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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

В современном образовании дистанционное обучение набирает все новые обороты. Не так давно дистанционное обучение 
считалось возможным лишь в перспективе, рассматривалось как одна из идей будущего в обучении учащихся. Сегодня дистанционное 
обучение выступает просто как одна из форм обучения. 

В педагогическом терминологическом словаре дистанционное обучение трактуется как «технология целенаправленного и 
методически организованного руководства учебно−познавательной деятельностью учащихся (независимо от уровня, получаемого 
ими образования), проживающих на расстоянии от образовательного центра» [2].

В последнее время, дистанционное обучение все чаще вводится в российских школах, на усмотрение администрации и 
официальных представителей учащихся. Такое обучение может рассматриваться и вводится в связи с возникающими эпидемическими 
ситуациями, как это было во время пандемии, индивидуальными особенностями ученика и по различным другим причинам.

Как показывает практика ведения уроков математики в школе, существуют совершенно разные уровни освоенности знаний 
школьного курса математики у учащихся – высокий, средний и низкий. Исходя из этого, дистанционное обучение может иметь свои 
направления и особенности. 

По нашему мнению, именно неуспевающие ученики больше других пострадали от вынужденного введения дистанционного 
обучения в конце 2019−2020 учебного года. Неуспевающий ученик обладает определенными особенностями: 

− невнимательность, частое непонимание задания, но разъяснений не просит, вопросов учителю не задаёт; 
− пассивность, в том числе и интеллектуальная (постоянно нуждается в стимулах для перехода к очередным видам работы); 
− медлительность, либо постепенное снижение темпа деятельности; 
− не имеет ясного представления цели, не планирует и не организует свою работу; 
− не подмечает своих неудач и трудностей.

Конечно, планирование, моделирование и проведение уроков в традиционной форме продолжает играть значимую роль в 
обучении школьника, дети привыкли именно к этому виду обучения. Контактируя с учителем напрямую, изучая наглядные пособия, 
дети лучше воспринимают и воспроизводят полученные ими знания.

Непосредственная работа «учитель – ученик» влияет на качество, уровень знаний и, в итоге, на успеваемость. В такой цепочке 
обучения, учитель всегда сможет спрогнозировать рост или спад обучения, вовремя скорректировать обучение ученика и дальнейшую 
работу с ним, исходя из результатов обучающегося. Эта неразрывная нить тянется на протяжении всех уроков математики. Но не 
будем забывать про дистанционное обучение.

 В системе дистанционного обучения тоже прослеживается нить «учитель –ученик». Правда, электронные журналы, создание 
презентаций, word– документов все это давно отражалось на практике обучения. Но теперь, во взаимосвязь между учеником и 
учителем вклиниваются, компьютеры, электронные ресурсы, различные фото– и видео– методические материалы, обучение в 
большой степени становится электронным, где учитель выступает в роли наставника, руководителя. 

В формате дистанционного обучения организация и проведение уроков может строиться следующим образом: 
1. Организация рабочего места;
2. Поиск методической литературы, методических рекомендаций в связи с уровнем подготовленности учащихся;
3. Поиск материалов для выполнения домашних заданий, а также контрольно−измерительных материалов;
4. Использование Web ресурсов для связи с учащимся;
5. Тестирование Web платформ для проведения занятий;
6. Составление индивидуального расписания, а также ознакомление с расписанием учащихся. Дистанционные занятия 

можно проводить, используя Web платформы такие как: Skype, Zoom. На данных платформах возможно устраивать видео – 
конференции со всем классом.

Раздел 1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ: 
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

Дылева Ольга Алексеевна,
Магистрант, 

Липецкий Государственный Педагогический
 Университет им. Семенова−Тян−Шанского, 

г. Липецк, Липецкая область, Россия 

Аннотация: 
В статье представлены проблемы дистанционного обучения 
на основании опыт учителей математики.  Многие школы и 

преподаватели были не готовы к такому виду обучения.  В 
ускоренном режиме некоторым учителям, в особенности 

опытным, пришлось активно изучать компьютерные технологии, 
новые онлайн методы и способы обучения. Педагоги, начавшие 
активно изучать и использовать в своем преподавании интернет 

платформы, смогли более качественному организовать 
обучение математики по–новому. 

Ключевые слова: 
дистанционное обучение, математика, информационные 

технологии, интернет ресурсы, педагог, обучающиеся.

DISTANCE LEARNING OF MATHEMATICS AT SCHOOL: FEATURES 
AND PROBLEMS

Dyleva Olga,
Master's student,
Lipetsk State Pedagogical
University named after Semenov–Tyan–Shansky,
Lipetsk city, Lipetsk region, Russia

Annotation:
The article presents the problems of distance learning based on the 
experience of mathematics teachers. Many schools and teachers 
were not ready for this type of training. In an accelerated mode, 
some teachers, especially experienced ones, had to actively study 
computer technologies, new online methods and ways of teaching. 
Teachers who began to actively study and use Internet platforms in 
their teaching were able to organize mathematics training in a new 
way.

Keywords: 
distance learning, mathematics, information technology, Internet 
resources, teacher, students.



Учащиеся заходят в конференцию по ссылке, которую им сообщит учитель. 
Частая перегрузка данных платформ, перебои в сети интернета выступают в качестве минусов и нестабильности данных платформ.
В подборе заданий, для учителя разработаны платформы – помощники, такие как: Российская электронная школа, Учи.ру, 

Московская электронная школа, Яндекс учебник, Якласс. 
Эти платформы являются многофункциональным ресурсом − большой базой данных − и способствуют успешному проведению 

уроков математики и для учителей, и для школьников. Работая на данных платформах, учитель может предложить учащимся 
выполнить самостоятельную, контрольную работу, тестирование, выдать индивидуальное задание ученику, а также выставить 
время, отведенное на выполнение работы, количество попыток. 

В работе [1, c.74] отмечается, что «для школьного учителя в условиях организации дистанционного обучения школьников был 
большим подспорьем цифровой образовательный ресурс «ЯКласс». Можно много говорить о плюсах и минусах его использования, 
но важно, что по каждому предмету есть готовые тесты по темам, у учителя есть возможность протестировать учеников по этим 
тестам, подкорректировать тест с учетом особенностей своих учеников или составить свой вариант теста.

Для учеников 9−11 классов существуют популярные сайты Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, сайт ФИПИ, сайт Алекса Ларина, Мат100. Они 
направлены на подготовку и сдачу экзаменов по предмету для старшеклассников. 

У педагога в режиме дистанционного образования тратится большее количество времени для организации такого обучения, в 
особенности для проверки выполнения домашних заданий, кроме того, педагогу труднее выявить насколько качественно усвоил 
материал ученик,  усвоил ли он его вообще, проваливается работа с отстающими школьниками.

Учителя отмечают, что оценки улучшились, но знания и умения обучающихся стали несколько хуже. Конечно, сама система 
образования, учителя и учащиеся, возможно, еще не готовы полностью к дистанционному обучению. В качестве вынужденной меры 
– это спасение ситуации, а как альтернатива традиционной системе обучения – некоторое ухудшение качества математического 
образования. И все–таки, уже обоснованы предпосылки популяризации дистанционного обучения, определены его преимущества 
и недостатки в образовательной практике нашего времени. Источниками информации послужили научные статьи по теме 
исследования, сведения с официальных сайтов – обучающих онлайн платформ Moodl и Microsoft Teams, для чего применялись 
методы анализа, синтеза и обобщения. 

Со временем, возможно, мы больше обратимся к форме смешанного обучения, признавая, что  
дистанционная форма должна быть, но только тогда, когда именно она будет эффективнее традиционной. Но уже сегодня пора 

подумать о лучшей подготовке будущих педагогов математики к эффективной работе в новой – цифровой школе.

Информационные источники:
1. Ефименко, Д. А. Проблемы дистанционного обучения в вузе / Д. А. Ефименко, Е. Е. Овчинникова // Информационные 

технологии в процессе подготовки современного специалиста: Межвузовский сборник научных трудов. – Липецк: Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова−Тян−Шанского, 2020. – С. 72−76. 

2. Педагогический терминологический словарь. — С.−Петербург: Российская национальная библиотека. 2006. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://rus−pedagogical−dict.slovaronline.com/
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ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕМЬИ И ШКОЛЫ

Иванова З. Б.,
 Педагог–организатор,

Высшая квалификационная категория,
гимназии №9, Коломна г. о.
Московская область, Россия

Аннотация:
Главное условие взаимодействия школы и семьи – полное 

представление о функциях и содержании деятельности друг 
друга. Для того, чтобы семья и школа могли понимать друг 

друга, представлять образ воспитательных возможностей друг 
друга, могли устанавливать реальные действия взаимопомощи, 

отдавать себе отчет, зачем это делается и четко представлять 
задачи воспитания, средства и конечный результат, необходимо 

решить основную задачу работы педагога с родителями 
школьников: систематическое разностороннее психолого–

педагогическое просвещение родителей.

Ключевые слова: 
творческое восприятие ребенком мира, взаимопонимание, 

взаимопомощь, формирование мировоззрения, развитие 
творческих способностей.

FORMS OF JOINT CREATIVE ACTIVITY BETWEEN FAMILY AND 
SCHOOL

Ivanova Z. B.,
Teacher–organizer,
Highest qualification category,
Gymnasium No. 9, Kolomna urban district,
Moscow region, Russia

Annotation:
The main condition for interaction between school and family is 
a complete understanding of the functions and content of each 
other’s activities. In order for the family and school to understand 
each other, to imagine the image of each other’s educational 
capabilities, to establish real actions of mutual assistance, to be 
aware of why this is being done and to clearly imagine the tasks of 
education, the means and the end result, it is necessary to solve 
the main task of the teacher’s work with parents of schoolchildren: 
systematic comprehensive psychological and pedagogical education 
of parents.

Key words: 
a child’s creative perception of the world, mutual understanding, 
mutual assistance, formation of a worldview, development of 
creative abilities.

ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЬИ И ШКОЛЫ

Взаимоотношения всех участников учебно–воспитательного процесса, положительные жизненные примеры и духовные 
ценности, способствуют становлению творческой личности.  

Что же такое творчество? В психолого–педагогическом плане творчество это – деятельность, способствующая созданию, 
открытию чего–либо ранее неизвестного для данного субъекта. То есть в данном случае характер творчества связан с открытием, 
имеющим значение только для конкретного ребенка, в то время как это «открытие» давно известно другим людям. 

Ребенок в буквальном смысле открывает для себя мир, радуется, переживает, общается, ищет пути решения проблем 
или ухода от них. Поэтому родители и учителя должны сделать так, чтобы ощущение творческого восприятия мира осталось 
с ребенком как можно дольше. Психологи говорят, что наследственный потенциал не является приоритетным показателем 
будущей творческой продуктивности.  От взрослых зависит, в какой степени творческие способности, заложенные в ребенке 
природой, превратятся в творческий характер.

Значит, семья и школа, при полном взаимопонимании и взаимопомощи друг другу способны создать благоприятные 
условия для развития творческого потенциала ребенка. Но все же, надо понимать, что семья занимает центральное место и 
играет основную роль в формировании мировоззрения ребенка и развития творческих способностей.

Основная цель школы в организации взаимодействия с родителями состоит в активизации психолого–педагогической, 
воспитательной деятельности семьи, придачи ей целенаправленного, общественно–значимого характера. 

Главное условие взаимодействия школы и семьи – полное представление о функциях и содержании деятельности друг 
друга. Для того, чтобы семья и школа могли понимать друг друга, представлять образ воспитательных возможностей друг друга, 
могли устанавливать реальные действия взаимопомощи, отдавать себе отчет, зачем это делается и четко представлять задачи 
воспитания, средства и конечный результат, необходимо решить основную задачу работы педагога с родителями школьников: 
систематическое разностороннее психолого–педагогическое просвещение родителей. 

