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 УДК 543 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФТОРА В КОРМОВЫХ 
ДРОЖЖАХ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИМ 
МЕТОДОМ 

Москалева Анна Андреевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
 

Научный руководитель:Фарафонова Ольга Вячеславовна 
к.х.н, доцент 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
 

Аннотация: в работе были исследованы образцы кормовых дрожжей на содержание фторпроизвод-
ных соединений с использованием потенциометрического метода анализа. Полученное значение фто-
ра в кормовых дрожжах составило - 34,2 мг/кг, что  меньше MRL и говорит о безопасности данных про-
дуктов. 
Ключевые слова: фтор, кормовые дрожжи, потенциометрический метод анализа, фторид-
селективный электрод, флюороз. 
 

DETERMINATION OF FLUORINE IN FEED YEAST BY POTENTIOMETRIC METHOD 
 

Moskaleva Anna Andreevna 
 

Scientific adviser: Farafonova Olga Vyacheslavovna 
 

Abstract: in this paper, samples of feed yeast were studied for the content of fluorinated compounds using a 
potentiometric analysis method. The obtained value of fluorine in feed yeast was 34, 2 mg/kg, which is less 
than MRL and indicates the safety of these products. 
Keywords: fluorine, feed yeast, potentiometric method of analysis, fluoride-selective electrode, fluorosis. 

 
Фтор участвует в формировании костной ткани и зубов, оказывает положительное влияние на 

обмен некоторых органических веществ, но в то же время данный микроэлемент в повышенных коли-
чествах препятствует обменным процессам в живых организмах.  При длительном поступлении в кон-
центрациях, превышающих допустимые значения, он вызывает хроническую интоксикацию животных 
[1, с. 366]. 

Фторсодержащие соединения относятся к сильнейшим протоплазматическим ядам, преимуще-
ственно угнетающим дыхательные ферменты. Фтор в организме животных, в частности в крови, связы-
вает фосфор, кальций, магний и белки, что приводит к существенным сдвигам в обмене макро- и мик-
роэлементов, а также в деятельности центральной и вегетативной нервной системы. Фториды, посту-
пающие в организм в повышенных концентрациях, снижают потребление тканями кислорода. 

Сельскохозяйственные животные неодинаково чувствительны к избыточному поступлению фто-
ра в их организм [2, с. 18]. Наиболее чувствительными оказались молочные коровы и телята, менее 
чувствительными свиньи, овцы, лошади и птица. Наблюдения за уровнем поступления фтора в орга-
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низм животных показали, что потребление кормов с концентрацией фтора 20-30 мг/кг в период от 3-4 
месяцев до 6 лет не приводит к заболеванию флюорозом. Первые признаки хронического флюороза 
начинают появляться при концентрации фтора 40-50 мг/кг [3, c. 139]. В связи с острым токсическим 
воздействием фторид-ионов на животных их содержание в кормах должно тщательно контролировать-
ся [4, c. 95]. Одним из наиболее часто применяемых методов определения содержания фтора является 
прямая потенциометрия. 

Сущность потенциометрического определения фтора в кормовых дрожжах заключается в экс-
тракции фтористых соединений из навески исследуемого образца хлорной кислотой с последующим 
определением концентрации фторид-ионов с помощью фторид-селективного электрода по градуиро-
вочному графику. В качестве электрода сравнения использовали хлоридсеребряный электрод. 

Стоит отметить, что прямое потенциометрическое определение фторид-ионов осложнено влия-
нием ионной силы и pH раствора на зависимость потенциала электрода от активности фторид-ионов. 
Рабочий интервал pH исследуемых растворов составляет 5-8, поскольку в кислых растворах возможно 
образование комплексов фтора с такими ионами, как Fe3+, Al3+ и Ca2+. Использование раствора лимон-
нокислого натрия с pH = 6,5 уменьшает различие в ионной силе между анализируемой пробой и стан-
дартным раствором. Мешающее действие других анионов пренебрежимо мало; только ионы OH-, если 
их концентрация значительно больше концентрации ионов F-, влияют на результаты анализа. 

Для построения градуировочного графика измеряли электродный потенциал приготовленных по-
следовательным разбавлением стандартных растворов фтористого натрия с концентрациями 10-1 – 10-

5 моль/л (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Данные для построения градуировочного графика 

№ р-ра 1 2 3 4 5 

С(F-), моль/л 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 

pC(F-) 1 2 3 4 5 

E, мВ -638,6 -582,8 -524,6 -470,9 -451,7 

 
По полученным данным строили градуировочный график в координатах E – pC(F-) (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Градуировочный график 

 
Подготовку проб кормовых дрожжей осуществляли следующим образом. Навеску кормовых 

дрожжей массой 0,1 г количественно переносили в пластмассовый стаканчик, приливали 15 мл раство-
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ра хлорной кислоты, нагретого до 50 °C, ставили на магнитную мешалку и перемешивали в течение 15 
мин. Полученную суспензию охлаждали и добавляли 3 мл раствора лимоннокислого натрия. 

После построения градуировочного графика и проведения необходимой пробоподготовки образцов 
кормовых дрожжей, взятых для анализа, проводили измерение их электродного потенциала (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты измерений  

№ образца E, мВ 

1 -392,0 

2 -390,5 

3 -391,6 

 
Отметим, что значения, полученные в результате потенциометрического определения фторид-

ионов в кормовых дрожжах, не входят в градуировочный график. Это означает, что содержание фтора 
в исследуемых образцах ниже, чем 10-5 М. Содержание фтора в мг/кг рассчитывали по следующей 
формуле: 

𝑋 =
𝐴 ∙ 19 ∙ 18 ∙ 1000

𝑚
, 

где А – концентрация фтора в суспензии продукта, найденная по градуировочному графика, 
моль/л; 

19 – г-экв фтора; 
18 – объём анализируемой суспензии, равный объёму раствора хлорной кислоты и раствора ли-

моннокислого натрия, мл; 
m – масса навески продукта. 
Содержание фтора в кормовых дрожжах, взятых для анализа, составило менее 34,2 мг/кг. Из-

вестно, что признаки интоксикации от воздействия фтора для большинства животных наблюдается при 
длительном поступлении в их организм фторсодержащих веществ с концентрацией фторид-иона 50-
100 мг/кг, следовательно, содержание фтора в пробах соответствует установленным нормам. 
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Аннотация: Проанализированы данные о развитии и жизненных цикл трематод и представителей рода 
Schistosoma. На основании полученных данных выдвинута гипотеза о предполагаемой причине возник-
новения раздельнополой половозрелой стадии у шистосом.  Кроме того, подчёркнута необходимость 
подробного изучения жизненных циклов паразитических организмов с целью усовершенствования ме-
тодов борьбы с ними. 
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POSSIBLE CAUSES OF THE OCCURRENCE OF A SEGREGATED PUBERTY STAGE IN 
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Abstract: Data on the development and life cycle of trematodes and representatives of the genus Schistoso-
ma are analyzed. On the basis of the data obtained, a hypothesis has been put forward about the alleged 
cause of the occurrence of a segregated puberty stage in schistosomes.  In addition, the need for a detailed 
study of the life cycles of parasitic organisms in order to improve methods of combating them is emphasized. 
Keywords: Schistosoma, neotenia, trematodes, helminth development, development cycle. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время развитие международного туризма привело к тому, что всё чаще в зонах 

умеренного климата встречаются случаи заражения экзотическими паразитами. Многие из них уже 
давно известны науке, но иногда встречаются малоизученные представители гельминтов. Но зная жиз-
ненный цикл и инвазионные стадии развития паразита, можно избежать заражения, а также значитель-
но сузить ареал распространения инвазии. Из этого следует, что для разработки эффективных методов 
борьбы с гельминтами необходимо подробно изучать их жизненный цикл, а также его эволюцию до по-
явления человека. Это позволит расширить знания о механизмах возникновения паразитарных забо-
леваний, что является важным условием для предотвращения роста числа заражений тем или иным 
паразитозом. 
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Целью создания данной статьи является попытка объяснить возможную причину возникновения 
раздельнополой половозрелой стадии у представителей рода Schistosoma. 

На формирование гипотезы повлиял также тот факт, что среди некоторых организмов встречает-
ся явление неотении. Ярким примером тому являются аксолотли, личинки хвостатых земноводных ро-
да амбистом (Ambystoma), которые из-за наследственно обусловленного недостатка гормона тиреои-
дина остаются на личиночной стадии. Аксолотли по размерам не уступают взрослым особям. Иногда 
происходит метаморфоз аксолотлей — при постепенном изменении условий существования (пересы-
хание водоёма) или при гормональной инъекции [1]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для выдвижения гипотезы был совершён анализ литературных источников о жизненном цикле и 

развитии трематод, шистосом, а также явлениях неотении и педогенеза. Также подробно рассмотрены 
пути инвазии церкарий шистосом в организм человека. На основании полученных данных проведён 
мыслительный эксперимент, результатом которого является выдвинутая нами гипотеза о возможных 
причинах возникновения у представителей рода Schistosoma половозрелой раздельнополой стадии, в 
противопоставление таковой у других трематод, зрелая стадия которых является гермафродитной. Для 
более наглядного представления была составлена блок-схема (рис. 1). 

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Для большинства современных трематод характерен жизненный цикл типа гетерогонии с чере-

дованием полового и партеногенетического размножения, со сменой стадий развития и хозяев. Орга-
низм, в котором паразитирует и размножается половым путём гермафродитное поколение сосальщи-
ков, называется окончательным (основным) хозяином. Организмы, в которых паразитируют другие ста-
дии развития, называются промежуточными хозяевами. Промежуточных хозяев при развитии трематод 
один или два, первым всегда является какой-либо вид моллюсков. Роль второго промежуточного хозя-
ина выполняют разные животные, но всегда такие, которыми питается основной хозяин. Жизненный 
цикл трематод включает в себя мариту — половозрелую стадию, размножающуюся половым путём [2, 
с. 71]. 

Для того, чтобы провести сравнение, следует подробно рассмотреть жизненный цикл представи-
телей рода Shistosoma. 

Шистосомы в своей морфологической организации и цикле развития резко контрастируют с дру-
гими группами трематод. Они единственные из трематод имеют обособленное бисоматическое суще-
ствование с хорошо выраженным половым диморфизмом. Типичные для других форм мариты у них 
отсутствуют: они заменены явно прогеническими биоморфами, располагающимися не в пространствах, 
ограниченных эндодермальной выстилкой, что характерно для марит других групп, а в среде мезо-
дермального происхождения – сосудах хозяина [3, с. 56]. 

Мы исходим из того, что у предка современных шистосом был триксенный цикл развития, вто-
рым хозяином в котором был холоднокровный организм, обитающий в воде. 

В связи с появлением млекопитающих и птиц, связанных с водной средой, церкарии протошисто-
сом могли внедряться в их тело, как это происходит в настоящее время у церкарий некоторых шисто-
сом, вызывающих церкариозы у неспецифических хозяев. Попадание церкарий протошистосом могло 
приводить к образованию в этой новой среде теплокровного хозяина изменений в развитии метацерка-
рия. Теплокровность и изменённый гормональный статус приводил к ускорению развития некоторых 
систем органов. Прежде всего это отразилось на развитии половой системы – метацеркарии преврати-
лись в половые особи, способные производить яйца. 

Эти отклонённые формы (аберранты, девианты), имеющие признаки неотении, могли существо-
вать параллельно с типичными метацеркариями. Дальнейшее развитие этих нормальных и аберрант-
ных форм зависело от последующего хозяина-хищника, в организме которого метацеркарии, как обыч-
но, превращались в типичных гермафродитных марит. Аберрантные формы, в том числе и неотениче-
ские метацеркарии не могли ранее развиваться в этих же условиях. Аберрантная неотеническая мета-
церкария при частом её образовании во втором хозяине постепенно приобрела способность к выведе-
нию яиц из тела хозяина в водную среду. Это привело к своеобразному раздвоению способа яйцеобра-
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зования у протошистосом – яйца продуцировались частично неотеническими метареркариями и в 
наибольшем количестве типичными маритами.  

Ситуация резко изменилась после исчезновения окончательного хозяина, возможно, вследствие 
его вымирания. Древний путь яйцеобразования, связанный с гермафродитной маритой исчез, и  раз-
дельнополые неотенические метацеркарии стали финальной стадией развития, а их хозяин преобра-
зовался в окончательного хозяина (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема предполагаемого разветвления в развитии предковых форм шистосом 
 
Таким образом нужно выделить два ключевых события. Во-первых, это появление теплокровно-

сти второго хозяина, а во вторых - исчезновение прежнего окончательного хозяина. Эти факторы при-
вели к преобразованию жизненного цикла протошистосом. Внешний вид древних марит протошистосом 
может соответствовать фенотипу родственных или современных трематод. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основываясь на выдвинутой гипотезе можно провести ряд исследований по выявлению морфо-
логических изменений церкарий современных трематод при воздействии на них гормонов (например, 
гормонов щитовидной железы) и условий теплокровности. Такие воздействия, предположительно, мо-
гут привести к неотеническим изменениям. При скармливании ранних стадий современных шистосом 
хищным животным можно ожидать их преобразования в марит древних протошистосом. 

Наша гипотеза не является беспочвенной, так как явление неотении и педогенеза является отно-
сительно распространённым в природе. Так, явление педогенеза встречается у представителей пара-
зитических плоских червей — трематод и моногеней [4, с. 510]. 

Для подтверждения гипотезы происхождения раздельнополой мариты у представителей рода 
Schistosoma необходимо провести соответствующие эксперименты. Например, можно поместить 
церкарии или метацеркарии в искусственную питательную среду с повышенным содержанием опреде-
лённых гормонов (например, тироксина), что, предположительно, приведёт к возникновению среди них 
аберрантных форм, в том числе с признаками неотении либо педогенеза. 

Следует отметить, что вопрос о причинах возникновения нетипичного жизненного цикла у шисто-
сом интересовал молодых учёных и ранее [5, с. 312]. что лишний раз доказывает необходимость про-
ведения исследований для подтверждения либо опровержения гипотезы, представленной в данной 
работе. 
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Аннотация: данная статья рассматривает перспективы и вызовы развития искусственного интеллекта 
и будущие направления, связанные с объединением ИИ с другими технологиями. В ней анализируются 
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Keywords: artificial Intelligence (AI), technological progress, innovations, automation, machine learning, deep 
learning. 

 
Введение 
Искусственный интеллект (ИИ) стал одной из самых значимых и инновационных областей разви-

тия в последние десятилетия. Благодаря быстрому развитию технологий, ИИ приобретает все боль-
шую значимость в различных отраслях экономики и общества. В настоящее время мы стоим на пороге 
новой эпохи, где искусственный интеллект может привести к радикальным изменениям и перевопло-
щению нашего образа жизни. 

Целью этой статьи является исследование перспектив и вызовов, с которыми сталкивается раз-
витие искусственного интеллекта, а также рассмотрение актуальных тенденций и будущих направле-
ний в этой области.  

Машинное обучение и глубокое обучение 
Машинное обучение является одной из ключевых технологий, приводящих к развитию искус-

ственного интеллекта. Оно основано на создании компьютерных систем, способных обучаться и адап-
тироваться на основе данных, без явного программирования. Машинное обучение позволяет ИИ рас-
познавать образцы, выявлять закономерности и делать прогнозы на основе собранных данных. 