Сегодня «ценны могут быть только люди, точнее использование их разумной деятельности.
И неиспользование разума конкретного человека – прямая расточительность» [4.c.70].
В рамках этой работы отражен процесс формирования у родителей потребности в самообразовании, ознакомлении с 

теоретическими основами психолого–педагогических знаний и разнообразными методами семейного воспитания, активной 
практической совместной творческой деятельности с ребенком. 

Совместная деятельность формирует систему ценностей семьи, положительно и эмоционально окрашивает познавательную 
деятельность, приводит к социально значимому творчеству и духовному общению. 

Основная цель привлечения родителей к совместной творческой деятельности с детьми – сотрудничество, содействие, 
партнёрство с собственным ребёнком. Поэтому наряду с традиционными формами работы данного направления ведется 
постоянный поиск новых видов форм, стимулирующих участие родителей в жизни школьников. 

Понятие форма (от латинского forma – наружный вид, внешнее очертание) – означает «способ организации и способ 
существования, выражения содержания предмета, процесса, явления». Разнообразие учтенных и адаптированных на практике 
форм велико, по данным исследователей оно колеблется от 1200 до 4000 (С. А. Шмаков, В. Д. Караковский [2].

Но ежедневно в деятельности различных коллективов рождается множество новых форм, они подвижны, динамичны. 
Выбор их зависит от содержания работы, возраста учащихся, мастерства воспитателей, условий, в которых протекает процесс 
воспитания.

 Формы взаимодействия семьи и школы разнообразны. Это родительские собрания, конференции, мастер – классы, 
различные наглядные формы повышения педагогической культуры (выставки, вернисажи), анкетирование детей и родителей, 
совместные с родителями классные и внеклассные мероприятия, «встречи с интересными людьми»  (выступление родителей 
перед детьми), коллективно – творческие дела, участие семей в различного уровня конкурсах. 

Объединение в совместном творческом процессе не только детей и педагога, но также и родителей является одной из 
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новых видов форм сотрудничества семьи и школы, что особенно важно сейчас в ситуации широко распространённого дефицита 
внутрисемейного общения. 

В Коломне, в городе славных исторических, трудовых, культурных традиций живет много интересных и талантливых семей. 
Каждая   семья талантлива по–своему. Раскрыть творческий потенциал, продемонстрировать свои возможности каждой семье 

предоставляет Международный   фестиваль «Детство без границ» СПО – ФДО – (Союз пионерских организаций – Федерация детских 
организаций). Фестиваль это – уникальная технология неформального образования и общественная система поддержки активных 
детей и молодежи. 

Фестиваль это – многоуровневая система творческих конкурсов, акций, проектов, направленных на развитие различных сфер 
интеллектуального и личностного потенциала детей и подростков, творческих коллективов, взрослых, работающих с детьми.

Взаимодействие школы и семьи в воспитании творческой личности происходит во время подготовки и совместного участия 
родителей и детей, педагога в проектной деятельности, конкурсах, международного фестиваля «Детство без границ».

Ежегодно воспитанники Флотилии «ИСТОК» гимназии №9 становятся победителями и лауреатами    фестивалей и конкурсов, 
таких как 

• конкурс декоративно прикладного творчества номинации «Наш мир детский»;
• конкурс печатных изделий «О спорт, ты – мир!» номинация «Займись спортом – стань первым!»;
• конкурс плакатов, поделок, рисунков «Спорт, походы и игра – вот что любит детвора»;–  
• конкурс видеосюжетов, анимационных фильмов, видеороликов и компьютерных презентаций «За Родину, Добро и 

справедливость!»;
• конкурс экологических проектов и детских агитбригад номинация «Сохраним природу вместе!»; 
• конкурс творческих работ «Вместе дружная семья» номинация «С Днем рождения СПО–ФДО!»; 
• конкурс–акция «Равнение на Победу!» Передача 9–я телемарафона «Наследники Победы». 

Традиционно, в рамках фестиваля «Детство без границ» проводится конкурс «История моей семьи». Победителями номинации 
«Звезды под семейным абажуром» муниципального этапа в рамках проекта «Мама, папа, я – одаренная семья!»  стала семья 
многодетная семья Капыриных. в рамках конкурса «История моей семьи», был реализован проект «Мама, папа, я – путешествует 
семья!». Победителями стала семья Ломако.

Нас часто спрашивают: «Почему у нас такие талантливые дети?!» Ответ прост: «Мы их очень любим!  У них такие заботливые 
родители, талантливые педагоги». 

Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе становления личности каждого человека, роль которых невозможно 
преувеличить. 

Каждый неравнодушный взрослый, педагог или родитель понимает – для того, чтобы ребенок смог реализовать себя в жизни, его 
нужно научить мыслить творчески. Творчески мыслящий и чувствующий человек — это и есть человек, способный к саморазвитию, 
самообразованию, самоопределению, самореализации социальной адаптации, которого должна выпускать в жизнь современная 
школа. 

Раскрытие творческого потенциала каждого ребенка – главная  педагогическая задача  семьи и школы.
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Современные родители – это родители, воспитанные 

поколением, когда отечественная педагогика делала ставку на 
познавательное, а не эмоциональное развитие, не на развитие 

внутреннего мира чувств и переживаний. В результате педагоги 
сегодня сталкиваются с низкой компетентностью родительского 

поведения. Часто бывает, что мама сама глуха к возрастным и 
специфическим потребностям ребенка, поэтому утверждает и 

называет его трудным.
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Modern parents are parents raised by a generation when domestic 
pedagogy relied on cognitive rather than emotional development, 
not on the development of the inner world of feelings and 
experiences. As a result, teachers today are faced with low 
competence in parental behavior. It often happens that the mother 
herself is deaf to the age and specific needs of the child, so she 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА ДОУ И СЕМЬИ

В настоящее время в Российском обществе отмечается повышенное внимание к семье со стороны всех социальных институтов. 
Это объясняется объективными процессами, развивающимися в обществе, гуманизацией и демократизацией социокультурных 
отношений, ростом понимания приоритетности семьи в развитии, воспитании и социализации детей.  

В различных контекстах звучит, что семья должна наконец стать в нашем обществе не просто ценностью, а ценностью номер один, 
что семья и есть наша новая национальная идея. В связи с этим необходимо все усилия направлять на восстановление семейных 
систем, культивирования взаимопонимания в семьях, на повышение педагогической культуры родителей, совершенствование 
воспитательного потенциала семьи.

В жизни каждого человека детство – незабываемая пора, наполненная добрыми руками родителей и заботой воспитателей. 
Именно родительская любовь даёт человеку «запас прочности», формирует чувство психологической защищённости. 

Кто помогает родителям в воспитании детей? Первые помощники родителей в этом не легком деле – воспитатели, в их руках дети 
становятся любознательными, активными, творческими.

Детский сад –   первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители и где начинается их систематическое 
педагогическое просвещение. 

От совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка.
Семья и дошкольное учреждение — это два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но 

для всестороннего развития ребёнка необходимо их взаимодействие.
Дошкольными учреждениями накоплен значительный опыт организации сотрудничества с родителями в целях повышения 

эффективности нравственного, трудового, умственного, физического, художественного воспитания и развития детей.
 Совместная работа воспитателей и родителей по формированию личности ребенка с первых лет его жизни имеет не только 

педагогическое, ни и глубоко общественное, социально–педагогическое значение, речь идет о том, чтобы решить задачи 
всестороннего развития 

воспитанников детского сада, дошкольников, объединенными усилиями педагогов и родителей. Очень важным для формирования 
личности ребенка являются общественные убеждения взрослых членов семьи, отношения дружбы и взаимоуважения между ними, 
умение родителей организовать содержательную жизнь и деятельность детей. 

На этой основе создается педагогически ценное общение взрослых и детей. Именно в семье дети получают первые уроки 
нравственности, формируется их характер; в семье закладываются жизненные позиции. Поэтому крайне важно, чтобы основной 
составной частью работы дошкольных учреждений была пропаганда педагогических знаний среди родителей.

В современной дошкольной педагогике, практике дошкольного образования, взаимодействие педагогов и родителей является 
одной из наиболее актуальных и острых проблем. 

В настоящее время принято говорить о новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, в основе которой 
лежит идея о том, что за воспитание и образование детей несут ответственность именно родители, а все другие социальные институты 
призваны поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность.

 Признание приоритета семейного воспитания требует и иных линий отношений семьи и дошкольного учреждения, которые 
определяются как сотрудничество и взаимодействие. 

Детский сад старается дополнить домашнее воспитание, координируя свои действия с семьей. Очень важно, чтобы условия в 
семье и в детском саду не слишком отличались друг от друга, чтобы и дома, и в дошкольном учреждении ребенок не сталкивался с 
насилием, в том числе и со стороны воспитателей.

Современная ситуация, в которой оказалось наше общество, потребовало новой модели общественного воспитания личности и 
более тесного контакта общественности и семьи, которые осуществляются при помощи педагогов и психологов. 

Помощь нужна родителям именно в выполнении ими родительских функций, так как
 родительство – очень важная часть самореализации взрослого человека. Родители видят в детях свое продолжение. Родителей 

надо тоже формировать, воспитывать, но с учетом их возрастного и жизненного опыта. Обучать взрослых порой гораздо сложнее, 
нежели детей, а степень такта, чуткости, терпения и профессионализма должна быть столь же высокой.

Современные родители – это родители, воспитанные поколением, когда отечественная педагогика делала ставку на 
познавательное, а не эмоциональное развитие, не на развитие внутреннего мира чувств и переживаний. В результате педагоги 
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сегодня сталкиваются с низкой компетентностью родительского поведения. Часто бывает, что мама сама глуха к возрастным и 
специфическим потребностям ребенка, поэтому утверждает и называет его трудным. 

Между ребенком и родителями складываются непродуктивные типы отношений – эмоционально отвергающие, жестоко 
агрессивные.

Роль накопленного багажа знаний в первые годы жизни ребенка гораздо значительнее, чем можно себе представить. Если 
родители это понимают, они гораздо внимательнее относятся к связи между тем, что делают для ребенка они сами и педагоги, и той 
огромной работой, которую ребенок совершает самостоятельно, пытаясь чему–либо научиться. 

В силу незнания, многие родители не воспринимают своего ребенка как личность до тех пор, пока он не пойдет в школу, а 
некоторые – и до ухода его из семьи.

Множество семейных проблем – прямой результат родительского невежества и непонимания.
Необходимо осуществлять постоянное взаимодействие с родителями, и не только в виде психолого–педагогической помощи 

конкретным семьям, но и активного вовлечения родителей в жизнь детского сада, участие их в развивающей образовательной 
работе с детьми.

 Задача педагогов состоит в том, чтобы заинтересовать родителей, предлагать им новые формы взаимодействия.
В настоящее время семья испытывает целый ряд социально–экономических, психологических проблем, которые отвлекают 

родителей от воспитания детей.
В качестве наиболее острых проблем семейного воспитания исследователи выделяют проблемы эмоционального благополучия 

ребенка в семье. В исследованиях социологов, педагогов, психологов отмечается, что лишь 20% семей дошкольников можно считать 
благополучными для развития детей, как в аспекте семейных отношений, так и в аспекте материальной обеспеченности семьи, 
создания необходимых условий для развития дошкольников.

Поэтому деятельность педагога с семьей должна включать три основных составляющих:
– помощь в образовании;
– психологическую помощь;
– посредническую.

Основной составляющей социально–педагогической деятельности является образование родителей. Помощь в обучении 
направлена на предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей с целью 
объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи.

Именно с такими целями проводится широкое просвещение родителей по тем или иным вопросам в зависимости от категории 
семьи.

Проблема взаимодействия педагогов и родителей очень актуальна на сегодняшний момент, так как современная семья нуждается 
в разнообразных знаниях: медицинских, педагогических, психологических, экономических. Поэтому деятельность педагогического 
коллектива детского сада не может оставаться в стороне от изменяющейся ситуации в социуме.