В последние годы глубокое обучение, или нейронные сети глубокого обучения, стали важным 
компонентом машинного обучения. Они моделируют работу человеческого мозга, используя искус-
ственные нейронные сети с множеством слоев и большим количеством параметров. Глубокое обуче-
ние позволяет ИИ обрабатывать сложные данные, такие как изображения, звук и текст, достигая высо-
кой точности в распознавании и классификации. 

Машинное обучение и глубокое обучение уже нашли широкое применение во многих областях, 
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включая медицину, финансы, автомобильную промышленность и многое другое. Они могут помочь в 
анализе медицинских изображений, прогнозировании финансовых рынков, улучшении систем автоном-
ного вождения и разработке персонализированных рекомендаций для потребителей. 

Однако, развитие машинного и глубокого обучения также вызывает вопросы. Возникают пробле-
мы с интерпретируемостью решений, сложностью обучения с ограниченными данными и необходимо-
стью защиты от вредоносных атак. Понимание и решение этих вызовов позволит дальнейшему разви-
тию ИИ и раскрытию его полного потенциала. 

Искусственный общий интеллект (AGI) 
Развитие искусственного общего интеллекта (AGI) является одной из главных целей в области 

искусственного интеллекта. AGI олицетворяет идею создания ИИ, который обладает интеллектом, со-
поставимым с человеческим, способен решать разнообразные задачи и обучаться в различных обла-
стях знаний. 

AGI представляет собой высокоуровневый интеллектуальный агент, который обладает способ-
ностью к самосознанию, абстрактному мышлению и творчеству. Такой ИИ способен не только выпол-
нять узкоспециализированные задачи, но и генерировать новые идеи, самостоятельно обучаться и 
адаптироваться к новым ситуациям. 

Разработка AGI представляет собой сложную задачу, требующую интеграции и совершенствова-
ния различных аспектов искусственного интеллекта, включая обработку естественного языка, компью-
терное зрение и машинное обучение. Потенциальные преимущества AGI включают улучшение произ-
водительности, науки и инноваций, а также решение сложных глобальных проблем. 

Однако, разработка AGI также влечет за собой множество вызовов и рисков. Среди них - этиче-
ские и социальные вопросы, связанные с автономностью и ответственностью таких систем, а также 
потенциальные последствия для рабочих мест и общества в целом. Таким образом, реализация AGI 
требует внимательного и обдуманного подхода, учитывающего этические, социальные и юридические 
аспекты, а также безопасность и прозрачность в использовании таких систем. 

Вызовы и ограничения развития искусственного интеллекта 
a) Этические вопросы в использовании искусственного интеллекта: 
С развитием искусственного интеллекта возникают сложные этические вопросы, связанные с его 

применением. Возможность автоматизированных систем принимать решения и влиять на жизнь людей 
вызывает сомнения в плане справедливости, прозрачности и дискриминационных эффектах. Важно 
разрабатывать этические нормы и стандарты, чтобы гарантировать ответственное и справедливое ис-
пользование ИИ. 

b) Проблемы безопасности и конфиденциальности: 
Развитие искусственного интеллекта также влечет за собой угрозы в области безопасности и 

конфиденциальности. Уязвимости в алгоритмах ИИ могут быть использованы злоумышленниками для 
проведения кибератак и нарушения приватности. Важно разрабатывать системы, которые обладают 
высоким уровнем защиты и способны обеспечить конфиденциальность персональных данных. 

c) Воздействие на рабочие места и экономику: 
Развитие искусственного интеллекта имеет потенциал изменить рабочие места и экономику. Ав-

томатизация процессов может привести к сокращению рабочих мест и изменению требований к навы-
кам. Появление новых технологий также требует переквалификации и подготовки рабочей силы для 
успешной адаптации к новым требованиям. 

d) Недостаток данных и ограничения в обучении: 
Для эффективного функционирования искусственного интеллекта требуются большие объемы 

данных. Однако, в некоторых областях данных может быть недостаточно или их качество может быть 
недостаточно высоким. Это может ограничить возможности развития ИИ и на данный момент требует 
поиска решений для сбора, обработки и использования данных. 

e) Взаимодействие с людьми и прозрачность: 
Взаимодействие между искусственным интеллектом и людьми также представляет вызовы. По-

нимание принятых решений и объяснение логики работы ИИ системы становится все более важным 
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для обеспечения доверия и принятия технологии обществом. Прозрачность и понятность алгоритмов 
ИИ помогут снизить беспокойство и повысить эффективность использования. 

Решение этих вызовов и ограничений требует совместных усилий со стороны исследователей, 
правительственных органов, общественности и промышленности. Необходимо проводить междисци-
плинарные исследования, разрабатывать этические и правовые стандарты, а также обеспечивать про-
зрачность и открытость в использовании искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект представляет огромный потенциал для трансформации нашей жизни, 
однако необходимо учитывать ограничения и вызовы, связанные с его развитием и применением.  

Заключение 
В заключение, развитие искусственного интеллекта представляет огромный потенциал для 

нашего общества. Мы видим его применение во многих сферах, начиная от медицины и промышлен-
ности и заканчивая транспортом и связью. Актуальные тенденции в развитии искусственного интеллек-
та позволяют нам совершенствовать процессы, повышать эффективность и решать сложные пробле-
мы, которые ранее казались неразрешимыми. 

Однако, вместе с возможностями искусственного интеллекта существуют и вызовы, которые 
нужно преодолеть. Этические вопросы, безопасность данных, социальное влияние и вопросы рабочих 
мест – все это требует внимательного рассмотрения и разработки соответствующих регулятивных ме-
ханизмов. Мы должны стремиться к развитию искусственного интеллекта, соблюдая принципы ответ-
ственности, этики и учета интересов всех членов общества. 
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Информационные ресурсы сети интернет -это разнообразные веб-страницы, сайты, порталы, 

блоги, социальные сети, мессенджеры, электронные библиотеки и другие ресурсы, которые содержат 
информацию и предоставляют доступ к ней через интернет.[1] Эти ресурсы стали неотъемлемой ча-
стью современного мира и играют важную роль в нашей жизни. Они позволяют получать информацию, 
общаться, покупать товары и услуги, работать и учиться, развлекаться и многое другое. Без информа-
ционных ресурсов мы не можем представить свою жизнь в современном обществе. 

Человек, получивший доступ к Интернету, попадает в мир практически неограниченных инфор-
мационных ресурсов. Следует учитывать, что некоторые ресурсы могут быть платными.  Ниже приво-
дится очень краткий обзор основных ресурсов сети. 

1. Электронная почта. Электронная почта, или e-mail представляет собой один из способов связи 
между людьми. Она объединяет в себе все достоинства почты, телетайпа, телеграфа и факса. Причем пе-
ресылка по электронной почте обходится дешевле, чем услуги каждого из рассмотренных средств связи. 
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2. Всемирная Паутина. Наверное, самым интересным, удобным и эффективным ресурсом, кото-
рый пользуется в настоящее время огромной популярностью, является гипертекстовая сетевая ин-
формационная система World Wide Web (всемирная паутина).  Всемирная паутина, которую для крат-
кости называют Web или WWW, представляет собой гипертекстовую информационную систему, со-
держащую связанную между собой ссылками документы, которые могут создаваться в различных про-
граммных средах и находиться в любом из компьютеров Интернета. 

Гипертекст можно рассматривать как текст, содержащий ссылки, которые связаны с определени-
ем, пояснением, дополнений отдельных слов, словосочетаний, изображений, входящих в рассматрива-
емый текст.  

3. Адрес ресурса. Каждая web-страница с точки зрения операционной системы представляет со-
бой файл, находящийся на одном из дисковых устройств компьютера, играющего роль web-сервера. 
Следовательно, для того чтобы получить доступ к какой-либо web-странице, нужно тем или иным спо-
собом указать на файл, хранящий эту страницу. [2] 

Информационные ресурсы сети интернет имеют множество преимуществ, которые делают их 
незаменимыми в нашей жизни. Ниже перечислены некоторые из них: 

1. Быстрый и удобный доступ к информации. Информационные ресурсы позволяют получать 
нужную информацию в любое время и в любом месте, где есть доступ к интернету. Благодаря поиско-
вым системам и различным каталогам, можно быстро найти нужную информацию и получить ответ на 
свой вопрос. 

2. Возможность общения и социализации. Информационные ресурсы позволяют общаться с 
людьми со всего мира, находить единомышленников, наставников и друзей. Социальные сети, мессен-
джеры и форумы предоставляют возможность общаться в режиме реального времени, обмениваться 
мнениями и опытом. 

3. Возможность работы и учебы удаленно. Одним из главных преимуществ информационных ре-
сурсов является возможность работать и учиться удаленно, используя компьютер и интернет. Это поз-
воляет сократить время на дорогу до работы или учебного заведения, а также сэкономить деньги на 
проезде и проживании в другом городе. Кроме того, удаленная работа и учеба позволяют более гибко 
планировать свой график и заниматься делами, которые необходимо выполнить в течение дня. В усло-
виях пандемии COVID-19, когда многие компании и учебные заведения перешли на удаленный режим 
работы, это стало особенно актуально и позволило сохранить работоспособность многих организаций 
и образовательных учреждений. Однако, удаленная работа и учеба также требуют дисциплины и орга-
низации, чтобы не отставать от заданий и не терять связь с коллегами и преподавателями 

4. Возможность покупки товаров и услуг. Интернет-магазины и сервисы позволяют покупать то-
вары и услуги в любое время суток, не выходя из дома. Благодаря широкому выбору и конкуренции, 
можно найти нужный товар по выгодной цене. 

5. Возможность получения доступа к большому количеству информации. Информационные ре-
сурсы позволяют получить доступ к огромному количеству информации, в том числе книгам, статьям, 
научным исследованиям, новостям и многому другому. Это позволяет людям быстро находить необхо-
димую информацию и расширять свои знания в различных областях. Кроме того, благодаря возможно-
сти общения с людьми со всего мира, информационные ресурсы позволяют получить доступ к мнению 
и опыту людей из разных стран и культур, что способствует развитию космополитического мышления. 
Однако, необходимо учитывать, что не вся информация, которую можно найти в интернете, является 
достоверной и проверенной, поэтому важно уметь отличать правдивую информацию от ложной. 

Также необходимо помнить о том, что информационные ресурсы могут быть использованы для 
распространения неприемлемого контента, такого как насилие, порнография, экстремизм и т.д. Поэто-
му важно следить за тем, какую информацию просматривают дети и подростки, и обучать их безопас-
ному поведению в интернете. В целом, информационные ресурсы предоставляют огромные возможно-
сти для получения знаний и общения, но при этом необходимо быть осторожным и бдительным в ис-
пользовании интернета. [3] 

Преимущества использования информационных ресурсов: 
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1. Быстрый доступ к информации. Интернет позволяет получить нужную информацию в любое 
время и в любом месте. 

2. Широкий выбор источников. Интернет содержит огромное количество информационных ресур-
сов, что позволяет выбирать наиболее подходящие источники для получения нужной информации. 

3. Возможность общения и обмена информацией. Интернет предоставляет возможность общать-
ся с людьми из разных стран и обмениваться информацией. 

4. Удобство использования. Информационные ресурсы в интернете легко использовать и не тре-
буют особых навыков. 

Недостатки использования информационных ресурсов: 
1. Непроверенность информации. Интернет содержит много непроверенной информации, что 

может привести к ошибкам и неправильным выводам. 
2. Распространение неприемлемого контента. В интернете можно наткнуться на неприемлемый 

контент, такой как порнография, насилие, экстремизм и т.д. 
3. Зависимость от интернета. Постоянное использование интернета может привести к зависимо-

сти, что может негативно сказаться на здоровье и личной жизни. 
4. Опасность для детей и подростков. Интернет может быть опасен для детей и подростков, если 

они не знают, как безопасно пользоваться им. 
В целом, информационные ресурсы сети интернет значительно облегчают нашу жизнь и позво-

ляют получать максимум информации и удовольствия. Однако, следует помнить о возможных рисках, 
связанных с использованием интернета, таких как кибербуллинг, киберпреступления и нарушение кон-
фиденциальности данных. 
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Аннотация: Цифровые преобразования вызваны, в основном, необходимостью роста вместе с 
цифровыми технологиями, что приводит к необходимости адаптации информационных технологий и 
бизнес-моделей компаний для эффективного решения проблем цифрового потребителя. Имеются 
следующие нужные три области в мире цифровизации: опыт клиентов, операционные процессы и 
бизнес-модель компании. Под цифровым преобразованием понимается не только использование 
информационных технологий, но и кардинальное изменение методов работы компаний. В работе 
исследуются проблемы и тенденции цифровой трансформации, приводить применения цифровой 
трансформации и анализируются методы управление цифровыми преобразованиями. 
Ключевые слова: цифровое преобразование, управление информацией, цифровизация. 
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Abstract: Digital transformations are mainly caused by the need to grow together with digital technologies, 
which leads to the need to adapt information technologies and business models of companies to effectively 
solve the problems of the digital consumer. There are the following three necessary areas in the world of 
digitalization: customer experience, operational processes and the company's business model. Digital 
transformation means not only the use of information technology, but also a fundamental change in the way 
companies work. The paper explores the problems and trends of digital transformation, the ways of applying 
digital transformation and analyzes the methods of digital transformation management. 
Key words: digital transformation, information management, digitalization. 

 
Введение. Цифровое преобразование – это комплекс мероприятий, по оцифровке 

структурированных и неструктурированных данных, сопровождающих бизнес-процессы. Цифровая 
трансформация являясь ключевым компонентом общей стратегии трансформации бизнеса, с 
интеграцией цифровых технологий и решений в каждом аспекте бизнеса современной компании, 
позволяет использовать новые способы интеллектуального анализа данных, работу большими 
данными, повышения производительности работ с данными, и взаимодействия с клиентами [1].  

Интеллектуальные цифровые технологии такие, как искусственный интеллект (ИИ), машинное 
обучение, Интернета вещей (IoT) позволяют переосмыслить методы работы и ведения бизнеса, а 
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также способы взаимодействия компаний со своими партнерами и клиентами и с миром. 
ИИ можно назвать ядром новых цифровых технологий и основу цифровой трансформации 

практически, который оказывает влиянию на все отрасли цифровой экономики и автоматизации, и с этим 
может развиваться новые современные формы работ, внедрятся инновационные бизнес-модели [2].  

ИИ также помогает на сбор, обработки и анализу больших данных быстрее, который дает 
компаниям возможность делать более качественные бизнес-решения, оптимизировать свои процессы 
и улучшать опыт клиентов. 

На рисунке 1 представлена роль искусственного интеллекта в процессе цифровизации. Сюда 
относятся: уменьшения затрат материальных и трудовых затрат; автоматизация процессов и 
оптимизация режимов работ; увеличение объемов выпуска и реализации продукций (или для 
предприятий, производящие услуги – рост объемов и эффективности услуг); сокращение времени для 
принятия оперативных управленческих решений; синергетический эффект; обеспечение точности 
принятия решений и др. 

 

 
Рис. 1. Роль искусственного интеллекта в процессе цифровизации 

 
Достижения в сфере Индустрии 4.0 совершили трансформацию экономики, и в перспективе ее 

изменения станут еще масштабными. Индустрия 4.0, как цифровые технологии, предусматривает 
сквозную цифровизацию всех физических активов и их интеграцию в цифровую экосистему вместе с 
партнерами, участвующими в цепочке создания стоимости. 

Интеллектуальные цифровая технология, как машинное обучение, жизненный цикл модели 
которого представлен на рисунке 2, обеспечивает бизнес-анализ компании, посредством модели и 
внедряется. 

Цифровизация, как шаг к Индустрия 4.0, это есть интеграция цифровых технологий и решений в 
каждом аспекте существующих бизнес-процессов современной компании. Цифровой трансформацией 
(ЦТ), как три области в мире цифровизации, называют фундаментальное переосмысление клиентского 
опыта, бизнес-моделей и операций. ЦТ строится на интеграции новых технологий и цифровых решений 
в каждый аспект бизнеса - от маркетинга и продаж до логистики и сервиса [3, с.9-14]. 
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Рис. 2. Жизненный цикл модели машинного обучения 

 
Имеется, в основном, два крупных направления по цифровизации:  
1. Цифровые платформы. 
2. Разработка прикладных цифровых решений. 
По первому направлению ведутся работы по большим данным (big data), Интернету вещей 

(internet of things) и облачным вычислениям (cloud computing). По второму направлению - по 
машинному обучению, компьютерному зрению и IoT [4]. 

В любом случаи цифровая трансформация должна охватывать следующие три области: 
- трансформация бизнес-процессов; 
- трансформация бизнес-моделей; 
- трансформация корпоративной культуры. 
В основе цифровой трансформации лежат как хорошо известные, так новые технологии: 
- технологии ERP и баз данных; 
- алгоритмы ИИ и машинного обучения для получения аналитических данных; 
- облачные сетевые технологии; 
- интернет вещей; 
- робототехника и роботизированная автоматизация процессов и др. 
Можно приводить следующие применения цифровой трансформации:  
- цепочка поставок, закупки и производство; 
- сфера услуг и управление персоналом; 
- медико-биологическая отрасль; 
- банковский сектор; 
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- розничная торговля; 
- автомобильная промышленность и др. 
Ключевыми характеристиками цифровых компаний являются:  
• движение информации в цифровой форме; 
• сенсорное взаимодействие с устройствами; 
• управление клиентским опытом; 
• обеспечение кибербезопасности; 
• автоматизация процессов и принятия решений; 
• использование внешних и внутренних социальных сетей. 
Заключение. Цифровая трансформация является сложным, многоступенчатым, динамичным и син-

гулярным процессом, происходящим под влиянием беспрецедентных технологических изменений, что 
затрудняет разработку универсальных подходов к управлению в условиях масштабной цифровизации.  
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Аннотация: Цифровые системы и технологии меняют современную жизнь в целом. Закрытые системы 
сейчас становятся открой даже на производстве. При этом меняется не только количество 
обрабатываемой информации, применяемые в быту, экономике и в обществе в целом, повышается и 
качество. Появляются более гибкие и динамичные производство, которые в любое время могут 
реагировать на требования клиентов. В работе проведен анализ процессов, происходящих в сфере 
цифровой экосистемы применением искусственного интеллекта и Индустрии 4.0.  
Ключевые слова: цифровая экосистема, искусственный интеллект, Индустрия 4.0. 
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Abstract: Digital systems and technologies are changing modern life in general. Closed systems are now 
becoming open even in production. At the same time, not only the amount of processed information used in 
everyday life, the economy and society as a whole changes, but the quality also increases. More flexible and 
dynamic production facilities are emerging, which can respond to customer requirements at any time. The 
paper analyzes the processes taking place in the digital ecosystem using artificial intelligence and Industry 4.0. 
Key words: digital ecosystem, artificial intelligence, Industry 4.0. 

 
Введение.Использование цифровых технологий влияют на то, как работают и функционируют 

правительства и поэтому цифровые преобразования уже стали одним из наивысших приоритетов для 
организации и людей почти всего мира [1, 3]. В после Industry 4.0 2017 году цифровая революция 
вошла в решающую фазу – к интернету подключился каждый второй житель Земли [2, 10].  

В условиях современной цифровой экономики основные преимущества получает тот, кто 
владеет и управляет виртуальным цифровым пространством и предоставляет доступ к платформе 
цифровых продуктов и услуг (рис. 1). Здесь особую роль играет следующие: 

- искусственный интеллект; 
- роботика;  
- нанотехнологии, биотехнологии. 
Цифровая экосистема – это сеть взаимосвязанных цифровых технологий, платформ и услуг, 

которые взаимодействуют друг с другом для создания ценности для бизнеса и потребителей. Она 
состоит из различных элементов, таких как программное обеспечение, оборудование, данные и люди, 
которые работают вместе, чтобы облегчить цифровые транзакции, общение и сотрудничество на 
различных этапах пути клиента. Эти пути клиентов могут быть взаимосвязаны, и экосистема может 
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поддерживать различные виды деятельности, включая электронную коммерцию, социальные сети, 
программные решения, аппаратные предложения и цифровые развлечения (рис. 2). В контексте 
бизнеса цифровая экосистема может также означать набор цифровых платформ и технологий, которые 
компания использует для взаимодействия со своими клиентами, партнерами и другими 
заинтересованными сторонами. 

 

 
Рис. 1. Цифровая экосистема 

 
Цифровая экосистема фокусируется на создании дополнительной ценности для клиентов путем 

оптимизации данных и рабочих процессов различных внутренних отделов, инструментов, систем, а 
также клиентов, поставщиков и внешних партнеров. Она должна устранять препятствия на пути 
клиента и давать возможность каждому участнику экосистемы использовать самые современные 
технологии и системы для удовлетворения своих индивидуальных потребностей.  

Важная особенность экосистемы - использование стратегии win-win, также называемой 
«эффективной взаимозависимостью».  

Цифровой экономики можно классифицировать на 3 вида: вертикальные; горизонтальные; 
гибридные.  

В новом Цифровом Мире компании могут участвовать в 5 типах экосистем: 
1. Экосистема Платформ 
2. Экосистема Инноваций 
3. Экосистема Интересов 
4. Экосистема Коммерции 
5. Экосистема Вещей  
Экосистема Платформ служит основой для взаимодействия между всеми участниками 

производств и услуг. Примеры: Apple, Google, Facebook, Dropbox, Airbnb, Uber, General Electric. 
Экосистема Инноваций формируются для решения следующих задач: 
• Ускорение разработки новых продуктов и услуг; 
• Сокращение времени вывода на рынок новых продуктов и услуг; 
• Увеличение числа новых продуктов и услуг; 
• Сокращение затрат на исследования и разработку новых продуктов. 
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Рис. 2. Виды цифровой экосистемы 

 
Открытые Инновации – осуществляется с использованием целенаправленными входящими и 

исходящими потоков информации, ускорением внутренней инновации и расширением внешнего их 
использования. Примеры: P&G Connect and Develop, Kraft Foods, GE Open Innovation, Samsung, 
Riversimple. 

Экосистема Интересов – это есть развитие социальных сетей и мобильного интернета, которое 
привело к появлению множества сообществ по интересам, от единиц до миллионов участников. 
Примеры: Reddit, Renren, Edmodo, Cyworld. 

Ключевой чертой Экосистемы Коммерции является задача оптимизация взаимоотношений 
между участниками, а не оптимизация всей экосистемы в целом.  

Экосистема Вещей дают компаниям новую почву для размышлений о новых бизнес-моделях и 
повышении эффективности бизнеса. 

Можно выделить 4 основных этапа, которые являются фундаментом успешной цифровой 
трансформации. 

1. Определение текущей бизнес-модели компании.  
2. Определение конечной цели на основе составленной бизнес-модели компании. 
3. Внесение изменений при реализации проекта. 
4. Оценка результатов 
Четвертый шаг заключается в том, чтобы убедиться, что цели цифровой трансформации были 

достигнуты. Цифровые преобразования часто основаны на разбиении общих усилий на более мелкие 
задачи, некоторые из которых могут превратиться в постоянные.  

Различным аспектам интернета вещей и перспективам их применения в отраслях 
промышленности, перспективам развития в различных странах также посвящен ряд работ [4, 5, 6]. 

Концепция «Индустрия 4.0» первоначально анонсирована правительством Германии в 2011 году 
и подразумевала под собой новый подход к производству, основанный на массовом внедрении 
информационных технологий в промышленность, масштабной автоматизации бизнес-процессов и 
распространении искусственного интеллекта [8, 9], и используется в трансформации информации. 
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Как отмечено веще, экосистема может поддерживать различные виды человеческой 
деятельности.  Технофест, который проводились в Баку в 2022 году и в Истанбуле и 2023 году, 
является одним из примером экосистемы в области программного решения, аппаратного предложения 
и цифрового развлечения. 

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) по цифровой стратегии на 
2022-2025 годы права человека будут находиться в центре к цифровизации, так как цифровые 
технологии все чаще становятся неотъемлемой частью всех сфер жизни - от здравоохранения, 
занятости и образования до участия в социальной, культурной и политической жизни. Стратегическое 
видение ПРООН заключается в том, чтобы помочь создать мир, в котором цифровые технологии 
станут движущей силой для людей и планеты.  

Заключение. Можно сделать следующие выводы: 
1. Цифровая экономика, основанная на конвергенции инновационных, информационно-

коммуникационных и других технологий, активно внедряются и в мире происходят процессы цифровой 
трансформации как суть к Industry 4.0. 

2. Виртуальную среду для представления данных целесообразно строить по новым принципам, 
основанных на инновационном решении. 

3. Платформа цифровых продуктов и услуг является важнейшим элементом экосистемы цифро-
вой экономики производств и общества в целом. 

Предприятие будущего, производящее или предоставляющая услуги, на основе максимальной 
цифровизации будет минимально использовать человеческие ресурсы и производит «умной» продук-
ции и предоставлять высококачественную услугу. 

Развитием цифровой экономики, с внедрением искусственного интеллекта, роботизации и вирту-
ализации объектов, изменятся структуры предприятия и взаимодействие будет осуществляться в инте-
грированной среде. 
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Аннотация: в статье анализируются практические аспекты цифровизации в финансовом секторе, су-
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Цифровизация экономических процессов становится комплексной тенденцией, затрагивающей 

не только саму информационно-коммуникационную отрасль, но и все сферы экономики. Электронная 
коммерция, цифровое сельское хозяйство, интеллектуальные сети, автономные автомобили и персо-
нализированное здравоохранение - в каком бы направлении мы ни посмотрели - все они находятся под 
влиянием растущей цифровой революции. 

Однако влияние цифровой экономики на отдельные отрасли и регионы остается неопределен-
ным. Ведь в нашей стране существуют регионы, которые не развиты технологически, а значит, приме-
нение в них цифровых технологий довольно проблематично, к тому же могут возникнуть проблемы с 
подбором кадров, которые разбирались бы в этой области. В таком случае, будет ли развиваться эко-
номика государства, если в нем будут применяться технологии цифровой экономики? На данный мо-
мент ответ на этот вопрос неоднозначен. Главная цель цифровизации экономики – это улучшение 
комфорта и качества жизни населения страны, развитие бизнеса, формирование здоровой конкурент-
ной среды. Посредством цифровизации экономики должна быть обеспечена доступная связь и выход в 
интернет, появление и развитие новых навыков и цифровых профессий, обеспечена безопасность 
цифровых данных, появление новых технологичных решений и т.д.  

Финансовый сектор наиболее наглядный пример проявления цифровой трансформации эконо-
мической сферы. Так, традиционными составляющими финансового менеджмента являются такие 
элементы как люди, процессы, данные, технологии. Под воздействием цифровизации каждый из этих 
элементов трансформируется, в результате чего появляются новые навыки, качества, новые связи и 
возможности [1, с. 262]. 

К элементам управления финансами в условиях цифровизации относят открытые бизнес-
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аналитика и данные, информационные системы, инструменты налаживания эффективных экосистем, 
способы управления пользовательским опытом, интернет вещей. В результате внедрения цифровых 
технологий в систему управления финансами появляется способность постоянно анализировать и 
адаптироваться к изменяющимся условиям рыночной экономики, производственный механизм стано-
вится более гибким, появляется возможность быстро и эффективно просчитывать результативность 
проектов и внедренных инноваций. 

Рассмотрим более подробно преимущества цифровизации в области управления финансами. 
Во-первых, цифровизация даёт доступ к информации в реальном времени. Поэтому данные, не-

обходимые для принятия эффективного и быстрого решения, а также проведения финансового кон-
троля находятся в непосредственном доступе на цифровых носителях. 

Во-вторых, благодаря внедрению новых технологий, повышается легкость и эффективность до-
кументооборота. Происходит переход либо на электронный, либо на смешанный документооборот, 
снижается число бумажных носителей, что позволяет автоматизировать рутинные и ежедневные зада-
чи и снизить расходы на содержание делопроизводства. 

В-третьих, появляется возможность делать более мобильной и оперативной работу менеджеров. 
Так, повседневные задачи сотрудники могут решать без физической привязки к офису. 

Авторы научной статьи «Система финансового менеджмента в условиях развития цифровой эко-
номики» Пуделян Л.О., Запорожцева Е.Н. и Медведская Т.К. выделяют четыре области технологий, 
которые наиболее перспективны для применения в управлении финансами на отечественных пред-
приятиях[1, с. 264]:  

1) технологии обработки больших данных для выявления скрытых возможностей роста бизнес-
процессов; 

2) робототехника и автоматизация, как способ улучшения процессов финансового планирования; 
3) расширенная аналитика финансовых операций для ускорения принятия и поддержки решений; 
4) визуализация данных для предоставления доступа к финансовой информации в режиме ре-

ального времени. 
В целях цифровизации финансового рынка и экономики в целом, Центральным Банком РФ заложена 

основа для развития инноваций и внедрения цифровых систем. В 2021 году ЦБ РФ был представлен «Про-
ект основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов» [2]. 

Среди международных трендов, отмеченных в вышеуказанном документе, определены следующие: 

 ориентированное на клиента предоставление услуг, создание и развитие механизмов для 
обмена и анализа данных, в том числе с использованием открытых API; 

 развитие экосистем на основе технологических компаний и финансовых организаций;  

 ужесточение регулирования криптовалют и развитие цифровых валют центральных банков;  

 повсеместное проникновение технологий на финансовый рынок и в экономику в целом, 
включая цифровизацию взаимодействия между участниками рынка, государственными органами 
и регуляторами; 

 трансформация ожиданий и поведения клиентов: скорость и возможность получить услугу 
дистанционно уже становятся базовыми потребностями; 

 повышение значимости рисков в области информационной безопасности. 
С учетом поставленных целей, а также современных трендов и потребностей граждан, бизнеса и 

участников рынка определены ключевые направления и задачи Банка России в области цифровизации 
финансового рынка: 

1. Развитие регулирования. В рамках дальнейшего совершенствования правового регулирования 
в области инноваций и финансовых технологий планируется реализация ряда законодательных иници-
атив, направленных на цифровизацию взаимодействия между гражданами, государством и бизнесом, 
совершенствование оборота и обработки данных, в том числе информации о клиентах, содействие 
развитию конкуренции и выходу на рынок новых участников, создание условий для тестирования и за-
пуска передовых цифровых решений. 

2 Реализация инфраструктурных проектов. В рамках этого направления Банк России продолжит 
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развитие уже запущенных инфраструктурных проектов, а также будет разрабатывать новые решения 
для участников рынка и проведет анализ целесообразности реализации иных инициатив.  

3 RegTech, SupTech. Внедрение технологий в сфере регулирования и надзора позволит оптими-
зировать текущие процессы, повысить эффективность надзорной и регуляторной деятельности, авто-
матизировать часть процессов, сократить затраты и нагрузку как на поднадзорные организации, так и 
на Банк России, снизить риски, а также будет способствовать развитию частных решений. Основными 
направлениями развития технологий SupTech и RegTech на период 2021 – 2023 годов предусмотрена 
реализация проектов в  сфере RegTech и  SupTech, а  также проведение анализа целесообразности 
новых инициатив.  