Новые знания вводят человека в другую социальную реальность: дарят новое видение проблемы и мира. Воздействие нового 
знания на личность взрослого идет не просто, требует от него критической переоценки собственного опыта. В связи с этим педагог 
должен быть терпелив и крайне тактичен, способным грамотно донести желаемую информацию до потребителя, убедить и направить 
собеседника в правильном направлении.

Работа с семьей должна учитывать современные подходы, сложившиеся в этой области взаимоотношений между родителями и 
воспитателями. 

Главная современная тенденция – обучать родителей самостоятельному решению жизненных задач. Это подразумевает и 
изменения в системе «воспитатель–родитель», требуя усилий от педагогического коллектива дошкольного учреждения.

Включение родителей в развивающее педагогическое пространство как равноправных субъектов, наряду с воспитателями 
как субъектами саморазвития и профессионального самосовершенствования приводит к изменениям для всех участников 
педагогического процесса: ребенка, педагогического коллектива, самих родителей.

Именно поэтому содержание и формы работы семьи с ДОУ отличаются разнообразием, и здесь не может быть единого стандарта: 
жизненные задачи диктуют потребность в тех или иных знаниях. И задача каждого педагогического коллектива – уметь быть чутким 
к запросам семьи и компетентным в решении своевременных задач воспитания и образования.
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Информатизация образования является главной предпосылкой успешного развития процессов информатизации общества. 
Поэтому одним из приоритетных направлений психолого–педагогических исследований является внедрение компьютерных 
технологий в процесс преподавания всех учебных дисциплин и в заведениях среднего образования, и в высших учебных 
заведениях. Как отмечает академик М.И. Жалдак, сейчас компьютер из объекта изучения превратился в высоко эффективное, 
многофункциональное средство обучения [8]. 

С использованием персонального компьютера повышается эффективность учебного процесса за счет его интенсификации и 
активизации учебно–познавательной деятельности, придания ей творческого, исследовательского направления [3].

Внедрение компьютерной техники в процесс преподавания отдельных учебных дисциплин превращает познавательные и 
мотивационно–эмоциональные процессы в новую деятельность и общение преподавателей и студентов, что меняет методические 
системы преподавания учебных дисциплин. Каждая методическая система обучения функционирует на определенном социальном 
и культурном фоне, который оказывает на нее решающее влияние. Наиболее явно и сильно указанное воздействие направляется 
на ведущий компонент – цель обучения, поэтому характерной чертой процесса компьютеризации образования является изменение 
цели обучения всех учебных дисциплин как в заведениях среднего образования, так и в высших учебных заведениях.

Например, согласно программе физико–математических факультетов, изучение курса математического анализа имеет своей 
целью основательную математическую подготовку специалистов и научное обоснование ряда вопросов, первое представление о 
которых получены в школьном курсе математики [6].

В условиях внедрения компьютерных технологий обучения будущему учителю нужно дать не только знания классического и 
современного математического анализа, но и подготовить его к использованию персонального компьютера при преподавании в 
будущем математического анализа в учреждениях среднего образования. 

Поэтому сейчас целью курса математического анализа должны быть:
• основательная математическая подготовка будущих учителей математики по вопросам классического и современного 

математического анализа; 
• умение решать задачи математического анализа с помощью персонального компьютера. 

В связи с закономерностями, которые связаны с внутренним построением методической системы обучения, изменение одного 
компонента с необходимостью вызывает изменение других компонентов. В этом, как известно, реализуется принцип полноты 
совершенствования методической системы обучения [1].

В первую очередь, цель меняет содержание обучения. Рассмотрим, например, раздел курса математического анализа 
«Соответствие, отображение, функция». 

Программа предусматривает изучение следующих вопросов:
• понятие соответствия и функции;
• область определения и множество значений функции; 
• обратная функция, графики взаимно обратных функций;
• основные элементарные функции и их графики; 
• арифметические операции над функциями;
• суперпозиция функций; 
• простейшие свойства функций;
• применение свойств функций к решению рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений, неравенств и их систем.

Внедрение компьютерных технологий требует дополнения к содержанию данного раздела: 
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• построение графиков функции с помощью персонального компьютера; 
• решение уравнений, неравенств и их систем с использованием компьютерных программ. Внедрение компьютерных технологий 

в процесс преподавания математических дисциплин вносит изменения в другие компоненты методической системы: формы, 
методы и средства обучения. 

Программная поддержка математических курсов должна прежде всего способствовать достижению педагогической цели за 
счет использования компьютерных средств: иллюстрации математических понятий, демонстрации применений математических 
методов исследования разнообразных процессов и явлений, проведения математического эксперимента, создания и изучения 
информационных и математических моделей явлений и процессов, развития геометрической интуиции.

Достаточно эффективно использование персонального компьютера при проведении тестовой проверки результатов учебных 
достижений.

Следует отметить, что для использования персонального компьютера на лекционных и практических занятиях в арсенале 
преподавателя есть достаточное количество программ, а для контроля и корректирования знаний студентов по математическим 
дисциплинам необходима разработка соответствующего программного обеспечения. Практика работы учебных заведений 
показывает, что построение учебного процесса на базе применения персонального компьютера реализуется в учебном процессе 
еще недостаточно. Это не дает возможности существенно повысить качество подготовки учеников [5].

 Сегодня школа еще не в достаточной мере укомплектована современной техникой, но это не должно быть препятствием для 
подготовки будущих учителей к разработке и внедрению в школьный учебный процесс компьютерных методик обучения.

Компьютер вносит значительные изменения в содержание обучения, методы и формы обучения, а также изменения в 
деятельность как учителей, так и учеников, поэтому нужно учить студентов высших педагогических учебных заведений не только на 
занятиях по информатике, но и при преподавании других дисциплин и, в первую очередь, дисциплин математического цикла. 

Перекос развития технологий в сторону внедрения технических новшеств, допускающий отставание образовательной и 
социальной сторон жизни людей привел к современной ситуации, когда основной ресурс цивилизации – разумные способности 
каждого человека используются с непростительной расточительностью. Успешное решение задач профессионалами зависит не столько 
от финансирования, сколько от элементарных технологических навыков, определяемых как знания, и этики как ответственности 
и умения пользоваться подходами, обеспечивающими адекватность [7]. Процесс информатизации обучения математике зачастую 
сводится к применению на уроках компьютерных презентаций. Применение презентаций на уроке позволяет:

• более качественно реализовать принципы наглядности и доступности при обучении;
• эффективнее использовать время на уроке.

Использование компьютерных технологий на уроках – не дань моде, не способ переложить на «плечи» компьютера многогранный 
творческий труд учителя, а лишь одно из средств, позволяющих повысить качество образовательного процесса, активизировать 
познавательную деятельность, повысить мотивацию ученика и увеличить эффективность урока.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ТРАДИЦИЯХ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Воспитательные традиции развиваются в зависимости от условий жизни общества, и отличаются у разных народов в разные 
исторические периоды. В наше время, когда многие задаются вопросом о том, в состоянии ли семья полноценно выполнять одну из 
своих важнейших функций — воспитательную, именно «народная педагогика» может выступать основой гармоничного семейного 
воспитания подрастающего поколения.

Не в «глобализации» основ семейного воспитания, а в опоре на народные педагогические традиции следует искать решение 
проблемы формирования гармоничной личности, передачи молодому поколению морально–этических, культурных норм, развития 
духовности и патриотизма молодых россиян.

Как отмечал К. Д. Ушинский, «воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным... Только народное 
воспитание является живым органом в историческом процессе народного организма» [4].

Как сориентировать современного ребенка на вечные ценности, привить нормы морали и высокой нравственности? С раннего 
возраста семья направляет сознание, волю, чувства ребенка. В семье ребенок впервые усваивает навыки совместного труда. Именно 
в кругу семьи формируются его жизненные планы, нравственные идеалы. Известный русский философ И.А. Ильин писал: «Семья 
является первичным лоном человеческой культуры. Мы все слагаемся в этом лоне, со всеми нашими возможностями, чувствами и 
хотением» [5]. 

Семья невидимой нитью связывает поколения и передает отечественные культурные, духовные и национальные традиции. С 
семьи для ребенка начинается Родина. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 
жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей 
жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней 
закладываются основы личности ребенка, благодаря ей ребенок по достижении школьного возраста уже более чем наполовину 
сформирован как личность.

Поскольку культурные традиции семейного воспитания складывались веками, в педагогической культуре родителей воплощается 
накопленный поколениями опыт воспитания детей в семье. По образному выражению И.В. Бестужева–Лады, семейное воспитание 
является для ребенка своего рода «домашней академией».  И именно эта «академия» закладывала ценностные, моральные 
ориентиры личности, позволяла усваивать навыки, необходимые человеку на протяжении всей его последующей жизни в обществе. 
Совокупные педагогические знания и воспитательный опыт народа, составляющие основу семейного воспитания, принято называть 
«народной педагогикой».

Народная педагогика — составная и неотъемлемая часть общей духовной культуры народа. Великий русский педагог К. Д. 
Ушинский говорил о том, что "воспитание существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам народ". И также 
предполагает, что народная педагогика возникла в глубокой древности, что она исторически предшествовала научной педагогике и 
влияла на её ранние формы. 

Исследователи народной педагогики Ушинский К.Д., Макаренко А.С., Сухомлинский В.А., показали взаимовлияние и 
взаимообусловленность официальной и народной педагогики, которые дополняют и обогащают друг друга. 

Идеал воспитания, его содержание, средства народной педагогики бытуют в фольклоре, образе жизни нации, в практической 
деятельности в различных сферах жизни и быта народных масс, но формируются именно в семье.

В современное время мы, учителя, по–новому начинаем   относиться к старинным народным праздникам, фольклору, в которых 
народ оставил самое ценное из своих культурных достижений. Знакомя детей с поговорками, загадками, сказками, мы тем самым 
приобщаем их к нравственным общечеловеческим ценностям. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные 
позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место в произведениях русского 
народного творчества занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, 
фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. 

Приобщение детей к нравственным традициям способствует узнаванию и укреплению национального самосознания, что так 
важно для сохранения самобытности общества, сохранение истории и что определяет будущее нашего народа. 

Через народное творчество ребенок может развиться, может проявлять свои умения, фантазию, показывать себя в играх, участвуя 
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в различных конкурсах, ребенок проявляет себя и развивается. Именно в младшем школьном возрасте ребенок осознает половину 
информации через игру, а в народных играх столько поучительного, если взять сказки, то они многое могут рассказать ребенку о 
мире, в котором они живут, об их стране, их предках. Если продолжать знакомить ребенка в школе с русским народным творчеством, 
то ребенок будет намного лучше развиваться как личность.

Из вышеизложенного можно сделать выводы о том, что при воспитании младших школьников необходимо использовать средства 
народной педагогики, знакомить с традициями народной культуры. 

Народную педагогику создал народ, педагогическая теория её только изучала, взаимодействовала с ней и синтезировала её. 
Народная педагогика до сих пор не заняла подобающего ей места в общей системе педагогических исследований. Между тем и 

сегодня в любой семье воспитание происходит, прежде всего, на основе накопленного житейского воспитательного опыта данной 
семьи.

В памятниках народной педагогики воплощён характер народа, представление о будущем, о прекрасном. Народная педагогика 
заслуживает самого внимательного отношения, глубокого и пристального изучения, творческого использования.

Народное воспитание это – общественное воспитание. На протяжении всей истории человек был и остаётся объектом и субъектом 
воспитания. Накопленный веками опыт воспитания в сочетании с эмпирическими знаниями, проверенными на практике, составляет 
ядро народной педагогики.

Мы считаем, что одним из таких средств воспитания является народная культура. Она имеет познавательную, развивающую, 
развлекающую, диагностирующую, корректирующую и другие воспитательные функции. Она может служить одним из средств 
приобщения детей и подростков к народным традициям, что, в свою очередь, представляет важнейший аспект воспитания 
духовности, формирования системы нравственно–эстетических, общечеловеческих ценностей. 