4 Экспериментальные правовые режимы. Возможность проведения пилотирования продуктов и 
сервисов с участием реальных клиентов как существующими, так и новыми участниками рынка, а также 
наличие механизма для оперативного изменения законодательства в ответ на появление новых биз-
нес-моделей и решений являются неотъемлемым условием для поддержки развития инноваций и по-
вышения конкуренции на финансовом рынке. 

В этих целях будет обеспечена возможность установления на финансовом рынке эксперимен-
тальных правовых режимов (ЭПР). Для запуска механизма ЭПР на финансовом рынке требуется раз-
работать новые внутренние процессы в Банке России, а также новые процессы взаимодействия с госу-
дарственными органами и организациями, представляющими интересы предпринимательского сооб-
щества, при установлении и оценке ЭПР. 

5 Информационная безопасность. Для обеспечения высокого уровня информационной безопас-
ности в условиях цифровизации необходимо наличие эффективных механизмов взаимодействия и ин-
струментов, направленных на противодействие киберугрозам и мошенничеству на финансовом рынке. 

Россия по уровню внедрения цифровых технологий не отстаёт от зарубежных стран и является 
одним из мировых лидеров в данной сфере. С начала 2017 года повышение уровня доступности фин. 
технологий до 81% (при среднем общемировом показателе в 64%) позволил России войти в 3-ку луч-
ших стран по данному показателю. В 2019 году наша страна и вовсе заняла 1 место в мировом рейтин-
ге по осведомленности населения возможности совершения онлайн-платежей и онлайн-оплаты [3]. 

Усиленная работа в данном направлении в 2020 году привела Россию к 8-му месту по количеству 
активных интернет-пользователей, а обеспеченность населения интернет-соединением составила бо-
лее 80% (при среднем общемировом показателе в 64%), также вырос показатель по использованию 
смартфонов, до 68% при общемировом показателе в 54%) [4]. В том же году наша страна смогла по-
пасть в топ-10 мирового рейтинга среди стран, с высоким уровнем оказания банковских слуг онлайн. 
Нашими «соседями» по рейтингу стали такие страны как: Япония, Бельгия, Польша, Испания, Норвегия 
и.д.р. Этот успех также обусловлен тем, что около 90% российских банковских клиентов предпочитают 
совершать финансовые операции не посредством личного визита в банк, а с помощью интернет-
сервисов и мобильных приложений.  

Центральный Банк РФ, учитывая потребности участников рынка, составил перечень дальнейших 
направлений цифровизации в финансовой сфере. Так, участниками исследования, проводимого Ассо-
циацией ФинТеха и консалтинговой компании Accenture осенью 2020 года, были определены следую-
щие приоритеты развития финансовых технологий в РФ: 

1) Развитие механизмов, гарантирующих безопасность финансовых рынков и защиту от киберугроз; 
2) Развитие механизмов, позволяющих получать и использовать данные для увеличения конку-

рентоспособности бизнеса; 
3) Разработка программ для повышения финансовой и цифровой грамотности; 
4) Увеличение количества финансовых услуг, предоставляемых в финансовом секторе; 
5) Разработка новых безопасных и быстрых платежных инфраструктур, повышение эффективно-

сти и доработка уже существующих; 
6) Создание условий, позволяющих развиваться инновациям, новых и текущих игроков рынка, 

развитие талантов и компетенций; 
7) Повышение свободы и простоты выбора финансовых продуктов и сервисов потребителями; 
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8) Легкое встраивание финансовых продуктов в нефинансовые сервисы; 
9) Развитие облачных сервисов, в том числе для высокотехнологичных В2В-решений и сервисов; 
10) Создание общей инфраструктуры блокчейн-технологий для выработки новых отраслевых 

решений; 
11) Внедрение системы межотраслевого регулирования, стандартов, норм с целью развития кон-

куренции; 
12) Стимулирование применения новых технологий для создания смарт-продуктов, этичных ин-

струментов для управления финансами, цифровизации взаимодействия с клиентом. 
Центральным Банком России разрабатываются, создаются и внедряются благоприятные право-

вые условия, цифровая финансовая инфраструктура, что является доступным для всех участников 
рынка и позволит создавать высокотехнологичные решения для граждан, государства и бизнеса, кто 
позволит повышать конкурентоспособность и противостоять новым угрозам. 

Так же Банк России планирует в течение 2022-2024 гг. благодаря правильному выстроенному 
взаимодействию финансовыми организациями и государственными учреждениями оказать существен-
ное влияние на повышения уровня финансовой грамотности, доступности и удобства финансовых сер-
висов, устранение цифрового неравенства, защиты прав потребителей и т.д. Следующим же этапом 
должно стать принятие норм и стандартов, которыми будут руководствоваться все участники финансо-
вого рынка, дальнейшее развитие искусственного интеллекта и нейросетей.  

Подобные меры уже дали положительный результат, так, по данным АНО «Диалог», представ-
ленным во время проведения «Восточного экономического форма» в сентябре 2021 года, Россия заня-
ла 27 место в мировом рейтинге уровня цифровизации [5], куда входят такие показатели как: 

- предоставление государственных услуг в онлайн формате; 
- наличие специальных сервисов по оказанию государственных услуг онлайн; 
- качество мобильного и широкополосного интернета; 
- количество активных пользователей; 
- уровень компьютеризации населения; 
- доступность финансово-технических возможностей по финансовым операциям в онлайн; 
- уровень и качество предоставления банковских и финансовых услуг в онлайн формате и т.д.; 
Подводя итог, можно сказать, что цифровизация финансового управления позволяет повысить 

результативность финансового менеджмента, избавляет от необходимости выполнения рутинных за-
дач, облегчает процесс документооборота, ускоряет принятие и исполнение управленческих решений в 
системе финансов. Тем не менее, доступность инновационных изменений ограничена для нетехноло-
гичных производств, а также для малого и среднего предпринимательства. Самыми перспективными 
направлениями развития цифровизации финансового менеджмента является технология больших 
данных, визуализация данных, расширение аналитики, внедрение автоматизации и робототехники, в 
том числе использование искусственного интеллекта. 
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Особенностями речевого развития детей с ограниченными возможностями здоровья являются: за-

медленный темп речи; активный или пассивный словарный запас, не соответствующий возрасту; откло-
нение грамматического строя. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, с психическими, физиче-
скими отклонениями, которые препятствуют освоению образовательных программ вне специальных 
условий обучения и воспитания  [1, с.157].  

Леонтьев, один из исследователей речевой деятельности, писал в книге «Язык, речь, речевая дея-
тельность»: Речевые навыки – это складывание речевых механизмов, а речевые умения – это исполь-
зование этих механизмов в различных целях [2 , с.23]. 

 Для современного педагога особенно важно не только заложить основы речевых механизмов в 
речевом развитии учащихся, но и обучить умения грамотно и связно строить свою речь. 
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Учитель – это прежде всего образец речевой культуры. Для педагога развитие речи детей является 

главной целью всей коррекционной работы, но у самих детей этой цели нет. Для них речь сама по себе 
является не целью, а средством реализации всех их потребностей в общении, в познании, в игре. 

Можно предложить различные формы заданий, развивающих речь обучающихся с ограниченными 
возможностями. 

Формы заданий для развития речи детей с ОВЗ: 

 Игры. Ролевые и театрализованные игры являются средством  развития речи учащихся. 

 Общение: подготовленное и неподготовленное. Общение по телефону. «Живое» общение с 
соблюдением правил, называемых этикетом.  

 Учебно-игровые ситуации, которые возникли по инициативе ребенка либо взрослого, где 
учащийся может проявить наибольшую речевую активность. 

 Развитие речи с использованием средства массовой информации (периодическая детская пе-
чать, телевизор, радио). 

Примером практической методики являются упражнения с использованием компьютерных техно-
логий (особое направление в работе с ребенком, которое может помочь его развитию). 

Кроме того, мы должны помнить о санитарных правилах и нормах использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении. Согласно нормам СанПина, должен быть использован 
телевизор с размером экрана по диагонали 59-69 см.  

 
Какие же технические средства ИКТ применимы в школе? 
На данный момент это компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, ноутбук, ви-

деомагнитофон, телевизор. 
В нашей преподавательской деятельности мы используем средства информационно-

коммуникационные технологии как помощника при подготовке к занятиям с детьми: подбор музыкального 
сопровождения к уроку; музыкальных комплексов для утренней гимнастики, таких как «Кошки-мышки», 
«Воробьи и Бобик», «Кто гуляет»; показ видеофрагментов. 

В работе по развитию речи с использованием ИКТ используются следующие варианты: дидактиче-
ские игры типа: «Что пропало», «Покажи и назови», «Чего не хватает» (показ видеоролика «Умные дети-
познаватели»). 

 В рамках таких занятий открывается перспектива использования новых методов и техник, активи-
зирующих умственную деятельность и творческое воображение. 

Систематическая работа по использованию интегрированного обучения и информационно-
компьютерных технологий позволяет детям сосредоточиться на саморазвитии, получении новых знаний. 

Виды ИКТ-технологий, используемых на занятиях по развитию речи: 

 компьютерные программы; 

 интерактивный DVD по развитию речи; 

 компьютерные игры; 

 интернет-ресурсы. 
Мы можем порекоендовать следующие компьютерные программы для формирования грамотной 

речи учащихся: игры для тигры (профилактика и устранение развития лексико-грамматических наруше-
ний речи); программно-методический комплекс А.Ю. Коркиной (подготовка ученика к грамоте с использо-
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ванием интерактивной доски), который способствует развитию слуха, умению связанно говорить, пра-
вильно произносить слоги. 

 

 
Рис.1. Игра «Половинки» 

 
Программа содержит 4 раздела: 
1.  Неречевые звуки. 
2.  Звукоподражание; речевые звуки. 
3.  Развитие связной речи. 
Исходя из практической деятельности по развитию речи детей с ОВЗ, наиболее эффективные из них: 

использованием информационных технологий с применением всевозможного программного обеспечения. 
Приведём пример упражнения для развития речи «Подражание с картинки». На экране показан 

смайлик с различной мимикой, обучающийся должен его повторить, что всегда вызывает радостные эмо-
ции ученика. Учащиеся выполняют упражнения с использованием информационных технологий с радо-
стью и без страха.  

Также на занятиях можно использовать презентации: для составления рассказов или сказок; отга-
дывание загадок; показ фрагмента видео со звукоподражанием; анимационные картинки, элементы игр, 
сказки. 

Важную роль в развитии связной речи ребенка с использованием новых информационных техноло-
гий играют компьютерные игры развивающего типа.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 «Программное обеспечение - Мерсибо» 
 
Наиболее актуальным является программное обеспечение «Мерсибо», где можно онлайн поиграть 

в развивающие игры, в том числе речевые. 
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Варианты заданий. 
1. Какой, какая, какие? 
2. Чей малыш? 
3. Что сначала, что потом? 
4. Времена года? 
 

 
Рис. 3. «Варианты заданий» 

 
Использование ИКТ в обучении развитию речи обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья позволяет развивать их логическое мышление, физическую активность и эмоциональный фон, 
давать представление об окружающем мире. 

Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий на занятиях по разви-
тию речи в школе позволяет сделать каждый урок нестандартным, насыщенным, ярким, используя раз-
личные способы подачи учебного материала. 
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пример использования видео на занятиях по иностранному языку. Делается вывод, что цифровые тех-
нологии являются эффективным способом обучения цифрового поколения. 
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Abstract: The article discusses perception of information through various channels, describes characteristics 
of information perception in learning process for auditory, visual, kinesthetic learners, characterizes modern 
perception through several channels simultaneously, defines multimodality, describes characteristics of the 
digital generation, in particular, clip thinking, multimodal perception, immersion in the digital environment. The 
paper further describes advantages of the digital focus of the learning process and gives an example of use of 
video in foreign language classes. It is concluded that digital technologies are an effective way of teaching the 
digital generation. 
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Every day a person acquires a lot of information. Traditional school methods of presenting information 

were focused on the visual channel, i.e. textbooks or a blackboard. Some people cope with this flow of 
knowledge without problems and successfully use it in their own interests. However, others can hardly re-
member anything read. But when read the same text aloud, such person easily reproduces. So another way of 
learning becomes more productive. The situation described can be explained by predominating way of per-
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ceive information. There is another type of people who perceive information better moving and acting, espe-
cially, when it comes to children. So, if information is offered in an uncomfortable form, its processing will be 
extremely difficult. Undoubtedly, human communication means a dynamic information exchange through a 
range of communication channels, and communication becomes successful when both parties can understand 
social signals, integrated from multiple channels. For instance, when we start communication with the other 
party who shows a worried expression and sounds a cracking voice, we perceive verbal and non-verbal infor-
mation about some problems, our social inference is based on available information - prosody, facial expres-
sions or speech content, thus, we use several channels or modes of information simultaneously. [3] 

Although we are open to all channels of information, it is very important to know what channel of percep-
tion is predominant, since it allows quick and comprehensive exchange and share of the information. Basic 
channels for perceiving the information are vision, hearing, sensations, taste and smell. The most important 
are vision, hearing and sensations (visual, auditory and kinesthetic channels). Therefore, to introduce new in-
formation, we use three modes. Knowing the type of perception of students, it is possible to select appropriate 
learning methods based on characteristics of thinking and memory. For instance, the visual-focused can quick-
ly solve problems; audio-focused can immediately repeat the learning material; while kinesthetic-focused 
needs more time and patience from the teacher. In order to memorize word in a foreign language, a kinesthet-
ic learner must write them down, an auditory learner must pronounce it, and a visual learner must see how 
words are spelled. Nowadays the revolutionary processes in modern technologies change the nature of per-
ception, people more and more often use several channels of information at once; it provides ample opportuni-
ties for education. [9, 345] 

Multimodality refers to ability of combining several modes of world cognition and communication - ver-
bal, visual, kinetic and some others; it means that people communicate and interact with each other not only 
by writing or speaking, but involving gesture, gaze, and visual modes. The main concept in multimodality is a 
mode. Generally it is treated as a channel of communication. When visual image is combined with a verbal 
text, posture and mimics - with a speech act, a phrase - with a gesture, a video clip - with a commentary, it 
means that modes of perceiving information are combined. Selection of modes depends on practical and cul-
tural aspects. Multimodal approach is widely used in education, especially for learning foreign language, when, 
like in real communication, modes interact with each other, creating a dynamic learning experience. For ex-
ample, an educational video includes speech, images, music and text, which can improve a student’s learning 
experience. Since university environments have different groups of student with a wide range of learning 
styles, a multimodal approach helps each student to achieve academic success. [5, 70] 

Over the past decade life has changed so rapidly that today’s youth of the early 21th century, and their 
parents as the generation of 70-80’s have almost nothing in common. The cult of innovation technologies and 
progress (when one must be aware of the latest trends in the technologies) is not understandable to older 
people. In turn, the youth cannot always understand the value of traditional literature, art, theatres and muse-
ums - all these values are seen as old and unnecessary. Analyzing this conflict in terms of information chan-
nels, we can see that people of different generations perceive information from different channels. It is well 
manifested in education, when teachers of the older generation insist on using textbooks and blackboards, 
without exploring other channels of information exchange, perhaps more familiar and comfortable for their stu-
dents. Of course, it is impossible to cancel all traditional forms of learning, but it is also necessary to include 
modern and effective means of cognition.  It is necessary to take in account characteristics of young people, 
the so called digital generation: very often, only emotionally significant information is assimilated; besides, 
modern students tend to have fragmentary-clip consciousness, formed by accelerated pace of life, making 
students use unified, simplified thinking patterns. [8, 134] They do not make much difference between their 
identity in digital and real space; can perform several tasks at once using digital technologies; are prone to 
creative work. For the “digital generation”, information is flexible, manageable and changeable. For them, dig i-
tal technologies act as a link in relations between people. [6, 49]  

Therefore, digital learning, mobile devices, various digital media, is absolutely necessary in learning en-
vironment. Digital learning  contributes  to  development  of  critical  thinking,  promotes  ability  to  solve  real 
problems competently, and encourages independent development of an individual learning path [2]. Digital 
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focus provides new opportunities for creativity and learning, as students feel free when expressing themselves 
through a range of digital media, using mobile devices. This may include texts, audios, images or videos. For 
example, they can make a photo story, a complex video story, or even stop-motion animation. Modern mobile 
devices let students both have fun making their own learning videos and achieve their goals in language. 
Thanks to modern technologies they can create videos in the class or outside. Use of video tasks will increase 
motivation for learning and correspond to multimodal preferences. There are some advantages of multimedia 
video tasks: easy perception of information, receipt of a large amount of information in a limited time, and 
stimulation of students' interest to learning. [7, 10] Regardless of whether an educational institution has expen-
sive video equipment or not, teachers can use their mobile devices to capture moments of learning, add ele-
ments of novelty to learning, and engage students in joint project activities.  

No doubt that information and communication technologies contribute to a qualitatively new level of in-
teraction between a teacher and a student; they change the role and functions of the teacher, who from a 
source of new knowledge is transformed into an instructor and consultant, who organizes, supports, guides, 
motivates, provides feedback, rather than transfers facts and controls memorization in order to achieve the 
learning outcomes [1, 65] Digital technologies increase the student's activity by including it in various types of 
information retrieval activities, operating knowledge and using acquired knowledge; they optimize the learning 
process as well as motivate the student to educational activities.  

Summing up, it should be noted that in order to use new opportunities for mobile learning it is necessary 
to introduce modern strategies, forms and methods of mobile learning into the educational process, so that the 
digital generation of students would harmoniously use benefits of traditional and information education. It can 
be concluded that digital technologies can be treated as an effective method of multimodal education, making 
an effective addition to traditional teaching. When teaching communication in a foreign language, it is neces-
sary to apply a combination of modes, and the best way to solve this problem is use of information technology. 
In order to ensure comprehensive development of communication skills in a foreign language, it would be wise 
to combine digital technologies and traditional classes. [4, 62] 

 
Список источников 

 
1.  Ilinykh T.V. Introduction of Filled Learning in Foreign Language Lessons at SZIU RANHIGS Using 

a Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment // В книге: Развитие современного образования: 
опыт теоретического и эмпирического анализа.  Богданова Т.В., Далингер В.А., Дружинина Я.В., Дуник 
Л.И., Ермакова Е.В., Жданова Л.А., Иванова И.С., Ильина С.А., Ильиных Т.В., Карпученко И.П., Катиче-
ва Е.В., Проаньо М.Д.Л., Рублевская Е.А., Семакова И.Б., Сильченкова С.В., Суховская Д.Н., Шишова 
А.В., Ярошенко И.В. Монография. Петрозаводск, 2022. С. 60-76. 

2. Mona Kamal Ibrahim, Natalya Spitsyna, Anastasia Isaeva Learning Foreign Languages in a Digital 
Environment: Learners’ Perception of the Sudden Transition to e-Learning during COVID-19 Lockdown. Элек-
тронный ресурс https://academic-publishing.org/index.php/ejel/article/view/2172 (дата доступа: 08.05.2023) 

3. Regenbogen C, Habel U and Kellermann T (2013) Connecting multimodality in human communica-
tion. Frontiers in Human Neuroscience. 7:754 Электронный ресурс 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00754/full (дата доступа: 08.05.2023) 

4. Ильиных Т.В. Использование цифровых технологий платформы MOODLE для метода пере-
вернутого обучения иностранным языкам в СЗИУ РАНХИГС // В сборнике: Инновационные научные 
исследования: гуманитарные и точные науки. Сборник материалов X-ой международной очно-заочной 
научно-практической конференции. Москва, 2022. С. 58-63 

5. Ильиных Т.В. Мультимодальная грамотность как элемент преподавания иностранного языка 
// Вестник научных конференций. 2020. № 10-4 (62). С. 69-71 

6. Лушникова И.И., Чекун О.А. О некоторых особенностях применения электронных ресурсов в 
процессе обучения иностранным языкам студентов "цифрового поколения" // Восточно-Европейский 
научный журнал. 2015. Т. 2. № 1. С. 48-50. 

https://academic-publishing.org/index.php/ejel/article/view/2172
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00754/full


НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2023 43 

 

www.naukaip.ru 

7. Мейрбеков А.К., Керимбай Ж.М., Абрамова Г.И. Использование мультимодальных методов 
преподавания и видео ресурсов в процессе обучения английскому // Современные проблемы науки и 
образования. 2021. № 5. С. 10 

8. Семеновских Т.В. Феномен «клипового мышления» в образовательной вузовской среде // 
Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 5 (24). С. 134 

9. Чибисова Е.Ю. Обучение иностранному языку с учетом модальностей восприятия студентов 
// Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2010. № 13. С. 341-348. 

 

 
  



44 НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2023 

 

VIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 378.2 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ-
ПРАКТИКАНТОВ ВО ВРЕМЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

Ефимова Виктория Алексеевна 
студент 

Ольховская Елена Борисовна 
к.п.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 
Екатеринбург 

 

Аннотация: Авторы рассматривают вопросы профессионального становления бакалавров педагогиче-
ских университетов. Педагогическая практика оказывает первостепенное влияние на траекторию про-
фессионального развития студентов. В работе показано, что внеаудиторная культурно-досуговая и 
воспитательная работа с обучающимися оптимизируют профессионально-педагогическую деятель-
ность студентов-практикантов. 
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Abstract: The authors consider the issues of professional development of bachelors of pedagogical universi-
ties. Pedagogical practice has a primary influence on the trajectory of students' professional development. The 
paper shows that extracurricular cultural, leisure and educational work with students optimizes the professional 
and pedagogical activities of student interns. 
Key words: bachelors, professional fractures, pedagogical practice, subjective activity, personal and reactive 
anxiety. 

 
Проблема дефицита высококвалифицированных педагогов достаточно актуальна в современных 

социальных, экономических и политических условиях. Профессионально-образовательную подготовку 
бакалавров педагогических университетов необходимо направить на формирование профессиональ-
ной маневренности, готовности к саморазвитию, конкурентоспособности. Современным бакалаврам-
педагогам предстоит реализоваться как профессионалам в условиях глубокой интеграции образова-
тельного процесса, технического производства и научного прогресса. 

Формирование человека как профессионала рассматривается в плоскости как личностного, так и 
профессионального становления. Любая профессиональная деятельность предполагает наличие 
субъектных качеств личности, которые обеспечат качественное проявление компетенций сформиро-
ванных в процессе овладения профессией [1]. Наиболее значимым качеством субъекта профессио-
нальной деятельности являются активность, проявляющаяся в инициативности, целеустремленности, 
решительности, осознанности, самостоятельности, самосовершенствовании [2, 3]. 
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Современные студенты-бакалавры представляют собой социальную общность молодых людей, 
объеденных рамками образовательно-воспитательного процесса университета. Поступая в универси-
тет, человек находится в состоянии самоопределения – происходит взросление, формируются лич-
ностные ценности, строятся жизненные планы и профессиональные траектории. Наступает стадия 
профессионального становления, когда ведущей деятельностью становиться профессионально-
образовательная [1, 4]. Продуктивность высшего профессионального образования предопределяется 
возрастающим профессиональным развитием субъекта трудовой деятельности, которое характеризу-
ется доминированием над личностным развитием. 

Бакалавры педагогических университетов в процессе профессионального становления претерпе-
вают ряд профессиональных переломов. Часто получение высшего образования связано с разочарован-
ностью в приобретаемой специальности, появляется недовольство некоторыми изучаемыми дисципли-
нами, возникает сомнение в верности выбора будущей профессии, на фоне этого снижается интерес к 
учебно-воспитательному процессу, что способствует снижению качества получаемого образованию [4].  

Студенты педагогических университетов наиболее выраженно переживают кризисные профес-
сиональные переломы по итогам первого семестра и после педагогической практики в шестом семест-
ре. Причем второй является в наибольшей степени важным и глубоким, он наступает, когда студенты 
находятся на заключительной фазе профессионального становления в вузе. Возникает противоречие, 
заключающееся в несогласованности теоретической подготовки в вузе по предметам психолого-
педагогического блока и реальной ситуацией в образовательных учреждениях, которая характеризует-
ся отсутствием у обучаемых мотивации к учебе, чрезмерной загрузкой преподавателей, несоизмери-
мой оплатой труда, иногда не соответствием материально-технической базы необходимым организа-
ционно-педагогическим условиям во время занятий. Данный профессиональный перелом оказывает 
влияние, как на профессиональное становление будущего педагога, так и на его здоровье [1, 5]. 

Таким образом, в заключительной фазе профессиональной подготовки будущих педагогов педа-
гогическая практика оказывает первостепенное влияние на траекторию их профессионального разви-
тия. В период практики студенты-практиканты впервые оказываются в реальной профессионально-
педагогической среде, выполняют должностные обязанности педагога, приобретают навыки професси-
онально-педагогического поведения и общения. Педагогическая практика должна стать катализатором 
как личностного, так и профессионального роста, стимулируя студентов к повышению качества своего 
профессионального становление.  

Сегодня студенты педагогических университетов изучают дисциплины психолого педагогического 
блока не более 30 % от всего учебного времени, а на единственную во многих вузах педагогическую 
практику отводится лишь 108 часов, включая самостоятельную работу до 50 часов [6]. Конечно, этого 
не достаточно, что бы у студентов сложилась уверенность в правильности выбора будущей профес-
сии, наметились планы по оптимизации своей профессиональной подготовки. Данная ситуация способ-
ствует возникновению ощутимого разрыва между дефицитом квалифицированных педагогических кад-
ров и способностью к эффективной профессиональной деятельности будущих педагогов. Основопола-
гающим в данной ситуации, на наш взгляд, становиться противоречие между значительными ресурса-
ми педагогической практики и неполноценной реализацией этого ресурса в ходе ее организации и осу-
ществления в образовательных учреждениях. 

В этом контексте актуальным становиться то, что педагогическая практика направлена не только 
на упрочнение знаний, приобретенных в ходе учебно-воспитательного процесса в университете, но и 
на развитие готовности демонстрировать в педагогической деятельности организаторские, коммуника-
тивные способности, аналитико-рефлексивные качества. Формирование и последующая интериориза-
ция данных способностей в процессе педагогической практики наиболее эффективно проходит, когда 
студенты-практиканты проводят не только предметные занятия, но и участвуют в организации и прове-
дении различных культурно-досуговых и воспитательных мероприятий с учащимися [6, 7]. 

Для выявления эффективности воспитательных и культурно-досуговых мероприятий в оптими-
зации педагогической практики, участвовавшие в исследовании студенты-практиканты (всего 63 чело-
века), были определены в две группы: 
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 группа А (32 студента), сформированная из студентов, которые во время педагогической 
практики в образовательных учреждениях проводили только предметные занятия по различным дис-
циплинам; 

 группа В (31 студент), сформированная из студентов, проводивших во время педагогической 
практики как предметные занятия, так и внеаудиторную работу: культурно-досуговые и воспитательные 
мероприятия: соревнования по различным видам спорта, «Фестиваль ГТО», «День здоровья»; меро-
приятия по формированию гражданской позиции «Зарница», «Патриот»; различные музыкальные и 
творческие фестивали, конкурсы, концерты и т.д. 

В основу исследования легло следующее утверждение: исключительно конструктивное решение 
кризисных переломов ведет к дальнейшему эффективному профессиональному становлению и гаран-
тируется исключительно субъектной активностью [1, 3, 4, 5]. Основополагающим методом исследова-
ния стала методика Ю. Л. Ханина, направленная на выявление уровня тревоги [8]. 

До начала педагогической практики уровень тревоги студентов в обеих группа соответствовал 
умеренным значениям, что продемонстрировало у всех студентов адекватное восприятие текущих со-
бытий и отсутствие кризисного перелома. Индикаторы тревоги, продемонстрированные после педаго-
гической практики, показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Индикаторы тревоги студентов после педагогической практики 

группа Реактивная тревога Личностная тревога 

А 46,9 50,8 

В 38,5 43,2 

Интерпретация результатов: 1-30 – низкая тревога, 31-45 – умеренная тревога, 46 и выше – 
высокая тревога.  

 
Во время исследования выявлялась как личностная, так и реактивная тревога. Первая демон-

стрирует склонность человека осознавать многие окружающие его ситуации как угрозу. Реактивная 
тревога характеризуется напряженным состоянием, обеспокоенностью в определенных частных случа-
ях. Сама по себе тревога не является отрицательной характеристикой. Нормативное количество трево-
ги является обязательным признаком субъектной активности [8, 9]. Высокая тревога приводит к нару-
шению основных психически процессов (память, внимание), в отдельных случаях может наступить 
нарушение координации. Конструктивное разрешение кризисных переломов обусловлено наличием 
«оптимальной тревоги» [1, 4].  

Итоги исследования, представленные в таблице 1, убедительно показывают, что студенты, про-
водившие во время практики воспитательные и культурно-досуговые мероприятия, приобретают спо-
собность конструктивно преодолевать кризисные переломы профессионального становления, возни-
кающие после педагогической практики, в основе которой лежит субъектная активность. Основопола-
гающим механизмом формирования данной способности являются психолого-педагогические принци-
пы, на которых основывается внеаудиторная деятельность: обязательна субъектность не только орга-
низатора мероприятия, но и учащихся; наличие ситуации успеха, которая способствует развитию моти-
вации учеников к учебно-воспитательному процессу; оптимизация морально-психологической обста-
новки в коллективе. Студенты-практиканты, проводившие данные мероприятия, могли в неформальной 
обстановке выстраивать коммуникативные контакты с учениками, лучше узнавать их внутренний мир, 
мотивы тех или иных поступков. Следовательно, анализируя итоги проведенных мероприятий, студен-
ты-практиканты выявляли профессиональные качества, которые необходимо развивать для успешной 
профессионально-педагогической деятельности. 