Уважение к самому себе, к своим предкам, к своему народу, чувство чести, гордости, достоинства это – основа, на которой 
формируется тонкость чувств. 

Идеи народного творчества способствуют патриотическому, нравственному воспитанию, формированию этических понятий. 
Опираясь на народные методы воспитания педагоги – теоретики и практики создали современные концепции воспитания 
всесторонне развитой личности, которые постоянно совершенствуются и обновляются в соответствии с требованиями жизни. Однако 
ядро народной мудрости всегда присутствует в любой воспитательной теории. 

И в наших современных условиях трудовые традиции развиваются, совершенствуются и обогащаются. Это и есть проявление 
народной педагогики в действии, в жизни. Народ всегда стремился привить молодому поколению любовь к Родине, правдивость, 
честность, скромность, коллективизм, чувства дружбы, товарищества. Приводимые как примеры, поговорки, пословицы и сказки 
пробуждают чувство оптимизма, они стремятся привить людям, и прежде всего молодому поколению, самые лучшие человеческие 
качества. 

Для того чтобы наиболее успешно решать эти благородные задачи, опираясь на народную мудрость, следует принимать во 
внимание следующие обстоятельства: житейские правила и приёмы воспитания это и есть первые законы, с которыми человек 
встречается в своей жизни, и они рождаются в семье. Многие поговорки и пословицы, народные сказки, по существу, стали 
неписаными законами воспитания, своего рода моральным кодексом семьи. 

В народных поговорках, пословицах, сказках собран вековой опыт воспитания молодого поколения. Доступные и близкие людям 
по содержанию, краткие и законченные по форме, удобные в обращении, народные сказки и афоризмы несут в себе бесценную 
народную мудрость.

Поговорки, пословицы и сказки оказывают воспитательное воздействие не сами по себе, а при условии, если родители личным 
примером поддерживают принципы, выраженные в них. Каждая пословица и поговорка, каждое любимое изречение, сказка, если 
они разумны и к месту звучат, соответствуют духу и традициям семьи, выражают её истинные стремления, если они понятны и 
близки к сердцу детей, становятся прекрасным, поучительным нравственным уроком в семье. 

Как примеры кратких и метких выражений поговорки и пословицы можно использовать и в целях развития речи детей, приучая 
их запомнить и использовать как эпиграфы в сочинениях, примеры в логических доказательствах.

Важно, чтобы учителя и родители чаще стремились в общении с детьми использовать эти образные выражения, поясняя их 
смысл и значение с точки зрения современных задач. Педагогические воззрения народа должны стать предметом дальнейшего 
изучения в школах и других учебных заведениях. Народная педагогика дает возможность воспитывать в подрастающем поколении 
любовь к родному языку, интерес к его настоящей истории, неравнодушие к национальным традициям и способность к творчеству.
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“NANO”: NANOTECHNOLOGY IN OUR LIVES

The fundamental difference between colloidal systems, which 
include clouds, human blood, DNA and protein molecules, and 
transistors from which microprocessors are assembled, is that the 
surface of such particles or huge molecules is extremely large in 
relation to their volume.

Their behavior, due to their highly developed surface, is very 
different from the behavior of true solutions and melts, and objects 
of the macrocosm. As a rule, such effects begin to play a significant 
role when the particle size lies in the range of 1–100 nanometers: 
hence the replacement of the words colloidal physics, chemistry, 
biology with nanoscience and nanotechnology, implying the size of 
the objects in question.

This mysterious "Nano–world"
Almost every resident of our country has at least once heard the 

term “nanotechnology”, which has long entered our lexicon. Similarly, 
the prefix “nano” has firmly entered our circulation, used sometimes 
appropriately, sometimes inappropriately, here and there.

However, not everyone who has heard these words can clearly 
explain what they mean and what these “nano” are eaten with.

Nanotechnology is an interdisciplinary field of fundamental 
and applied science and technology, dealing with a combination of 
theoretical justification, practical methods of research, analysis and 
synthesis, as well as methods for the production and use of products 
with a given atomic structure, through the controlled manipulation 
of individual atoms and molecules. The concept of nanotechnology 
today includes: science and technology of colloidal systems, colloidal 
chemistry, colloidal physics, molecular biology and microelectronics. 
Today, the standards describing nanotechnology and nanoproducts 
do not have an established unambiguous definition and are 
constantly being improved.

The practical aspect of nanotechnology involves the production 
of devices and their components needed to create, process and 
manipulate atoms, molecules and nanoparticles. It is understood 
that an object does not necessarily have to have at least one linear 
dimension less than 100 nm (nanometer) – these can be macro–
objects, the atomic structure of which is controlled created with 
resolution at the level of individual atoms, or containing nano–
objects. In a broader sense, this term also covers methods of 
diagnosis, characterology and research of such objects.

Nanotechnologies are qualitatively different from traditional 
disciplines, since at such scales the usual, macroscopic technologies 
for handling matter are often inapplicable, and microscopic 
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phenomena, negligibly weak on conventional scales, become much more significant: the properties and interactions of individual atoms 
and molecules or aggregates of molecules (for example, van der Waals forces) and quantum effects. Van der Waals forces are intermolecular 
interaction forces with an energy of 0.8–8.16 kJ/mol. Initially, van der Waals denoted all such forces, but in modern science the semantics of 
the term has been slightly transformed and defines the forces that arise during the polarization of molecules and the formation of dipoles.

In living nature, there are examples of the practical use of these effects at the level of technologies available to us. These are geckos – a 
family of prehensile–footed lizards that live on all continents except Antarctica. The gecko's feet are covered with many microscopic hairs that 
adhere to the supporting surface through van der Waals forces, which helps the lizard move on any surface, even the smoothest. 

Despite the fact that nanotechnology is not discussed today only by the lazy, it is one of the least researched disciplines. The major 
discoveries predicted in this area have not yet been made. However, ongoing research is already yielding practical results. In particular, the 
development of modern electronics is moving along the path of reducing the size of devices. On the other hand, classical production methods 
approach their natural economic and technological barrier, where the size of the device does not decrease much, but the economic costs 
increase exponentially. Nanotechnology is the next logical step in the development of electronics and other high–tech industries.

Nano history lessons
The first assumptions about the possibility of studying objects at the atomic level can be found in the book “Opticks” by Isaac Newton, 

published in 1704.
In the book, Newton expresses hope that future microscopes will one day be able to explore the “mysteries of corpuscles.” Many sources, 

primarily in English, associate the first mention of methods that would later be called nanotechnology with the famous speech Richard 
Feynman made in 1959 at the California Institute of Technology at the annual meeting of the American Physical Society. Feynman suggested 
that it was possible to mechanically move single atoms using a manipulator of the appropriate size, at least such a process would not contradict 
the currently known physical laws. These machines will be able to assemble macro–things in the same way, by “atomic” assembly. This will 
make things much cheaper. So far, no one has been able to refute this possibility, but no one has yet managed to create such mechanisms.

The term “nano–technology” was first used by Norio Taniguchi in 1974. He used this term to describe the production of products several 
nanometers in size. In the 1980s, this term was already used by Eric K. Drexler in his books. A central place in his research was played by 
mathematical calculations, with the help of which it was possible to analyze the operation of devices several nanometers in size. Since then, 
nano–terminology has gradually entered first scientific and then everyday terminology.

Modern nano–trends
The modern trend towards miniaturization has shown that a substance can have completely new properties if you take a very small particle 

of this substance. For example, it turned out that nanoparticles of some materials have very good catalytic and adsorption properties. Other 
materials show amazing optical properties, for example, ultra–thin films of organic materials are used to make solar cells. Such batteries, 
although they have a relatively low quantum efficiency, are cheaper and can be mechanically flexible.

It is possible to achieve the interaction of artificial nanoparticles with natural nano–sized objects – proteins, nucleic acids, etc. Carefully 
purified nanoparticles can self–build into certain structures. This structure contains strictly ordered nanoparticles and also often exhibits 
unusual properties.

At the moment, only the microlithography method has been widely used, making it possible to obtain flat island objects with a size of 50 
nm on the surface of matrices; it is used in electronics; The CVD and ALD method is mainly used to create micron films. Other methods are 
mainly used for scientific purposes. Particularly noteworthy are the methods of ionic and molecular layering, since with their help it is possible 
to create real mono–layers. Monolayer—a single, densely packed layer of atoms, molecules, or cells.

A separate class consists of organic nanoparticles. They are obtained by crushing biomaterials to nano–sized particles and have good 
practical applications.

In the field of crop production, these are biologically active additives for plants; in the field of biotechnology, these are additives for 
increasing the productivity of biogas plants.

Nano–chemical aspects
One of the most important questions facing nanotechnology is how to force molecules to group in a certain way, to self–organize, in order 

to ultimately obtain new materials or devices.
This problem is dealt with by the branch of chemistry – supramolecular chemistry. 
Supramolecular chemistry is an interdisciplinary field of science that includes chemical, physical and biological aspects of the consideration 

of chemical systems more complex than molecules, connected into a single whole through intermolecular interactions. It studies not individual 
molecules, but interactions between molecules that can arrange molecules in a certain way, creating new substances and materials. It is 
encouraging that similar systems and similar processes actually exist in nature. Thus, biopolymers are known that can organize into special 
structures.

Biopolymers are a class of polymers that occur naturally in nature and are part of living organisms: proteins, nucleic acids, polysaccharides.
Biopolymers are a class of polymers that occur naturally in nature and are part of living organisms: proteins, nucleic acids, polysaccharides.
Biopolymers consist of identical (or different) acid units – monomers. Monomers of proteins are amino acids, nucleic acids are nucleotides, 

and in polysaccharides they are monosaccharides. One example is proteins, which not only can fold into a globular form, but also form 
complexes—structures that include several protein molecules. There is already a synthesis method that uses the specific properties of the 
DNA molecule to form hydrogen bonds between the molecules of two substances.

Particles with sizes on the order of nanometers, or nanoparticles as they are called in scientific circles, have one property that greatly 
hinders their use. They can form agglomerates, that is, stick to each other. Since nanoparticles are promising in the ceramics and metallurgy 
industries, this problem must be solved. One possible solution is the use of dispersant substances, such as ammonium citrate (aqueous 
solution), imidazoline, oleic alcohol (insoluble in water). They are added to a medium containing nanoparticle, which prevents them from 
sticking together. However, this technological problem still needs to be solved.

lender range of nano–materials
Let us present materials developed on the basis of nanoparticles with unique characteristics arising from the microscopic sizes of their 

components.
Carbon nanotubes are extended cylindrical structures with a diameter from one to several tens of nanometers and a length of up to several 

centimeters, consisting of one or several hexagonal graphite planes (graphenes) rolled into a tube and usually ending in a hemispherical head.
Fullerenes are molecular compounds that belong to the class of allotropic forms of carbon (others are diamond, carbyne and graphite) 

and are convex closed polyhedral composed of an even number of tricoordinate carbon atoms. Graphene – Monolayer of carbon atoms, 
obtained in October 2004 at the University of Manchester. Graphene can be used as a molecular detector (NO2), allowing one to detect 
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the arrival and departure of single molecules. Charge carriers in graphene have high mobility at room temperature, due to which, as soon 
as the problem of the formation of a band gap in this semimetal is solved, graphene is being discussed as a promising material that will 
replace silicon in integrated circuits. Nano–crystals are a separate homogeneous crystal having a continuous crystal lattice, characterized by 
anisotropy of properties and having dimensions (at least one) ≤100 nm.

Transparent nanoparticles are also of interest because they often provide the only application of a transparent system that can provide 
information that helps explain the behavior of macroscopic samples of similar materials, without complicating grain boundaries and other 
defects. Nano–crystal semiconductors in the sub–10 nm size range are often referred to as quantum dots. Transparent nanoparticles made 
with zeolite are used as a filter to convert crude oil to diesel fuel as a cheaper method than conventional ones. The best electroluminescence 
was obtained in a silicon nano–crystal.