Таким образом, кризисный профессиональный перелом, возникающий у студентов после педаго-
гической практики, более конструктивно преодолевают студенты, которые во время практики проводи-
ли как предметные занятия, так и внеаудиторную работу: культурно-досуговые и воспитательные ме-
роприятия. 
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подготовки кадров с проблемами производства, формированием и развитием личностного потенциала 
работника. Такой системой является система образования кадров, и, конечно же, руководителей, кото-
рая ориентирована на решение проблем освоения новой техники, технологии, социального развития, 
совершенствования организационно-функциональной структуры вуза, улучшение качества работ, по-
вышение профессионального, идеологического и общекультурного уровня работников высшего учебно-
го заведения. 
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава вуза – имеют важное значение с 
точки зрения повышения эффективности использования образовательного, профессионального и 
творческого потенциала профессорско-преподавательского состава вуза. При этом особую роль играет 
процесс подготовки и повышения квалификации преподавателей вуза в условиях динамичности разви-
тия образовательных технологий и требований к уровню подготовки выпускников со стороны рынка. 
Ключевые слова: Высшее учебное заведение, повышение квалификации, профессорско-
преподавательский состав, система повышения квалификации, непрерывное образование, уровень 
образования, компетентностный подход. 
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Advanced training of the teaching staff of the university is of great importance from the point of view of increas-
ing the efficiency of using the educational, professional and creative potential of the teaching staff of the uni-
versity. At the same time, a special role is played by the process of training and advanced training of university 
teachers in the conditions of dynamic development of educational technologies and requirements for the level 
of training of graduates from the market. 
Keywords: Higher education institution, advanced training, teaching staff, advanced training system, continu-
ing education, level of education, competence approach. 

 
В ходе интеграции Российской системы образование в единое европейское пространство, а так-

же в связи с возникновением реальных предпосылок для разработки сопоставимых критериев и мето-
дологий оценки качества образования – формируется потребность в непрерывном обновлении теоре-
тических взглядов и практических действий по созданию систем оценки уровня подготовки профессор-
ско-преподавательского состава в высших учебных заведениях. 

В настоящее время актуальна проблема реструктуризации управления высшим образованием, в 
которой значимое место занимает создание регулярно обновляемой информационной базы, которая 
позволяла бы достоверно характеризовать качество профессионального образования (в том числе и 
качество деятельности преподавателей вузов) и принимать обоснованные управленческие решения, 
направленные на его повышение, обеспечение компетентности и конкурентоспособности выпускников 
вузов. Существующая информация неполна, разнородна и не систематизирована, она не отражает в 
достаточной мере специфических особенностей объекта управления и характера деятельности в сфе-
ре высшего образования. Это затрудняет выявление и анализ проблем, напрямую связанных с каче-
ством профессионального образования, а главное причин, их вызывающих. Вот почему повышения 
качества системы оценки уровня подготовки профессорского-преподавательского состава в высших 
учебных заведениях в действительности является важной управленческой задачей. 

Значительный вклад в разработку научно-методических аспектов, касающихся оценки уровня 
подготовки профессорско-преподавательского состава в ВУЗах, внесли такие ученые, как: Бордовская 
Н.В. [1, с. 126], Трапицын С.Ю. [2, с. 132]; c   [3, с. 151]. 

Целью исследования стала разработка инструмента, позволяющего усовершенствовать систему 
оценки уровня подготовки профессорско-преподавательского состава в ВУЗе. 

Система повышения квалификации работников в организации в условиях рынка, с одной сторо-
ны, должна быстро реагировать на изменения потребностей в рабочей силе, а с другой стороны – 
предоставить работникам возможность для обучения в соответствии с их интересами. Отсюда и требо-
вания к гибкости системы переподготовки и повышения квалификации, к ее способности быстро менять 
содержание, методы, организационные формы в соответствии с потребностями производства и ситуа-
цией на рынке труда.  

Между квалификацией работника и эффективностью его труда существует прямая зависимость, 
при этом необходимо использовать кадры в соответствии с их профессией и квалификацией, управ-
лять профориентацией и создавать благоприятный социально-психологический климат в коллективе, 
отражающий характер и уровень взаимоотношений между работниками.  

Эффективность деятельности высших учебных заведении ̆ в значительной мере зависит от инди-
видуальных творческих способностей профессорско-преподавательского состава, степени их подготов-
ки и уровня квалификации. Помимо ключевых компетенций, обеспечивающих эффективность его дея-
тельности – преподаватель ВУЗа должен стремиться к совершенствованию деятельности и совершен-
ствованию себя и повышению качества и эффективности деятельности в долгосрочной перспективе. 

Представляя систему оценки уровня подготовки профессорско-преподавательского состава – 
важно понимать, что это упорядоченная целостная совокупность элементов, при взаимодействии кото-
рых можно наиболее точно выявить потенциал преподавателя, а также необходимость приобретения 
новых теоретических и практических знаний и навыков для дальнейшей эффективной преподаватель-
ской деятельности. Необходимыми элементами системы оценки уровня подготовки профессорско-
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преподавательского состава в ВУЗах – являются: 

 технология оценки качества; 

 критерии оценки качества; 

 методика оценки профессорско-преподавательского состава [3]. 
На практике обычно опираются на два критерия оценки персонала – это оценка результативно-

сти, которая позволяет сравнить запланированные результаты с действительными, а также – компе-
тентностный подход, который, в свою очередь, дает возможность объективно оценить профессиональ-
но важные качества сотрудника.  

Говоря об оценке уровня подготовки профессорско-преподавательского состава рационально 
опираться на компетентностный подход. Преподавательская деятельность в высших учебных заведе-
ниях подразумевает под собой – непрерывно обновляющийся перечень компетенций, которыми про-
фессорско-преподавательский состав должен владеть для эффективной подготовки будущих специа-
листов. Вследствие этого преподавательский состав должен быть замотивирован и принимать участие 
в объективной оценке и самооценке процесса и результатов, как своего труда, так и труда всего педа-
гогического коллектива. Даже несмотря на особый интерес к вопросу оценки подготовки профессорско-
преподавательского состава в ВУЗах и множество, разработанных методических аспектов – все еще 
данное направление имеет ряд проблем. Важные факторы, оказывающие непосредственное влияние 
на существование проблем: 

 правильный и адекватный подход к выбору методов оценки профессорско-
преподавательского состава; 

 особенности педагогического труда в ВУЗе. Соответствие научной деятельности преподава-
теля с его педагогической и воспитательной деятельностью. 

 сопротивление руководителей и преподавателей введению объективной оценки результатов 
педагогической деятельности на основе полной и достоверной информации.  

Постоянно развивающийся окружающий нас мир оказывает сильное давление на профессорско-
преподавательский состав ВУЗов – непрерывное обучение, в соответствии с тенденциями рынка, 
неизбежное изучение новейших технологий, приходящих в образовательную среду, систематическое 
повышение квалификации – это лишь малая часть того, что ложиться на плечи преподавателей для 
того, чтобы доводить подготовку будущего поколения до максимальной эффективности. Исходя из то-
го, что изменения в мире происходят, в последнее время, с большой скоростью у преподавателей по-
является еще одна проблема – недостаток структурированности и понимания, что необходимо, в обя-
зательном порядке, изучить для дальнейшей передачи знаний молодому поколению, в соответствии с 
индивидуальным учебным планом, а какие современные направления стоит пропустить и вернуться к 
ним позже при необходимости.  

Данная проблема возникает ввиду отсутствия методики для собственной оценки уровня подго-
товки, которая позволит преподавателю собственными силами структурировать разнородную базу по-
лученных знаний. Обращая внимание на различные методы оценки уровня подготовки профессорско-
преподавательского состава в ВУЗах – стоит отметить, что этот анализ проводится чаще формально, и 
все-таки нацелен на выявление соответствия качества работы преподавателя на занятиях современ-
ным требованиям трансформации образования, а не на беспрерывное повышение эффективности 
подготовки будущих специалистов, при этом сокращая затраты человеческого ресурса на получение 
результата оценки уровня подготовки преподавателя. 

В конечном итоге оценка уровня подготовки профессорско-преподавательского состава нацелена 
на объективное выявление соответствия между имеющимся и требуемым уровнями профессионализ-
ма. Сама система оценки уровня подготовки преподавателя не должна включать в себя большой объ-
ем различных инструментов, которые, в свою очередь, будут отнимать значительное количество вре-
мени и человеческого ресурса на подготовку, изучение, обработку полученных результатов. В универ-
ситетах часто используют такие инструменты, как: 
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 тест для студентов, которые являются основными потребителями образовательных услуг. 
Применяя данный инструмент появляется возможность определить уровень удовлетворенности про-
цессом и качеством обучения; 

 контроль посещения занятий, благодаря чему можно оценить уровень педагогического ма-
стерства; 

 индивидуальный рейтинг преподавателей, где оцениваются качественные результаты дея-
тельности [5]. 

Но на практике данные инструменты позволяют лишь поверхностно оценить уровень подготовки 
того, или иного преподавателя, поскольку ни один из этих инструментов не отвечает принципам инди-
видуальности. В результате, конечно, можно оценить даже эффективность деятельности преподавате-
ля. Для того, чтобы сама система оценки уровня подготовки профессорско-преподавательского состава 
была максимально полезна для каждого преподавателя – нужен инструмент, который позволит каждо-
му преподавателю самостоятельно проанализировать и, в дальнейшем отслеживать соответствие тре-
буемого от него уровня профессионализма с тем уровнем, который он приобрел в настоящее время.  

 

 
Рис. 1. Оценочный лист для самодиагностики преподавателя 

 
На основании вышеизложенного был разработан инструмент для оценки уровня подготовки про-

фессорско-преподавательского состава в ВУЗах – оценочный лист для самодиагностики преподавате-
ля, который представляет собой совокупность, связанных данных, из которых формируется структури-
рованная база данных, позволяющая с легкостью определить, соответствует ли уровень его професси-
онализма тому уровню, который ему необходим для эффективной преподавательской деятельности. 
Предлагаемый инструмент – это, в первую очередь, способ выявления точек роста, средство помощи и 
поддержки в стремлении улучшить качество деятельности для преподавателя. Помимо этого, он поз-
волит решить одну из важнейших проблем в системе оценки уровня подготовки профессорско-
преподавательского состава – недостаток структурированности и понимания, что необходимо, в обяза-
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тельном порядке, изучить для дальнейшей передачи знаний молодому поколению, в соответствии со 
своим учебным планом, а также даст возможность непрерывной самодиагностики с минимальными за-
тратами времени и сил. Оценочный лист для самодиагностики преподавателя – документ в формате 
Excel – представлен на рисунке 1. 

По горизонтали расположены наименования дисциплин, которые соответствуют индивидуаль-
ному плану преподавателя на учебный год, в свою очередь, по вертикали расположены наименования 
различного рода курсов, непосредственно, прошедших преподавателем, которые в той, или иной мере 
повысили уровень его образования. В ячейках, которые находятся на пересечении двух совместимых 
данных, то есть, если пройденный курс соответствует читаемой дисциплине – отмечена дата выдачи, 
подтверждающего документа. Для того, чтобы оценочный лист для самодиагностики преподавателя – 
был наиболее эффективный, используя гиперссылки – вносим отсканированный документ в формате 
PDF – по нажатию – всплывает окно, представленное на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Гиперссылка в оценочном листе для самодиагностики преподавателя 

 
После предоставления доступа открывается документ в формате PDF, который выдавался 

преподавателю после освоения новых знаний. И последнее что вынесено в оценочный лист для само-
диагностики преподавателя – снизу вынесены, так называемые, «индикаторы» – которые позволяют 
разделить разнообразные виды повышения уровня образования преподавателя, согласно классифика-
ции ценности. 

Таким образом, данный инструмент может быть использован каждым преподавателем индиви-
дуально, а также он может быть полностью внедрен в систему оценки эффективности деятельности 
преподавательского состава в ВУЗах. И нацелен на упрощение и повышение эффективности оценки 
уровня подготовки профессорско-преподавательского состава – за счет максимально действенной 
структурированности информации о новых, получаемых знаниях преподавателя. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается тема, которая касается абсолютно каждого человека на 
планете — это тема здоровья. Как физические нагрузки и профессиональный спорт влияют на орга-
низм человека, какие гормоны выделяются во время тренировки в организме? 
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Abstract: This article discusses a topic that concerns absolutely every person on the planet - this is the topic 
of health. How do physical activity and professional sports affect the human body, what hormones are re-
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Данную статью я хочу начать с самого главного: определение термина здоровье. Многие считают 

— это отсутствие болезней и внешних дефектов, но это совершенно не так. Здоровье — это полное 
физическое, душевное и социальное состояние.  

Часто мы слышим с самого детства фразу “нужно заниматься спортом, чтобы быть здоровым”, 
но так ли это?  

Ни для кого не секрет, что в стрессовых ситуациях нам необходим шоколад, или просто что-то 
сладкое, для того чтобы “заесть стресс”. Это повысит уровень холестерина в крови, а также нарушит 
углеводный обмен, что в последствие становится огромной проблемой для организма. Именно спорт 
может уберечь от этого. Благодаря спорту выделяется ряд гормонов, которые помогают справляться 
организму со стрессовыми ситуациями. 

Рассмотрим несколько гормонов для примера. 
Первый гормон, который мы рассмотрим – это соматотропин. Этот гормон направлен на регуля-

цию обмена белков и процессов, связанных с ростом и развитием организма. Под влиянием гормона 
роста усиливаются транспорт аминокислот в клетки мышц, синтез белка в костях, хрящах, мышцах, пе-
чени и других внутренних органах, увеличивается общее количество РНК, ДНК и общее число клеток. 
Около 25 лет количество синтезируемого гормона снижается, но благодаря физическим нагрузкам воз-
можно привести его в норму. 

Второй гормон, кортизол. Он стимулирует образование глюкозы в печени, усиливая глюконеоге-
нез и одновременно увеличивая скорость освобождения аминокислот – субстратов глюконеогенеза из 
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периферических тканей. В печени кортизол усиливает синтез ферментов катаболизма аминокислот. 
Следующий гормон инсулин. Это главный анаболический гормон. Он участвует в регуляции ме-

таболизма, транспорта глюкозы, аминокислот, ионов, в синтезе белков. Также этот гормон влияет на 
процессы репликации и транскрипции, участвуя таким образом в регуляции клеточной дифферинци-
ровки, пролиферации и трансформации клеток. В мышцах инсулин активирует гексокиназу II, снижает-
ся цАМФ в печени и мышцах. 

Можно сделать вывод, что благодаря физической нагрузке увеличивается синтез гормонов, кото-
рые благоприятно влияют на организм человека. 

Умеренная физическая нагрузка повышает циркуляцию крови по всему телу, улучшает работу 
центральной нервной системы, так как происходит формирование новых связей между нейронами. Так 
же спорт укрепляет аппарат связок и улучшает их подвижность. Это особенно важно для людей, воз-
растом больше 30. 

Физические тренировки поддерживают в норме массу тела, так как сжигаются лишние калории. 
Для этого достаточно умеренно заниматься 3 раза в неделю от получаса до двух часов. 

Спорт поддерживает и улучает сердечно-сосудистую систему в любом возрасте, понижает риск 
возникновение инфарктов и инсультов.  

Однако физические нагрузки не всегда могут положительно влиять на здоровье человека. Это 
касается профессионального спорта. Ведь в этом случае человек старается ни ради себя и своего здо-
ровья, а ради побед и наград.  

Например, в плаванье при нагрузках страдает сердце и вся сердечно-сосудистая система, рабо-
тая на износ. Спортсмен выполняет активные, резкие движения при постоянной нехватке кислорода, 
это все способствует появлений патологий: аритмии, стенокардии, ишемии. Также из-за постоянного 
нахождения в воде возникают воспалительные процессы в ухе: острый отит, баротравмы, экзостоз; 
инфекционные болезни уха и носовых пазух, отомикоз развитие грибковой инфекции в ухе 

У велогонщиков часто возникают судороги, спазмы, а также чувство онемения в конечностях, а 
ногах очень выражены вены. Это происходит из-за нужды постоянно находиться в одной позе и боль-
шой нагрузки на ноги. 

В фигурном катании есть самый опасный риск – это упасть на лед. При этом произойти может 
что угодно, например, при падении не исключено задеть себя острым лезвием. Спортсменам регулярно 
приходится совершать сложные прыжки, вращения и поддержки, это все сказывается на позвоночнике 
и суставах. 

У бегунов часто воспаляется хрящ в верхней части коленной чашечки, а также страдает ахилло-
вое сухожилие. Иногда возникает повреждение мышечных волокон бедер, сухожилий, перегрузка по-
звоночника, переломы и трещины в костях голеностопа. 

Последствия низкого уровня физической активности в мире 
Ученые проанализировали данные о физической активности, собранные в 2016 году в 168 стра-

нах. Они провели оценку того, какое количество различных болезней могло быть предупреждено путем 
увеличения физнагрузок. 

Недостаток физической активности связан с более чем 7% смертей от любой причины и смертей 
от сердечно-сосудистых болезней. С ней также связаны около 8% всех неинфекционных заболеваний в 
мире. 

Последствия низкого уровня физической активности в России 
В дополнительных материалах исследования ученые приводят данные по каждой стране, охва-

ченной исследованием. Согласно этой информации, в России на счет недостатка физической активно-
сти можно отнести: 

смертность от всех причин – 4,6%; 
смертность от сердечно-сосудистых болезней – 4,9%; 
ишемической болезни сердца – 3,2%; 
инсульт – 3,2%; 
рак толстой кишки – 1,9%; 



НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2023 57 

 

www.naukaip.ru 

рак пищевода – 4,6%; 
рака желудка – 4,41%; 
рака почки – 4,6%; 
рака молочной железы – 1,6%; 
сахарного диабета 2 типа – 4,6%; 
деменции – 5,2%; 
депрессии – 4,6%. 
Для сравнения ученые указали, что с курением в мире связано 8,7% смертей, с потреблением 

сладких напитков – 1,2%, с ожирением – 10-11% (в Европе). 
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Аннотация: в статье рассматривается связь между интеллектуальным потенциалом и мотивацией у 
младших школьников. Приведены результаты исследований, показывающие, что высокий уровень мо-
тивации может стимулировать развитие интеллектуальных способностей, а также определяется роль 
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На сегодняшний день развитие интеллектуального потенциала и учебной мотивации является 

одной из ключевых задач образовательной системы как в России, так и во всем мире. В связи с быстро 
меняющимися вызовами общества, такими как стремительное развитие технологий, необходимость 
постоянного обучения, глобализация экономики и т. д., уровень интеллектуальной подготовки стано-
вится все более важным и ощутимым для всех возрастных групп.  

Младший школьный возраст — это первые годы обучения, которые легко могут определить бу-
дущую траекторию развития ребенка. Важно не только научить ребенка читать, писать и считать, но и 
помочь ему развить свой умственный потенциал и мотивацию. Ведь именно в этом возрасте формиру-
ются основы познания мира и усваивания знаний [5].  

Кроме того, младшие школьники сталкиваются с несколькими вызовами на современном образо-
вательном уровне. Одним из них является недостаточный уровень мотивации учащихся, что может 
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привести к проблемам в учебе и ограничить возможности развития в будущем [1].  
Таким образом выявление взаимосвязи между интеллектуальным потенциалом и учебной моти-

вацией является актуальной задачей. 
Существует немало определений интеллекта и интеллектуального потенциала в силу того, что 

разные авторы берут за основу разнообразные критерии, которые все же коррелируются между собой. 
Так, Лурия А. Р., под интеллектом подразумевал способность к адаптивному поведению в любом новом 
ситуативном контексте. Петровский А. В. считал, что интеллект есть общее свойство процессов позна-
ния, регулирующее эффективность адаптивных действий. Московский М. Д. интеллект видел, как си-
стему сверхструктурных образований, реализующую механизмы устойчивого успешного решения задач 
в условиях неопределенности [8]. 

Под интеллектуальным потенциалом Теплов Б М. понимал как совокупность интеллектуальных 
способностей, знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения учебных и профес-
сиональных задач. Захаров А. И. давал другое определение: интеллектуальный потенциал –есть по-
тенциал возможностей человека для успешной реализации учебных и профессиональных задач.  Бо-
рисенко А. В. характеризовал интеллектуальный потенциал как совокупность субъективно оцененных и 
объективно проявленных интеллектуальных способностей и знаний, необходимых для достижения це-
лей обучения и профессионального саморазвития [9]. 

Из перечисленных определений интеллекта и интеллектуального потенциала можно сделать вы-
вод, что интеллект – это сложный психический процесс, который включает в себя способность к адап-
тивному поведению в новых ситуациях, регулировку адаптивных действий, устойчивое и успешное ре-
шение задач в условиях неопределенности, систему сверхструктурных образований.  

Интеллектуальный потенциал, в свою очередь, представляет собой совокупность интеллекту-
альных способностей, знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения учебных и 
профессиональных задач, а также потенциал возможностей человека для реализации учебных и про-
фессиональных задач. 

Таким образом, интеллект и интеллектуальный потенциал являются важными качествами чело-
века, которые могут быть развиты и улучшены при помощи обучения и саморазвития. 

Также существуют несколько определений мотивации и учебной мотивации, приведем основные 
из них. 

По Леонтьеву А. Н., мотивация — это активность субъекта, направленная на достижение им сво-
их целей на основе ценностных ориентаций и представлений о возможности их достижения. По Элько-
нину Д. Б., мотивация — это тенденция к удовлетворению таких потребностей, которые отвечают уров-
ню развития личности и социально-культурной среде. По Рубинштейну С. Л., мотивация — это запада-
ющее в противоположности к реальному положению вещей стремление к реализации определенных 
целей, как бы удаленных от необходимости, в том смысле, что их реализация не обусловлена конкрет-
ными потребностями [6]. 

Определение учебной мотивации. По Реану А. А., учебная мотивация — это сложный психологи-
ческий механизм, который направляет поведение учащихся в школе на достижение учебных целей и 
определяет интенсивность, направленность и устойчивость их учебных действий. По Божович Л. И., 
учебная мотивация — это целостное проявление личности учащегося в учении, основанное на позна-
вательной и личностной значимости знаний и умений, удовлетворении потребностей познания и разви-
тия своих способностей. По Давыдову В. В., учебная мотивация — это интерес и потребность в знани-
ях, навыках и умениях, которые ребенок может реализовать в обучении, благодаря чему у детей возни-
кает целостное познавательное стремление как к системе знаний [4]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что мотивация — это внутренняя сила, которая тол-
кает нас к достижению целей, базируясь на наших ценностях и представлениях о возможности их до-
стижения. Учебная мотивация — это способность ученика направлять свои усилия на достижение 
учебных целей, определяя интенсивность, направленность и устойчивость его учебных действий. Эта 
мотивация основана на интересе и потребности в знаниях, которые дети могут реализовать в процессе 
обучения, и возникает благодаря целостному познавательному стремлению к системе знаний. 
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Как мы говорили ранее, младший школьный возраст является периодом, когда формируются ин-
теллектуальный потенциал и учебная мотивация у ребенка. В этом возрасте дети начинают осознавать 
свое окружение и общаться с ним, они становятся более самостоятельными, а значит, их интеллекту-
альные способности начинают развиваться более интенсивным темпом [2]. 

Одной из особенностей интеллектуального потенциала в младшем школьном возрасте является 
наличие огромных резервов развития, которые могут быть использованы в дальнейшем обучении. Ре-
бенок в этом возрасте обладает невероятной способностью к запоминанию информации и анализу ее в 
своей голове. Он быстро осваивает новые знания и умения, что позволяет ему добиваться успеха в 
школе и в жизни. 

Учебная мотивация младшего школьника также имеет свои особенности. Дети в этом возрасте 
могут быть очень заинтересованы в обучении новому и искренне стремиться к знаниям. Однако, важно 
учитывать, что учебная мотивация может изменяться в зависимости от внешних факторов. Если ребе-
нок получает положительный опыт при изучении новых предметов, то его мотивация будет расти. Если 
же он не может усвоить материал или испытывает негативные эмоции при обучении, то его мотивация 
может упасть [7]. 

Важно помнить о значимости работы на уровне мотивации у ребенка в начальной школе. Созда-
ние положительной атмосферы, привлечение игровых элементов в процесс обучения, ориентация на 
потребности каждого ученика – все это помогает формированию положительной учебной мотивации, 
что в свою очередь способствует развитию интеллектуального потенциала [3]. 

С целью выявить взаимосвязь между интеллектуальным потенциалом и учебной мотивацией мы 
провели исследование. Респондентами выступали 27 учащихся 2 «б» класса, МОБУ «Мархинской СОШ 
№1» ГО «Город Якутск» РС(Я). С целью выявления уровня интеллектуального потенциала использо-
валась методика Векслера. Интерпретация результатов методики Векслера представлена в таблице 
№1 (табл.1). 

 
Таблица 1 

Интерпретация результатов методики Векслера 

IQ-показатель Качественные уровни 

141-170 Высокий уровень умственных способностей 

116-140 Повышенные умственные способности 

85-115 Умственная норма 

70-84 Пониженные умственные способности 

69- и ниже Различные степени умственной отсталости 

 
Таблица 2 

Интерпретация результатов анкеты Н. Лускановой 

Уровень Интерпретация 

Первый уровень. 25–30 баллов 
– высокий уровень школьной 
мотивации, учебной активности 

У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее 
успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Учени-
ки четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответ-
ственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 
оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у 
доски, процесс урока, учебный материал и т. п. 

Второй уровень. 20–24 балла – 
хорошая школьная мотивация 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных 
классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В ри-
сунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а 
при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких 
требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней 
нормой. 
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Уровень Интерпретация 

Третий уровень. 15–19 баллов 
– положительное отношение к 
школе, но школа привлекает 
таких детей внеучебной дея-
тельностью 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, одна-
ко чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им 
нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, руч-
ки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 
меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисун-
ках на школьную тему такие ученики изображают, как правило, 
школьные, но не учебные ситуации. 

Четвертый уровень. 10–14 бал-
лов – низкая школьная мотива-
ция. 

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать заня-
тия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Ис-
пытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Нахо-
дятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на 
школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя кос-
венно они\ связаны со школой. 

Пятый уровень. Ниже 10 бал-
лов – негативное отношение к 
школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не 
справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в 
общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. 
Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребы-
вание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5–6 лет) ча-
сто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут прояв-
лять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или 
иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечают-
ся нервно-психические нарушения. Рисунки таких детей, как прави-
ло, не соответствуют предложенной школьной теме, а отражают ин-
дивидуальные пристрастия ребенка. 

 
Для выявления уровня учебной мотивации использовалась анкета Н. Лускановой. Интерпретация 

результатов анкеты Лускановой представлена в таблице №2 (табл. 2). 
Общие результаты можно рассмотреть на следующих диаграммах (рис. 1, рис. 2): 
 

 
Рис. 1. Общие результаты методики Векслера 

 
Обработав результаты, можно сделать вывод, что есть некоторая связь между интеллектуаль-

ным потенциалом и учебной мотивацией, но эта связь не является абсолютной. Большинство детей с 
высоким уровнем интеллекта имеют высокий или выше среднего уровень учебной мотивации, что мо-
жет объясняться интересом к знаниям и желанием развивать свой потенциал. Однако, не все дети с 
высоким уровнем интеллекта имеют высокую мотивацию к учебе, что может быть связано с другими 
факторами, например отсутствием подходящей среды для развития своих способностей или низкой 
самооценкой. 
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Рис. 2. Общие результаты анкеты Н. Лускановой 

 
У детей со средним уровнем интеллекта низкий уровень учебной мотивации встречается чаще, 

что может быть связано с тем, что они не имеют достаточно выраженного таланта в какой-то конкрет-
ной области и не видят особой пользы в учебе. Также, низкая мотивация может быть связана с отсут-
ствием поддержки или стимула со стороны родителей и учителей. 

Таким образом, хотя связь между интеллектуальным потенциалом и учебной мотивацией есть, 
она не является абсолютной и многие другие факторы могут влиять на уровень мотивации к учебе у 
детей. 

В заключении следует акцентировать внимание на том, что окружающая среда является одним 
из ключевых факторов развития учебной мотивации, что в свою очередь влияет на развитие интеллек-
туального потенциала. Родителям необходимо развивать у детей интерес к знаниям, поддерживать 
успехи и мотивацию детей, общаться с учителями для решения проблем. Методы обучения педагогов 
должны быть разнообразными, детей необходимо поощрять на пути самопознания и саморазвития. 
Важно следить за уровнем мотивации учеников и работать индивидуально с теми, у кого он низкий. Со-
трудничество с родителями поможет детям развивать умственные способности и мотивацию к учебе. 
Психологу следует проводить диагностику мотивации и потенциала у детей, разрабатывать индивиду-
альные программы поддержки учебной мотивации и обучать навыкам саморефлексии и эмоциональ-
ной регуляции для повышения эффективности учебы. 
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Аннотация: статья посвящена трудам и публикациям в широком спектре научно-исследовательских и 
образовательных областей. Сравнительный анализ различных дисциплин позволяет выявить в них 
определенные взаимосвязи наряду с иерархией объектов изучения. Они отличаются по степеням фун-
даментальности, универсальности, частности и общности. Методологии также характеризуются интер-
активной и вложенной структурой. Ценность данной деятельности для культуры и цивилизации – дока-
занный на практике и теоретически обоснованный факт. 
Ключевые слова: карта науки, исследовательская культура, прогресс цивилизации, достижения чело-
вечества, научное общество, реклама науки. 
 

ACHIEVEMENTS, PERSPECTIVES, CRITICISMS IN FULL-SCALE RESEARCH AND EDUCATIONAL 
ACTIVITIES 

 
Gibadullin A.A. 

 
Abstract: the article is devoted to works and publications in a wide range of research and educational fields. A 
comparative analysis of various disciplines makes it possible to identify certain interrelations in them along 
with the hierarchy of objects of study. They differ in degrees of fundamentality, universality, particularity and 
generality. Methodologies are also characterized by an interactive and nested structure. The value of this ac-
tivity for culture and civilization is a fact proven in practice and theoretically substantiated. 
Key words: map of science, research culture, progress of civilization, human achievements, scientific society, 
science advertisement. 

 
Наука представляет самостоятельную часть человеческой культуры в широком смысле. При 

этом ее можно обособить в отдельную научную культуру, в которой выделяют естественную и гумани-
тарную компоненту [1]. Наибольший вклад в современную человеческую цивилизацию оказывают 
научные и технические достижения [2]. При этом ускоренный научно-технический прогресс угрожает 
нам множеством кризисов [3]. Это связано с неготовностью к нему природы и человека как ее части. 
Научные парадигмы подвергаются критике за их искусственность и схематичность, отказ от многих 
важных деталей, которые возможно еще не осмысленны должным образом [4]. Автор рассматривает в 
качестве примера — отказ от течения времени, приводящий к их статичности и безжизненности. В этом 
мы обнаруживаем причины гуманитарных и экологических угроз. 

При этом научное знание само по себе динамично. Оно не только накапливается, но и пересмат-
ривается в свете новых концепций и теорий. Развитие науки происходит наряду с изменением и сменой 
цивилизаций [5]. Она способна служить основой для решения глобальных проблем, а о некоторых 
культурах древности мы узнаем благодаря их следам в ней [6]. Мы наблюдаем историческое взаимо-
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действие науки, техники, культуры и искусства, их взаимопроникновение. Цивилизационное значение 
приобретают информационные и биотехнологии [7]. 