The Nano–Crystal trademark is registered in Ireland, which is used to protect the basis of the flour milling process to produce flour 
consisting of nanoparticles. Air gel is a class of materials that are a gel in which the liquid phase is completely replaced by a gaseous phase. 
Such materials have a record low density and demonstrate a number of unique properties: hardness, transparency, heat resistance, extremely 
low thermal conductivity, etc.

Aerogels based on amorphous silicon dioxide, alumina, and chromium and tin oxides are common. In the early 1990s, the first samples of 
carbon–based air gel were obtained. To the touch, aerogels resemble light but hard foam, something like polystyrene foam. Under heavy load, 
the air gel cracks, but in general it is a very durable material – an air gel sample can withstand a load of 2000 times its own weight. Aerogels, 
especially quartz ones, are good heat insulators. They are also very hygroscopic. Nano–batteries – lithium–ion batteries using electrodes of 
Li4Ti5O12 nanotechnological material have a charging time of 10–15 minutes.

Stanford engineers were somewhat ahead of their colleagues and presented a prototype of a new ultra–thin battery. The integrated 
battery is no thicker than a regular poker card and is based on thick paper. A film with carbon nanotubes and lithium sealed into it is applied 
to the card sheet on both sides.

Self–cleaning surfaces based on the lotus effect (extremely low wetting surface). With the use of self–cleaning surfaces based on 
nanomaterials in construction, a whole revolution in architecture is taking place and a change in the view of the construction field in general. 
Unfortunately, in Russia, only a few developers in the construction field use nano–technology.

Under the roar of nano–motors
Recently, nanotechnology has been actively used in the field of robotics. First of all, it is worth mentioning molecular rotors. Molecular 

rotors are synthetic nano–sized motors that can generate torque when enough energy is applied to them.
 Chemists from Tufts University in Massachusetts have created the smallest electric motor from just one molecule. Its diameter is on the 

order of one nano–meter.
“Many scientists have achieved success in the field of creating tiny nano–motors controlled by light and chemical reactions, but this is 

the first time we have been able to construct and demonstrate such a small electric motor in action,” says one of the creators of the device, 
Professor Charles Sykes, “we have shown that even a single molecule can be made to move in an orderly manner by the action of an electric 
current.” The molecular motor is driven by electrons emitted by a low–temperature scanning tunneling microscope. Electrons from the probe 
are supplied to a butyl methyl sulfide molecule located on a copper substrate. The possibility of creating a motor from such a molecule is 
explained by its shape: carbon and hydrogen atoms extend from the center, forming something like chains that rotate the entire structure.

The rotation speed depends on the temperature. At a temperature of about 5 Kelvin, scientists were able to measure it, but as it increases, 
the molecule begins to rotate very quickly. Despite this, scientists are optimistic about the prospects of their development. According to 
Charles Sykes, such motors can become the basis of a capillary pump: if placed on the inner walls of a micro–tube, they can pump liquid while 
rotating synchronously in one direction. It is possible to use them in electronics, for example, to design delay lines in nano–sized microcircuits.

Nano–robots and other subjects
 Nano–robots are robots created from nanomaterials and comparable in size to a molecule, with the functions of movement, processing 

and transmission of information, and execution of programs. So far, only an extensive classification of such bots has been created, but nothing 
more. In reality, scientists are just working on their creation. Molecular propellers are nano–sized propeller–shaped molecules capable of 
rotating motion due to their special shape, similar to that of a macroscopic propeller.

Molecular propellers have several molecular–scale blades attached to a central shaft around which rotation occurs and spaced at a certain 
angle from each other. The molecular propellers were designed by the research team of Professor Peter Krall at the University of Illinois at 
Chicago. They are molecular blades formed on flat aromatic molecules based on carbon nanotubes. Molecular dynamics simulations show 
that these propellers can serve as efficient liquid pumps. Nature itself carries out most biological processes using a large number of molecular 
rotors, such as myocin, kinesin and ATP synthase. For example, protein–containing rotary molecular motors are used by bacteria as flagella 
for movement.

Near nano–industrial areas are also developing, for example, since 2006, within the framework of the RoboCup project (football 
championship among robots), the “Nanogram Competition” nomination appeared, in which the playing field is a square with a side of 2.5 
mm. The maximum player size is limited to 300 microns.

Since 2005, an international working group organized by CRN has been functioning, studying the social consequences of the development 
of nanotechnology.

In October 2006, the International Council on Nanotechnology released a review article, which, in particular, talks about the need to 
limit the dissemination of information on nanotechnology research for safety reasons. In 2008 An international nano–toxicology organization 
has been established to establish protocols for reproducible toxicological testing of nanomaterials in cells and living organisms. In 2004, a 
research group on eco–toxicological studies of nano–metal oxides was created at the Estonian Institute of Physical Chemistry, which has 
already received international recognition. Meanwhile, the Greenpeace organization demands a complete ban on research in the field of 
nano–technology.

Nano–constructions of the century
Unfortunately, the use of nanotechnology in the domestic construction market has not yet become widespread. While abroad, in 

Europe, the United States, Japan and China, more than twenty percent of real estate development companies are already actively using 
nanotechnology.

Structural composite materials created on the basis of nanotechnology amaze with their strength, which is many times superior to their 
traditional counterparts; new types of steel are practically not susceptible to corrosive effects.

 It is also worth paying attention to the already applied developments in the production of energy–saving nano–films for translucent 
structures, self–cleaning coatings, and vapor–permeable glasses.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №07 (62) июль 2024 года | 21

In accordance with the results of tests carried out using special methods, it was found that the service life of buildings built using 
nanotechnology is 2–5 times longer than the service life of the most durable buildings of the late 20th and early 21st centuries. So, for 
example, modern structures erected by most metropolitan and regional construction companies are designed to last for centuries. While the 
buildings of the cities of the future, built using nanotechnology, can last up to 500 years.

Thus, the National Center for the Performing Arts in Beijing can serve as a clear confirmation of the above. The transparent surface of the 
building, made in the shape of a sphere, is made using the latest innovations in the field of nanotechnology. In this case, a technology with 
the beautiful name “lotus effect” is used. The nano–coating of the dome above the center is not subject to contamination; this is achieved 
due to the high density of particles, which prevent droplets of water and dirt from lingering on it.

According to analysts, the share of facade waterproof paints made using the latest techniques will reach 30% by the end of 2011. If such a 
paint coating is damaged, nano–paint can independently restore its structure. The guarantee for this paint is given for twenty years, however, 
if the painting conditions are properly observed, such a coating can be considered almost eternal (a century – 100 years). Translucent nano–
coatings, produced using technology developed in Shanghai, have the ability to accumulate solar energy, and can greatly simplify the issue of 
energy saving. Films are applied to the windows of houses, allowing natural light to illuminate the interior, significantly reducing energy costs.

The Shanghai Museum of Science and Technology uses a wall covering that creates a “thermos effect”, as a result of which the building 
retains heat in the winter and does not lose the coolness created by air conditioners in the summer. Chinese construction companies are 
planning to use this technology for housing construction, as the energy savings are simply enormous.

In addition, abandoning the production of standard insulation in favor of nano–coating will make it possible to improve the environmental 
situation in the region. The effectiveness of the use of nanotechnology in construction was appreciated by thousands of fans who came to 
the Summer Olympics in Beijing. Nano–coatings for the ceilings of the Beijing Sports Palace made it possible to achieve incredible sound 
insulation of the premises and increased the strength of the floors.

Thanks to research by Swiss, German, Japanese and Norwegian scientists in the field of nano–modification of metals and alloys, high–
strength steel was obtained that surpasses modern analogues in strength and toughness. Its area of   application is the construction of various 
kinds of road transport and hydraulic facilities.

Everything you read in the article concerns real achievements in nanotechnology; do not be surprised when new products with fantastic 
properties appear in stores and pay attention to new technologies and materials when you build a summer house or renovate an apartment.

Information sources:
1. Kokhan A.A. Social outsourcing concept. Socio–political platform. ed. "Open World". M., 2012. p. 76–87.
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СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Когда речь заходит о современном обществе, то обычно считается, что демократия в ее существующем виде – это хорошо. Или 
как писал в Джордж Оруэлл в «Скотном дворе»: «Четыре ноги – хорошо, две ноги – плохо!» Причем считается, что наличие развитого 
гражданского общества является одним из необходимых атрибутов демократии. Поэтому предлагаю рассмотреть это на примере 
одного из основных оплотов демократии, которыми являются США.

Всегда интересен ответ на вопрос, что же это такое – гражданское общество?
Когда я прочитал то, как трактуется это понятие, то получил не сравнимое ни с чем удовольствие. Обратимся к той же «Википедии», 

как общедоступному и, наверное, наиболее популярному на сегодняшний день источнику информации, возьмем приведенное 
там определение и философские постулаты, которые характеризуют это общество. А потом попробуем определить, наличие какой 
структуры лучше всего соответствует такому гражданскому обществу. Приношу свои извинения за то, что эта цитата достаточно 
длинная, но дело того стоит:

«Гражданское общество — один из феноменов современного общества, совокупность социальных образований (групп, 
коллективов), объединенных специфическими интересами (экономическими, этническими, культурными и так далее), реализуемыми 
вне сферы деятельности государства и позволяющими контролировать действия государственной машины.

Философские постулаты:
Гражданское общество — это общество негосударственного типа. В современном понимании гражданское общество — это 

общество с развитыми экономическими, политическими, правовыми и культурными отношениями между людьми, независимое от 
государства, но взаимодействующее с ним.

Гражданское общество — это общество людей высокого социального, культурного, морального экономического статуса, 
создающих вместе с государством развитые правовые отношения.

Гражданское общество имеет сложную структуру, которая включает в себя: хозяйственные, экономические, этнические, 
религиозные и правовые отношения. Гражданские связи представляют собой отношения конкурентности и солидарности между 
юридически равноправными партнёрами.

Условием возникновения гражданского общества является появление у всех граждан общества экономической самостоятельности 
на базе частной собственности. 

Гражданское общество — это общество цивилизованных рыночных отношений. Важной характеристикой гражданского общества 
является достижение высокого уровня самоорганизации и саморегуляции общества. Гражданское общество — это основанная 
на самоорганизации система социально–экономических и политических отношений, функционирующих в правовом режиме 
социальной справедливости, свободы, удовлетворения материальных и духовных потребностей человека как высшей ценности 
гражданского общества.

Гражданское общество организуется после разделения сфер влияния между государством и гражданином. Сужение тотальной 
власти государства     осуществляется через введение неотъемлемых прав человека по определенным неполитическим категориям. 

Категориями неотъемлемых прав считаются право на труд (экономика), на национальные культурные ценности (культура), на 
исполнение религиозных обрядов, на свободу обмена информацией, свободу самореализации. Все спорные вопросы между гражданами 
решаются независимым судом. Система равенства в потерянных свободах решает проблему ограничения нежелательных для общества 
тенденций. Выборность в высшие органы ограниченной государственной власти  осуществляются всеобщим голосованием. 
Гражданское общество невозможно без правового государства.»

В этом утверждении есть, мягко говоря, голословные утверждения, которые не соответствуют объективной реальности, но мы не 
станем на них останавливаться и попробуем определить, какая уже существующая в Америке структура лучше всего подходит под 
определение и философские постулаты гражданского общества.

Если еще не догадались, то это наш старый знакомый – Федеральный резерв США. Именно это учреждение, исходя из всего 
сказанного выше, лучше всего соответствует всем необходимым требованиям. 

Начнем с самого начала.
Федеральный резерв – это феномен современного общества, что несомненно, ведь он существует и действует в современном 

обществе на протяжении уже практически ста лет. Более того, он представляет «совокупность социальных образований (групп, 
коллективов), объединенных специфическими интересами (в первую очередь экономическими и так далее), реализуемыми 
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вне сферы деятельности государства и позволяющими контролировать действия государственной машины». В нашем случае это 
картель частных банков. Он действует вне сферы деятельности государства и лишь изредка должен перед ней отчитываться, причем 
рекомендации государства и правительства не являются для него обязательными. А что касается контроля действий государственной 
машины, так это Федеральный резерв обеспечивает в полной мере. Кто как не он печатает ноты Федерального резерва, ошибочно 
считающиеся долларами США?