Критика является двигателем науки, способствуя ее преобразованию и адаптации к действи-
тельности. Ее содержание не абсолютно, она не привязана к авторитетам или догматам. Критика свя-
зана с ее ограниченностью на практике, рассмотрением лишь частных аспектов бытия, а затем индук-
тивным их распространением на общее [8]. Здесь индукция связывается с дедукцией, анализ с синте-
зом. Нет возможности охватить всю Вселенную или микромир. Рост знания обусловлен революционной 
сменой парадигм [9]. 

Авторская программа включает исследования, которые охватывают все основные области. При 
этом произведен их сравнительный и сопоставительный анализ. Взаимосвязи между различными дис-
циплинами могут быть настолько тесными, что стирают грани, оставляя их условными. Области отли-
чаются по степени точности и фундаментальности, наибольшая мера которой принадлежит физико-
математическим наукам, а наименьшая — гуманитарным и около-наукам. Однако и здесь все не так 
однозначно. К примеру, в математике есть большой простор для широкого круга гипотез и недоказуе-
мых утверждений. С другой стороны, она представляет точную компоненту даже для социально-
гуманитарных исследований. Благодаря ключевой роли доказательства и формализации правил оче-
видна связь математики с юриспруденцией. В пользу их интеграции через естествознание гласит ав-
торский тезис о юридическом статусе законов природы. Представление о том, что математика — язык 
природы связывает ее с лингвистикой. Теория формальных языков содержит хорошо разработанный 
аппарат, математическая лингвистика заняла свое особое место среди других дисциплин. 

Отсутствие строгой общепринятой науки о времени не мешает использовать его в исторических 
дисциплинах. Игнорирование его течения естествознанием, а то и полное исключение фундаментом 
математики, не мешает использовать его в гуманитарных областях в качестве основы. Другой пример 
взаимосвязи — география интегрирует естественное и гуманитарное знание на пространственной ос-
нове. Ведь ее физическая, биологическая, политическая и экономическая составляющие происходят в 
рамках поверхности нашей планеты, то есть имеют строгую локализацию. Тем самым математика, про-
странство и время объединяют большое количество наук и являются их точным аспектом. Их влияние 
ощущает на себе даже лженаука. Ограниченность строгой математики пространственным и количе-
ственным отношениями справедлива. Динамизм физики, живость биологии, погрешности и неопреде-
ленности концептуально дополняют математический аппарат. Она хоть и самостоятельная наука, не-
достаточна для постижения целого мира. 

Вероятностная и временная составляющая дополняет классический и строгий научный аппарат. 
Она позволяет перейти от пространственного и количественного описания к закономерностям материи 
на фундаментальном уровне. При этом мы переходим к универсальной науке, которая оказывается 
гораздо эффективнее. Пересмотр статической основы в сторону вероятностного динамизма обладает 
большим познавательным потенциалом. Взаимодействие различных дисциплин моделируется в их ис-
торическом развитии и футурологических перспективах. Наука о времени с учетом вероятностных ас-
пектов способна стать над- или сверх-наукой. Она позволяет преодолеть кризис из-за ее направленно-
сти на жизнь вместо классических статично мертвых концепций. Ведь в них кроется корень существу-
ющих экологических проблем и техногенных угроз человечества. 

Физическая реальность и математические абстракции связаны между собой. И это неудивитель-
но, учитывая тот факт, что наше мышление формировалось в условиях взаимодействия с действи-
тельностью и адаптации к ней. Кажется, математика охватывает гораздо больше областей, простира-
ясь от бесконечно малых до бесконечно больших величин, включая неограниченное количество раз-
мерностей. Математический аппарат физики мы рассматриваем как ее частный случай. Но первый 
взгляд может быть обманчив. Физику можно расширить за счет виртуальных и игровых ее концепций, 
что автор успешно выполняет. Ее динамизм, квантово-волновой дуализм, структурность точек-частиц, 
неопределенности выходят за рамки классических математических представлений. Физика способна 
расширить математику, а биология обогатить обе сложными и неоднозначными структурами. Лежащая 
в основе жизни органическая химия по количеству соединений многократно превосходит неорганиче-
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скую, хотя составных элементов у нее меньше. Исследования и образование выступают как основной 
двигатель прогресса. Авторская карта науки и образовательных дисциплин отмечает их как часть об-
щечеловеческой культуры в становлении ноосферной прогрессивной цивилизации. 
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Аннотация: в статье анализируется влияние конкурсно-фестивальной деятельности на развитие рус-
ского народного танца. Автор рассматривает конкурсы и фестивали как средство, способствующее по-
пуляризации русского танцевального искусства в его традиционных жанрах.  
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RUSSIAN FOLK DANCE CONTESTS AND FESTIVALS AS A FACTOR IN THE REVIVAL AND 
DEVELOPMENT OF RUSSIAN TRADITIONAL CULTURE 
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Annotation: The article analyzes the impact of competition and festival activities on the development of Rus-
sian folk dance. The author considers contests and festivals as a means to promote the popularization of Rus-
sian dance art in its traditional genres. 
Keywords: competition, festival, Russian dance, traditions, choreographic team. 

 
В современных условиях нестабильности геополитической ситуации, международного кризиса, 

западной агрессии, санкционных ограничений культура является действенным средством поддержания 
мирного уклада общества. Культура – это основа цивилизации, в связи с чем институты культуры ста-
новятся основным механизмом регулирования всех сфер жизни мирового социума.  

В наше не простое время очень важно помнить о нашем наследии, ведь Россия - огромная мно-
гонациональная страна, каждый из народов которой богат своими искусством, традициями и обычаями.  

 «Нам нужно поддерживать и защищать культурное наследие народов России, в этом смысл, - 
сказал Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. -  Культурное насле-
дие - это то, что отличает нас от животных, то, что действительно переходит из поколения в поколение, 
то, что нужно обязательно сохранять. При этом оно не передается генетически, поэтому это нужно со-
хранять, от этого зависит наше будущее». 

Наше время ознаменовалось интенсивным реформированием политической, общественной и 
культурной жизни страны, направленным на сохранение национальной самобытности народов России, 
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развитие традиционного народного творчества, подготовку высококвалифицированных кадров для ра-
боты в сфере искусства и культуры. Проблема популяризации национального искусства остро вошла в 
сферу культурной политики РФ, приобретя под собой прочную нормативно-правовую базу, и стала 
предметом активных научно-теоретических и методических исследований. 

Сегодня государством большое внимание уделяется модернизации культурной сферы, повсе-
местно оказывается финансовая поддержка культурных проектов, направленных на создание условий 
для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре всех групп населе-
ния, в особенности детей, подростков и молодежи. 

Важным механизмом осуществления культурной политики в регионах, является реализация ме-
роприятий, направленных на сохранение культурного наследия России, дальнейшее развитие художе-
ственного образования, поддержку юных дарований и т.д. Стоит отметить, что в целом ряде мероприя-
тий по сохранению единого культурного пространства страны, заметное место занимает проведение 
фестивалей и конкурсов различного уровня, в том числе и хореографических,  а в частности конкурсов 
русского народного танца.  

Русский танец, русский язык и литература – это культурное достояние русского народа. 
Русский народный танец представляет собой богатейшую культуру страны, сформировавшуюся 

на основе культурно-бытовых традиций регионов России. Богатое традиционное наследие русского 
народа надо бережно хранить и творчески развивать. Но прежде, чем развивать наследие, необходимо 
его знать, изучать. Сохранение народной культуры, танцевального фольклора осуществляется в раз-
ных формах. Важную роль в этом процессе играет фестивально-конкурсное движение. [5, c.62] 

В целях возрождения и дальнейшего развития национальных традиций, повышения значимости 
русского народного танца в эстетическом воспитании подрастающего поколения фестивали и конкурсы 
русского народного танца проводятся как Министерством культуры Российской Федерации, Государ-
ственным Российским Домом народного творчества им. Поленова, так и региональными органами 
управления [1, c.78]. 

Фестивали и конкурсы выявляют таланты, дают возможность творческого роста в условиях 
наиболее благоприятного профессионального общения, объединяют различные социальные группы 
для участия в культурной жизни региона и России в целом [4, с.24]. 

И поэтому конкурсное и фестивальное движение становится все более и более популярным сре-
ди руководителей и коллективов русского народного танца. Оно предоставляет возможность поделить-
ся своими проблемами и творческими достижениями, что повышает общественное внимание к нацио-
нальной культуре. Более того, становится возможным обмен знаниями и опытом о танцевальной куль-
туре других регионов, что дает стимул к саморазвитию. 

Но чтобы поучаствовать в подобных проектах мало одного только желания. Коллективам необ-
ходимо обладать хорошей «школой», высоким исполнительским мастерством, что требует огромной 
работы и педагога, и исполнителей, что очень ценно для членов жюри. Во всем должна быть культура 
и во внешнем виде, и в манере держаться на сценической площадке и т.д.  Еще очень важным аспек-
том для коллектива, участвующего в фестивале или конкурсе русского народного танца — это наличие 
хорошей, грамотно выстроенной, со знанием лексического материала хореографической композиции и 
что ценно обязательно с «изюминкой».  А для этого, хореографические коллективы русского народного 
танца должны обладать богатым танцевальным репертуаром. На наш взгляд, в арсенале ансамбля 
должны присутствовать не только яркие технические номера, но и специально выстроенные конкурс-
ные постановки, в которых присутствует оригинальное композиционное решение, удачно подобран му-
зыкальный материал, применены интересные балетмейстерские приемы.  

Особое место в репертуаре коллектива должны занимать номера, построенные на материале 
областных особенностей русского народного танца. Это могут быть хороводы, хороводные пляски, 
лансье, кадрили различных субъектов РФ, насыщенные разнообразными положениями рук, образной 
лексикой, региональным костюмом, применением своеобразных атрибутов, основанные на традицион-
ных народных играх, обычаях и обрядах. Нужно отметить, что присутствие таких хореографических 
постановок на фестивалях и конкурсах наиболее ценно для развития национального искусства, танце-



НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2023 71 

 

www.naukaip.ru 

вального фольклора. Реализация успешных балетмейстерских проектов в рамках фестивально-
конкурсного движения способствует формированию профессиональных компетенций, обмену педаго-
гическим опытом, развивает творческую активность и стимулирует изучение и сохранение русского 
танцевального фольклора, обогащение региональной танцевальной культуры. 

Роль конкурсного и фестивального движения оказывается весьма значительной, в точности, если 
речь идет о возрождении русской традиционной культуры. Раскрывая новые аспекты культуры, оно 
помогает сохранить и передать наследие от предков к будущим поколениям. 

Значимость изучения историко-культурных традиций и танцевального творчества российских ре-
гионов важна для всех возрастных групп, особенно для молодых людей, которые являются будущим 
страны. Благодаря фестивалям и конкурсам, они получают широкую возможность познакомиться с 
народными традициями и интеллектуальными достижениями своих предков, что помогает им лучше 
понимать и совершенствовать свою культуру и улучшать жизнь своих сограждан. 

Знакомство с историко-культурными традициями и танцевальным творчеством народов России 
оказывает большое влияние на социальную активность молодежи и духовное развитие нации. Фести-
вали и конкурсы русского народного танца становятся мощным источником воспитания патриотизма и 
расширения кругозора участников. Они не только возводят традиционные народные танцы на орбиту 
культурных ценностей, но и придают новый импульс развитию региональной культуры.  

Огромную работу по собиранию и пропаганде русского танцевального фольклора проводит ка-
федра хореографии Орловского государственного института культуры, где не только бережно сохра-
няют, но и развивают то, что оставил нам русский народ – бесценное наследие, огромное фольклорное 
танцевальное богатство. При кафедре работают школа русского танца и научная лаборатория «Хорео-
графическое искусство: современные тенденции в образовании». Силами профессорско-
преподавательского состава регулярно проводится творческая мастерская по русскому танцу, где пе-
дагоги активно взаимодействуют и делятся своим опытом с руководителями хореографических коллек-
тивов из различных субъектов РФ.  В 2023 году уже в седьмой раз кафедрой хореографии Орловского 
государственного института культуры был проведен Всероссийский фестиваль-конкурс русского 
народного танца «Храним наследие России», который собирает большое количество участников и 
творческих коллективов со всех регионов России.   А в этом году он приобрел статус международного, 
так как в нем поучаствовали коллективы из Франции и Турции, что говорит о том, что русское искусство 
завораживает не только россиян.  Следует отметить, что конкурс русского народного танца «Храним 
наследие России» - это не только показ своих достижений, это своего рода творческая лаборатория в 
вопросах изучения и   сохранения русской танцевальной культуры.   

В рамках проведения конкурса проходят научно-практическая конференция, круглый стол, ма-
стер-классы с участием ведущих специалистов России в области русского народного танца, для кото-
рых основополагающим материалом является обращение к сохранению и развитию различных истори-
ко-культурных традиций регионов России, а также изучение и освоение участниками региональных 
особенностей русского народного танца, своеобразия танцевальной лексики, стиля и манеры исполне-
ния.  

В рамках работы конкурса в открытой форме проведены творческие показы по дисциплинам 
«Русский танец», «Региональные особенности русского народного танца», где обучающиеся показали 
виды и формы русского народного танца, этюды, построенные на областных особенностях различных 
регионов России, что послужило стимулом для участников конкурса изучать и развивать национальный 
танцевальный фольклор. 

 Проведение и реализация подобных проектов способствуют популяризации русского танцеваль-
ного искусства в его традиционных жанрах, увеличению числа коллективов и исполнителей, в репер-
туаре которых есть хореографические композиции на материале областных особенностей русского 
народного танца.    

В России множество регионов, и каждый из них имеет свои уникальные традиции, которые важно 
сохранить и распространить среди как можно большего числа людей.  

На наш взгляд, конкурсно - фестивальное движение показывает величие национальной культуры 
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России перед большим количеством зрителей. Это представляется наиболее значимым в развитии 
русского народного танца, ведь только благодаря большому количеству людей можно добиться роста 
интереса к культуре народа в целом. 

Частое посещение фестивалей и конкурсов русского народного танца позволяет людям возвы-
сить свой дух и раскрыть свой творческий потенциал, а также создает благоприятную атмосферу для 
межэтнического общения [4, с.24].  

Фестивально-конкурсная система выступает наиболее важным средством воспитания патриоти-
ческой, социально ориентированной, всесторонне развитой личности, обладающей глубоким уровнем 
культурного и национального самосознания. 

Для успешной реализации фестивально-конкурсного движения необходимо сочетание любитель-
ского творчества людей, организаций и протекционистской политики государства в отношении танце-
вальных традиций, реализации программ, направленных на приобщение подрастающего поколения к 
народному творчеству. Всё это с большим успехом осуществляется в рамках фестивально-конкурсного 
движения. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 июня 
XII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1729 

5 июня 

X Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1730 

5 июня 

III Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1731 

5 июня 

XIV Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1732 

5 июня 
II Международная научно-практическая конференция 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1733 

7 июня 
Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1734 

7 июня 

XLIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1735 

10 июня 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1736 

10 июня 

XXXIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1737 

12 июня 
III Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1738 

12 июня 
XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1739 

15 июня 

LXV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1740 

15 июня 
XIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1741 

15 июня 

V Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1742 

15 июня 

V Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1743 

15 июня 

V Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1744 

17 июня 
VII Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2023 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1745 

17 июня 
XIII Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1746 

20 июня 

XXX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1747 

www.naukaip.ru 