Все эти же моменты в полной мере относятся и к философским постулатам этого, считающегося гражданским, общества. Вот и 
получается, что если в стране есть подобная структура, то общество можно считать гражданским и в стране существует демократия, 
а вот если нет, то это уже деспотия и диктатура.

Еще интереснее читать, какие гражданские права и свободы включает современное понятие демократии. Поскольку их много, то 
с вашего позволения комментировать будем сразу, хотя какие могут быть комментарии, давайте просто прочтём.

Итак, перед нами перечисление всех этих прав и свобод: 
• свобода слова при наличии ответственности за использование данного права, которая включает независимость печати и других 

средств массовой информации;
• свобода творчества и творческого самовыражения, и свобода выражения мнений;
• свобода вероисповедания и отправления веры, религиозных культов и обрядов, в том числе свободу от религии – атеизм;
• отделение религии от государства и школы;
• свобода выбора языка межличностного общения;
• деполитизация армии, полиции, органов государственной безопасности, прокуратуры и суда, рядового (неполитического) 

состава аппарата органов государственной власти и управления;
• гражданский, общественный и парламентский контроль за армией, полицией, органами госбезопасности и другими силовыми 

структурами;
• право гражданина на свободное получение и распространение полной, достоверной и правдивой информации о деятельности 

органов власти и управления;
• мирных собраний, шествий, митингов и демонстраций;
• свобода союзов, организаций и политических партий, не запрещённых законом;
• сильное местное самоуправление;
• развитое гражданское общество;
• развитые институты парламентаризма, включая парламентские расследования;
• всеобщее, равное и прямое избирательное право при обеспечении реального равноправия и состязательности кандидатов, 

политических партий и движений и их программ;
• личной неприкосновенности граждан;
• право человека на жизнь, личную свободу и безопасность;
• частной собственности, гарантии её неприкосновенности и право на свободу не – – запрещённой законом экономической 

деятельности;
• независимость и беспристрастность суда;
• право человека на честное и объективное разбирательство его дела в суде при обеспечении реальной состязательности сторон 

обвинения и защиты и строгом соблюдении презумпции невиновности;
• строгое соблюдение принципа разделения законодательной, исполнительной и судебной власти.

Написано безусловно красиво. А теперь давайте на мгновение задумаемся, есть ли где–либо в мире государство, в котором 
обеспечиваются все перечисленные права и свободы? Мне таковое неизвестно. Может быть, кто–то сможет подсказать, где такое 
можно найти? 

А если таковое отсутствует в природе, то все разговоры о современной демократии, как о власти народной, существуют лишь 
с одной только целью – с целью обмана. Население должно верить, что оно что–то решает и от него что–то зависит. Также как оно 
верит в то, что Федеральная резервная система – это государственная организация, а не картель частных банков, а нота Федерального 
резерва – это деньги, а не ничего не стоящий и ничем не обеспеченный билет.

Ситуация с Федеральным резервом, крупнейшими американскими банками и правительством США лучше всего, пожалуй, можно 
охарактеризовать фразой –организованная жадность всегда побеждает неорганизованную демократию.

Эта фраза дает понимание того, как Америка, некогда ведущая экономическая держава мира, потеряла буквально за несколько 
десятилетий выдающуюся производительность труда, богатство и власть. Благие пожелания отцов–основателей США были полностью 
извращены в современной Америке, а первоначальные понятия подменены. Демократия уже не служит той роли, которая

подразумевалась создателями Соединенных Штатов. Сегодня «демократия» служит ширмой и обслуживает особые интересы 
определенной группы лиц, контролирующих Америку, с помощью скомпрометированной, манипулируемой схемы, обманчиво или 
лживо, это как кому нравится, названной «демократическим процессом».

Контролировать этот демократический процесс совершенно несложно. Это делается с помощью напечатанных и ничем 
необеспеченных денег. Эти деньги даются политикам, которые собирают средства на свои предвыборные кампании, предавая и 
продавая оптом и в розницу тех простых избирателей, кто выбирает их в надежде на то, что те будут выражать интересы обычных 
людей. Это справедливо не только для американских республиканцев или демократов. Это также справедливо и практически для 
всех остальных наций. Россия, естественно, как вы сами понимаете, в этот список не попадает. Как бы сказал в такой ситуации Джордж 

Оруэлл: «Все звери равны, но некоторые из них – самые равные.» В этом процессе, якобы выражении воли народной, 
проголосовавшие избиратели получают временное удовлетворение, когда победу одерживает «их» кандидат. Но если немного 
задуматься, «их» кандидат таковым никогда не был. Он уже куплен группой влиятельных лиц, которая многое приобретет и 
приумножит за счет всего общества свое личное богатство, если выиграет «их» кандидат.

 Обычно такая группа подстраховывается и покупает сразу обоих конкурентов, чтобы гарантировать себе выигрыш независимо 
от итогов даже полностью честного голосования. Поэтому вместо того, чтобы помогать решать возникающие перед обществом 
проблемы, весь этот «демократический» процесс представляет собой не более чем иллюзию, прикрываясь которой, действуют 
властные и хорошо организованные группы заинтересованных лиц. Иллюзия достигается с помощью использования различных 
либеральных, консервативных или иных предпочтений избирателей. Она вносит разнообразие в избирательный процесс, помогая 
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обманывать население, и в то же время надежно гарантирует, что чисто конкретные заинтересованные лица будут обеспечивать 
контроль над финансовыми потоками независимо от того, какая партия выиграет на выборах.

Используя естественные расхождения во мнениях, разногласия и трения, которые существуют в любом нормальном обществе, 
банкиры используют политиков и средства массовой информации, чтобы контролировать политический диалог и направлять его в 
правильное, нужное им русло. Особое внимание обычно уделяется таким темам, которые разделяют или провоцируют избирателей, 
отвлекая их от вопросов, представляющих реальную угрозу или опасность для заинтересованной группы лиц или просто служащим их 
целям и интересам. После каждых выборов одна из сторон будет чувствовать, что одержала победу над конкурентами. Их соперники 
временно повержены, а политическая цель достигнута. Внешне оно так и выглядит, но реальными победителями они являются лишь 
отчасти. Они не более, чем младшие партнеры, к тому же глухонемые. Основные победители – те, кто финансировал приход этой 
группы лиц к власти.

В итоге практически никакие проблемы из существовавших перед выборами решены не будут. Они будут лишь накапливаться 
и нагромождаться одна на другую. Избиратели будут становиться все более разочарованными в победившей партии, и так 
будет продолжаться до тех пор, пока не подойдет срок новых выборов. У конкурирующих партий появятся новые перспективные 
кандидаты, которые снова возбудят надежду, что уж на этот–то раз все будет иначе. Но будет так же, как и было. Поскольку кукловоды, 
финансирующие обе политические группировки, останутся теми же самыми.

Способность различных заинтересованных группировок, в первую очередь финансовых, оказывать влияние и доминировать в 
демократическом обществе не должна вызывать удивления.

Уже в древнегреческих городах–государствах, как известно, существовали подобные олигархические группы, которые стремились 
подмять под себя и поставить под свой контроль выражение воли народа.

Следует отметить, что такой процесс происходил и происходит во всех нациях без
исключения, и именно существование таких групп влияния и власти в конечном итоге приводит к катастрофе ту нацию, в 

которой они доминируют. Причем, чем более длителен период стабильности нации, тем выше вероятность того, что образуются 
подобные группы по интересам. Они будут оказывать свое влияние на экономику, политику и иные вопросы жизни страны, усиливая 
контроль над всеми областями жизни и вводя все новые и новые ограничения и законы. В результате этого начинает снижаться 
производительность труда и предпринимательская активность. Так постепенно нация будет становиться все менее эффективной 
в экономическом плане. Страна будет производить все меньше и, таким образом, сама будет вносить все больший вклад в свое 
окончательное падение.

Вместо того, чтобы искать пути по повышению национального дохода, такие влиятельные группы лиц заинтересованы в 
максимальном удовлетворении своих собственных эгоистичных интересов, перераспределяя созданное обществом богатство.

Ярким примером подобного развития событий является современная Америка, воплотившая в реальность политику, 
базирующуюся на принципе «Разделяй и властвуй», в которой существуют две основные партии – республиканцы и демократы. 
Финансирующие их банки Уолл–стрита и опосредованно Федеральный резерв США вместе успешно участвуют в тотальном 
ограблении народа, и, конечно, свою лепту в разграбление национального достояния вносит и военно–промышленный комплекс 
США.

Финал всего этого процесса не вызывает никакой радости, поскольку закончится все это огромными страданиями населения 
и коллапсом всего общества. Искренне хочется ошибится в этом вопросе, но события пока развиваются по наихудшему из 
возможных сценариев. Предстоят тяжелые времена. И не надо верить сладким сказкам центральных банкиров, министров 
финансов и оплаченных крупнейшими банками средств массовой информации о том, что ситуация в экономике начинает 
улучшаться. Иначе с распадом мира бумажных, основанных на кредите и ничем не обеспеченных денег можно будет внезапно 
оказаться лицом к лицу со значительно более неприятной, но объективной реальностью. Некоторые крупные банкиры, 
рассказывая народным массам различные истории о том, как экономике становится все лучше и лучше, ведь ее темпы 
падения неуклонно уменьшаются, ищут пути, как спастись в предстоящем катаклизме. Для этого они пытаются подыскать 
себе страны, где сохраняются положительные показатели развития экономики. Однако такой подход представляется 
по меньшей мере близоруким, поскольку нынешняя катастрофа западной финансовой системы бумажных денег и доллара, как ее 
основной резервной валюты, затронет все без исключения страны. Разница лишь в том, что какие–то страны окажутся в ней чуть 
раньше, а другие несколько позже.

Информационные источники:
1. Лежава А.В. Золото. Гражданин или государство, свобода или демократия  https://proza.ru/2012/04/20/1617– электронный 

ресурс, дата обращения – 18.06.2023
2. Лежава А.В. Крах «денег», или как защитить сбережения в условиях кризиса. М., Книжный мир, 2010, с.288. https://rusneb.ru/

catalog/000199_000009_005375019/ – электронный ресурс, дата обращения – 05.03.2023. 

https://proza.ru/2012/04/20/1617-
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005375019/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005375019/


«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №07 (62) июль 2024 года | 25

КЛИМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ: ТЕОРИЯ ПАРНИКОВЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Джеймс С. Рисби,
Бакалавр наук,

Магистр наук в технологии и политике,
Массачусетский институт технологий

Кэмбридж, США

Аннотация:
Теория парниковых газов, долгое время являвшаяся 

сферой деятельности учёных, теперь также входит в сферу 
компетенции политических аналитиков, политиков, владельцев 

собственности и пролетариев. В работе рассматриваются 
климатические модели, используемые при разработке 

сценариев изменения парниковых газов, а также исследуются 
растущие связи между наукой о парнике и политикой в области 

парниковых газов. 

Ключевые слова: 
климатическая система, концентрация газа, климатические 

модели, изменения в облаках, неправильная интерпретация 
информации, понимание и отношение политиков.

CLIMATE MODELS: GREENHOUSE CHANGE THEORY

James S. Risby
Bachelor of Science (Hons),
Master of Science in Technology and Policy,
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, USA

Annotation:
Greenhouse gas theory, long the province of scientists, is now 
also the province of policy analysts, politicians, property owners, 
and proletarians. The paper examines the climate models used 
to develop greenhouse gas scenarios and explores the growing 
connections between greenhouse science and greenhouse gas 
policy.

Key words: 
climate system, gas concentration, climate models, changes in 
clouds, misinterpretation of information, understanding and 
attitude of politicians.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ: ТЕОРИЯ ПАРНИКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Предметным материалом для этой работы является теория парниковых газов, ее проверка на климатических моделях и 
последующая презентация. Теория парниковых газов используется здесь для обозначения совокупности знаний, связанных 
с изменениями парникового эффекта в атмосфере. Мы рассматриваем проблемы, связанные с вопросом о том, является ли 
информация, полученная с помощью парниковых исследований и климатических моделей достаточно достоверной для принятия 
политических решений. 

Теория парниковых газов, долгое время являвшаяся сферой деятельности учёных, теперь также входит в сферу компетенции 
политических аналитиков, политиков, владельцев собственности и пролетариев. В работе рассматриваются климатические модели, 
используемые при разработке сценариев изменения парниковых газов, а также исследуются растущие связи между наукой о парнике 
и политикой в   области парниковых газов. 

Мы даем основание для размышлений о вопросах, связанных с подтверждением теории парниковых изменений в науке и 
политике: что поддерживает теорию, что подрывает теорию, что известно, что неизвестно, что познаваемо, что неопределенно и т. д.

Внимание уделяется оценке того, насколько хорошо научная информация о валидации – удовлетворении пользователя, 
представлена   политическому сообществу.

Воздействия, связанные с текущими прогнозами о парниковых газах, потенциально серьезны и требуют большого внимания. 
Однако в работе рассматривается лишь небольшая часть парниковой проблемы. 

Мы рассматриваем теорию парниковых изменений с точки зрения того, что имеет значение для политики. Если политические 
меры, включающие государственные расходы и изменение образа жизни, должны быть реализованы в ответ на прогнозы о 
парниковых газах, тогда политикам потребуются некоторые обоснования для действий.

Термин «парник» у некоторых вызывает возражения, прежде всего на том основании, что физические процессы, связанные с 
работой стеклянной теплицы, не очень аналогичны тем, которые связаны с парниковым эффектом в атмосфере. Однако этот термин 
широко распространен, поэтому его использование будет продолжено здесь.

Климатическая модель действительна в той мере, в какой она правдоподобна и дает полезные результаты на некоторых уровнях 
агрегирования, но далеко не на всех. На некоторых других уровнях агрегирования результаты будут не очень полезны, поскольку 
модель содержит предположения, которые не выполняются при определенных условиях.

В данной работе анализ ограничен в основном вопросом доверия, мы не рассматриваем реальную политику, которая могла бы 
быть реализована в ответ на парниковые изменения. 

Учитывая, что разные ученые придают прогнозам парниковых газов разную степень достоверности, оценка достоверности со 
стороны «неученых» в области политики неизбежно будет затруднена. Не делается никаких попыток дать окончательный ответ на 
вопрос доверия к политикам. Основное внимание уделяется проблемам оценки достоверности теории парниковых газов в научной 
и политической сферах.  Парниковое потепление – это сложная проблема, характеризующаяся высокой степенью неопределенности, 
из–за чего политики особенно чувствительны к тому, как ученые представляют информацию, необходимую для установления 
достоверности этого вопроса.

Научные данные инициируют политический процесс, предупреждая общество о существовании проблемы (потенциальное 
парниковое потепление) и необходимости принятия политических мер.

Мы применяем практический подход, рассматривая то, что полезно, а не философский подход к проблемам проверки теории, 
поскольку это более непосредственно применимо к процессу 

Как только научная проблема приобретает политические аспекты, стимулируются дальнейшие научные исследования, и 
результаты продолжают проникать на политическую арену. Представление этих результатов формирует политический процесс, 
либо усиливая, либо ослабляя восприятие проблемы и аргументов в пользу ответных мер. Мы пытаемся провести предварительную 
оценку того, как ученые представляют политическому сообществу информацию, подтверждающую теорию парниковых изменений.

На данный момент построены, по существу, две задачи.
Во–первых, необходимо выделить проблемы, возникающие при оценке достоверности теории парниковых газов в научной и 

политической сферах, а также выявить связи, способствующие более тесному взаимодействию информации между двумя областями.
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Вторая задача включает в себя оценку того, насколько хорошо ученые справляются с переводом знаний о проверке теории 
парниковых газов из научной области в общественную.

Это все еще слишком широко, поэтому мы сводим обе проблемы к рассмотрению основ, узкие, но базовые подходы к проблеме 
принесут пользу.

Оценка достоверности теории парниковых газов с точки зрения политики влечет за собой анализ характера предсказаний теории, 
поскольку именно предсказания являются конечным вкладом науки в политический процесс.

В теории парниковых газов «входные данные прогнозирования» для политики принимают форму: «Насколько велико повышение 
температуры или изменение количества осадков, как быстро и где?» [1].

По большому счету, эти прогнозы основаны на трехмерных климатических моделях общей циркуляции (далее просто 
«климатические модели» или «МОЦ») [2] 

В философском смысле предсказания не являются чисто результатом трехмерных МОЦ.
Ввод в трехмерные модели и интерпретация результатов помогают с помощью множества более простых моделей, физических 

рассуждений и наблюдений за прошлым климатическим поведением. Однако для того, чтобы сделать разумные количественные 
прогнозы будущих климатических изменений, необходимо использовать МОЦ, чтобы учесть что–то вроде полной степени сложности 
климатической системы [3]. 

По Свидетельству Конгресса США большая часть сведений об изменениях в парниковых газах были предоставлены GCM [4].
Конгресс США о прогнозах парникового изменения 
 Поскольку МОЦ играют центральную роль в прогнозировании парниковых газов, мы сосредоточимся на МОЦ в оценка 

достоверности теории.
В работе проанализированы данные из Национального центра атмосферных исследований (NCAR), Лаборатория геофизической 

гидродинамики (GFDL) и Институт космических исследований имени Годдарда НАСА (GISS) [5].
Чтобы сделать это исследование управляемым, мы рассматриваем единый процесс проверки как фундаментальный. Было 

решено проверить транспортировку энергии, потому что это
является основополагающим для моделирования климата.  Результаты проверки транспортировки энергии не дают окончательных 

ответов на вопросы достоверности модели, но представляют собой важный практический пример для изучения этого вопроса.
Роль транспорта энергии можно понять с точки зрения годового баланса радиационной энергии Земли. Земля получает в тропиках 

значительно больше в среднем за год солнечной (коротковолновой) энергии, чем в полярных регионах. Излучаемая длинноволновая 
энергия более равномерна по всему земному шару и не может полностью компенсировать градиент (вектор) от экватора к полюсу 
при солнечном нагреве, что приводит к сильному чистому градиенту нагрева от экватора к полюсу. Этот градиент радиационного 
нагрева является фундаментальной движущей силой общей циркуляции атмосферы и океана (Ramanathan, 1988) и приводит к 
переносу энергии к полюсам. Поскольку перенос энергии отражает действие как радиационных, так и динамических процессов, его 
анализ может указать на недостатки модели. Мы также используем одномерную климатическую модель энергетического баланса, 
чтобы изучить, насколько чувствителен климат к переносу энергии.

Транспортировка играет важную роль в определении положения линии льда на Земле, что, в свою очередь, влияет на климат 
через механизм обратной связи с альбедо льда [6].

Перенос энергии также определяет меридиональный температурный градиент, который влияет на региональный климат. 
Таким образом, проверка переноса энергии является важным компонентом общей проверки МОЦ, используемых для разработки 
прогнозов изменения парниковых газов. Если переносы играют фундаментальную роль в определении климата, но не моделируются 
так хорошо, как мы подозреваем, каковы последствия для достоверности моделей и прогнозов парниковых газов?

Мы рассматриваем этот вопрос и обрисовываем процесс, посредством которого обычно устанавливается доверие. Не существует 
достаточных тестов, которые можно было бы провести для проверки моделей, поэтому уверенность в предсказаниях устанавливается 
с учетом совокупности теории и наблюдений. Понимание этого момента имеет решающее значение для политического анализа 
теории парниковых газов. В противном случае дебаты о валидации парниковых газов могут перерасти в серию очевидных 
опровержений и подтверждений. Еще одна задача состоит в том, чтобы решить проблему перевода имеющихся знаний о проверке 
теории парниковых газов из научной области в общественную, поскольку это имеет отношение к формулированию политических 
мер реагирования на парниковые изменения. 

Этот перевод знаний происходит на многих уровнях. Одна из наиболее прямых форм перевода происходит через лекции, 
проводимые учеными для политиков в Конгрессе. Одним из наиболее далеко идущих каналов связи является общение между 
учеными и средствами массовой информации посредством интервью в СМИ. 

Все коммуникационные форумы имеют различные недостатки. Безусловно, наиболее сложным источником информации по 
теории парниковых газов (а также основным источником) является литература научных журналов. Продолжая фокусироваться на 
фундаментальных вопросах, мы решили проанализировать эту среду для перевода теории парниковых газов (и проблем проверки 
теории) на политический уровень. Литература научных журналов по теории парниковых газов интерпретировалась в прессе на 
протяжении всей ее истории. Мы считаем, что интерпретация СМИ литературы по тепличным проблемам важна для связи науки 
с политикой и определения того, как политическое сообщество оценивает достоверность теории парниковых газов. Неправильная 
интерпретация в средствах массовой информации результатов исследований, имеющих отношение к проверке теории парниковых 
газов, является частым явлением. Мы пытаемся их классифицировать и показать, как неспособность предоставить соответствующий 
контекст способствует возникновению неверного толкования. Хотя случаи неверного толкования подтверждения теории, вероятно, 
являются результатом ошибок со стороны средств массовой информации, нас в первую очередь будет интересовать роль ученых. 
Мы надеемся, что посредством описанной выше последовательности анализа мы сможем определить, каковы основные проблемы, 
связанные с проверкой теории парниковых газов, и как эти проблемы решаются научным сообществом, представляя их политическому 
сообществу. 

Парниковый эффект
Возможно, хороший способ представить теорию парниковых газов — это разобрать и определить части теории. Отметим, что 

теория парниковых газов широко обсуждалась в научной литературе и прессе без пристального внимания к языковому определению. 
Это привело к стиранию различий между ключевыми частями теории. 

Парниковый эффект относится к хорошо известной и фундаментальной радиационной физике, согласно которой поглощение 
инфракрасного диапазона различными примесями газов (в первую очередь водяным паром, углекислым газом и озоном) и облаками 
поддерживает температуру на поверхности Земли и в нижней тропосфере, значительно превышающую температуру, эквивалентную 
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температуре черного тела планеты – тела, которое поглощает все падающее на него излучение.
Активные примеси газов поглощают длинноволновую радиацию, испускаемую теплой поверхностью Земли. Эта энергия 

излучается обратно на поверхность, а также обратно в космос при гораздо более низких атмосферных температурах. Это приводит 
к чистому улавливанию радиационной энергии или парниковому эффекту. Обратите внимание, что в этом определении нет ничего 
антропогенного и даже чего–то зависящего от времени. 

Приведенное выше описание парникового эффекта можно довольно легко выразить в количественном выражении следующим 
образом: эффективная температура излучения Земли «Te» определяется требованием, чтобы инфракрасное излучение планеты 
уравновешивало поглощенное солнечное излучение. Для достижения радиационного баланса температура поверхности и 
атмосферы должна повышаться до тех пор, пока выброс радиации планеты снова не сравняется с поглощенной солнечной радиацией. 
Математик Жан–Батист Фурье описал парниковый эффект в 1827 году. По сути, Фурье понял, что земная атмосфера в значительной 
степени прозрачна для солнечной радиации, но при этом сохраняет часть длинноволнового излучения, испускаемого поверхностью.

Ранние исследования этого основного парникового эффекта были направлены на объяснение того, почему температура на 
поверхности Земли такая высокая. Раманатан [7] отмечает, что парниковый эффект так же важен, как и солнечная энергия, для 
поддержания температуры планеты. 

Смена теплицы
«Парниковое изменение» означает изменение парникового эффекта, связанного с зависящим от времени накоплением 

парниковых газов (диоксид углерода, хлорфторуглероды, метан и т. д.) в атмосфере, что нарушает глобальное радиационное 
равновесие климатической системы.

Различие между терминами «парниковый эффект» и «парниковое изменение» полезно, поскольку парниковый эффект хорошо 
понятен и широко признан в климатологической области, тогда как парниковые изменения менее хорошо поняты и до сих пор в 
различных деталях оспариваются в климатическом сообществе [8]. 

Тиндаль (не опубликовано) [9] и позже Аррениус (1896) и Чемберлен (1897) были первыми, кто применил понятие парниковых 
изменений, рассматривая изменения в концентрации углекислого газа в атмосфере. В частности, их интересовало, как прошлые 
изменения концентрации углекислого газа были связаны с прошлыми ледниковыми эпохами. Парниковая теория изменения 
климата, связанная с изменениями углекислого газа, в настоящее время рассматривается как одна из важнейших в механизмах 
понимания климатических изменений прошлого (Ramanathan, 1988). 

После работы Аррениуса (1908) парниковые изменения стали рассматриваться как возможное последствие человеческой 
деятельности, а также как связанные с долгосрочными естественными изменениями. Джордж Каллендар примерно в 1940 году был 
первым, кто предположил, что человеческая деятельность уже привела к парниковым изменениям.

Каллендар эффективно синтезировал информацию о потреблении ископаемого топлива и выбросах CO 2, концентрации CO 2 в 
атмосфере, радиационных характеристиках CO 2 и температурах морской и земной поверхности в период с 1880 по 1935 год.

Климатические модели и климат
Прежде чем обсуждать роль климатических моделей в теории парниковых газов, мы кратко опишем подход, использованный при 

построении трехмерной модели климатической системы. Согласно традиционному подходу (изложенному в Schneider и Dickinson, 
1974), климатическая модель пытается объяснить основные факторы, определяющие климат (солнечную радиацию, циркуляцию 
океана, ледяной покров, растительность, ветры и т. д.), связывая их уравнениями, выражающими сохранение массы, импульса и 
энергии, а также термодинамические и химические законы, управляющие изменением материального состава суши, моря и воздуха.

Полученная в рамках теории система связанных нелинейных трехмерных дифференциальных уравнений в частных производных 
решается с учетом внешнего воздействия солнечной радиации и для заданного начального состояния системы Земля–атмосфера.

В принципе, зависимость уравнений от времени позволяет моделировать эволюцию динамического и термодинамического 
состояния атмосферы, суши и океана. Уравнения решаются на трехмерной сетке, представляющей широту, долготу и высоту.

Некоторые модели используют комбинированное сеточное и спектральное представление для повышения эффективности и 
точности вычислений. Типичное разрешение GCM составляет в лучшем случае несколько градусов широты и долготы по горизонтали 
и несколько километров или около того по вертикали.

Процессы, происходящие в более крупных масштабах, рассматриваются явно, тогда как явления, происходящие в 
меньших масштабах, такие как кучевая конвекция, конденсация, турбулентный перенос и образование облаков, должны быть 
параметризированы [10].

Задача моделирования климата на компьютере предполагает выполнение огромного количества операций. Шнайдер и 
Дикинсон (1974) отмечают, что «методика выбора соответствующего пространственного разрешения и представления, размера 
временного шага и метода параметризации для использования при построении приближенных теорий климата представляет собой 
значительную часть искусства «моделирования», и конкретный выбор этих элементов, наряду с выбором физических и химических 
факторов, определяет модель».

Хорошее описание единой трехмерной модели климата Хансена(1983) является всеобъемлющим и включает также описание 
экспериментов по чувствительности. Эксперименты по моделированию парниковых изменений

Чтобы смоделировать реакцию климатической системы на парниковые воздействия, количество CO2 и других газовых примесей 
просто увеличивается в радиационной схеме модели. Это уменьшает количество энергии, покидающей атмосфера, которая, в 
свою очередь, изменяет температуру, а затем и другие климатические переменные в модели, такие как ветры, облачный покров и 
характер осадков.

Все, что требуется разработчикам моделей для генерации реакции системы на начальное возмущение, — это способность 
рассчитывать физические силы в фундаментальных уравнениях, в данном случае поглощение излучения газами в уравнении 
сохранения энергии (Ринд и др., 1988).). В идеале это проводится как переходный эксперимент, демонстрирующий постепенную 
реакцию климатической системы на воздействие. Однако переходные эксперименты все еще находятся в зачаточном состоянии. 
Мы также отмечаем, что некоторые аргументы в пользу мер реагирования на парниковый эффект в некоторой степени основаны 
на результатах моделирования моделей GCM, и поэтому исследование достоверности моделей является значимым для политики. 

Споры об изменении парниковых газов
С политической точки зрения отсутствие консенсуса в научном сообществе по конкретной теории снижает вероятность того, что 

теория будет воспринята всерьез и политика будет реализована. Поскольку споры являются частью научного развития и в той или 
иной степени будут существовать всегда, политики должны убедиться в том, что существующие споры являются значительными и 
актуальными для диапазона возможных вариантов политики. 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №07 (62) июль 2024 года28 |

Имея это в виду, мы переходим к обсуждению споров по теории парниковых газов. В парниковой теории парниковый эффект 
практически неоспорим. Что касается парниковых изменений, важными частями теории являются определение парникового 
воздействия и климатическая реакция на это воздействие.

Величины радиационных воздействий, связанных с изменениями концентрации газовых примесей, достаточно хорошо изучены 
и о них мало спорят.

 Однако парниковое изменение является спорным относительно того, будет ли климатическое изменение, вызванное парниковым 
воздействием, таким большим, как предсказывают модели, и относительно того, можно ли еще обнаружить это изменение.

Критика масштабов предсказаний модели основана на грубости моделей, пренебрегающих или чрезмерно упрощающих 
различные процессы (реакция океана, динамика облаков и влажности, растительность, гидрология и т. д.), а иногда и на 
противоречивых результатах некоторых простых моделей. Вероятно, самая резкая критика, связанная с недостатками глобального 
масштаба в GCM, связана с представлением облаков и ролью обратной связи с облаками. Что касается нынешнего климата, Раманатан 
и др. обнаружили, что облака играют важную роль в определении радиационного баланса атмосферы и в настоящее время 
представляют собой отрицательную обратную связь. То есть в настоящее время облака охлаждают планету (за счет эффекта альбедо 
при отражении коротковолнового излучения), чем нагревают ее (за счет парникового эффекта при улавливании длинноволнового 
излучения). Ключевой вопрос, касающийся изменения парниковых газов, заключается в том, как изменится состав облаков в ответ 
на парниковые воздействия. Для нынешних GCM, использующих прогнозы облачных схем, изменения в облаках дают значительную 
положительную обратную связь. Для модели GISS это происходит в результате небольшого увеличения средней высоты облаков 
(усиление парникового эффекта облаков) 2 0 и небольшого уменьшения облачного покрова (уменьшение их эффекта альбедо) 
(Хансен и др.,). Поскольку текущие схемы облаков в моделях довольно грубы, а обратная связь облаков вносит значительный вклад 
в прогнозы, прогнозы моделей содержат значительную неопределенность. Сама по себе неопределенность ничего не говорит 
о направлении потенциальной ошибки в обратной связи, хотя на этот счет имеются некоторые указания. Изменения в обратной 
связи облаков могут происходить в результате изменений состава облаков, их покрытия и высоты. Трехмерные модели учитывают 
(хотя и грубо) изменения облачного покрова и высоты, но не состава. Как уже упоминалось, изменения в охвате и высоте моделей 
таковы, что вызывают положительные отзывы. Что касается состава облаков, считается, что большая доступность водяного пара 
для конденсации в атмосфере, нагретой в парниках, может привести к систематическому увеличению содержания жидкой воды 
в облаках, хотя соответствующая физика недостаточно изучена (Somerville and Remer, 1984). Митчелл (1988) отмечает, что, хотя 
результаты Сомервилля и Ремера могут быть качественно правильными, содержание жидкой воды в облаках зависит от других 
факторов, помимо температуры. Другой механизм отрицательной обратной связи был предложен Tуми и др. Туми отметил, что 
увеличение количества тропосферных частиц приведет к увеличению плотности ядер конденсации облаков, что может увеличить 
оптическую толщину облаков. Некоторые аспекты физики облаков, не включенные в схемы модельных облаков, также могут 
дать значительную дополнительную положительную обратную связь (Раманатан и Гендель). Например, перистые облака могут 
иметь большую площадь, масштабы и продолжительность жизни, чем предполагалось в моделях, которые больше интересуются 
вертикальным переносом тепла, чем микрофизикой образования облаков. Перистые щиты, вероятно, обеспечат дополнительную 
положительную обратную связь с облаками из–за преобладания парникового эффекта. Целью обсуждения обратной связи облаков 
является освещение противоречий и сложности, а также признание того, что критика масштабов потепления, вызванного моделями, 
не является необоснованной. 

Во время временного потепления реакция океана может значительно отставать от реакции атмосферы, тем самым временно 
уменьшая прирост водяного пара, который в конечном итоге произойдет после достижения равновесия.

На реакцию переходного потеплени также будут влиять скорости, с которыми вода из смешанного слоя океана смешивается с 
водой под ним, а также изменения этой скорости в ответ на изменение климата. 

Мы утверждали, что некоторые характеристики проблемы парниковых газов приводят к несоответствию между требованиями 
науки и политики, что связяно с такими факторами, как временные рамки, диффузия источников, физическое проявление и 
требования координации.

Мы придерживаемся мнения о том, что как научное, так и политическое сообщество могут приспособиться к требованиям друг 
друга, способствуя более реалистической и критической оценке возникающих проблем.

Если ученые смогут улучшить способ представления информации, тогда политическое сообщество сможет принимать решения, 
обладая расширенными знаниями о рисках и неопределенностях, присущих теории парниковых газов. Мы утверждаем, что 
некоторые характеристики проблемы парниковых газов приводят к несоответствию между требованиями науки и политики, и 
связано это с такими факторами, как временные рамки, диффузия источников, физическое проявление и требования координации.

В работе мы намеревались выявить проблемы обоснования парниковых изменений в научно–политическом контексте. Мы 
сосредоточили внимание на МОЦ, отметив использование трехмерных МОЦ для разработки сценариев изменения парниковых 
газов. В частности, мы выбрали для изучения три основных GCMS, используемых в исследованиях парникового климата: NCAR, GFDL 
и GISS.

Чтобы ответить на вопрос о том, насколько хорошо представлена   проверочная информация для представления в кругах 
политиков и общественности, мы рассмотрели только литературу из научных журналов и ее интерпретацию в Средствах Массовой 
Информации. Эти два компонента являются неотъемлемой частью более широкой сети научно–политических коммуникаций. Мы 
убедились в том, что в средствах массовой информации существует значительная неправильная интерпретация научной литературы. 
В результате освещения в СМИ статей научных журналов время от времени возникают дебаты по вопросам, которые по сути не имеют 
отношения к обоснованию парниковых изменений. Наконец, мы заключаем, что улучшение в передаче проверочной информации 
может оказаться полезной в том случае, если все изменения в среде парниковых газов будут развиваться в ожидаемых пределах, 
если политическая система станет более чувствительной к степени риска и неопределенности в этих процессах.
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Аннотация:
 Человеческая память, как правило, плоха, подвержена 

ошибкам и манипуляциям. Она дает сбои непредсказуемым 
образом, в самые неподходящие моменты, а иногда и с 

ужасными последствиями. Несмотря на это, большинство 
людей действуют, признавая ошибочность памяти. Ошибки 

памяти могут иметь социальные последствия: например, сбои 
памяти часто приводят к потере времени и ресурсов. Ошибки 

памяти, как индивидуальные, так и организационные, часто 
являются причиной катастроф на авиалиниях, в окружающей 

среде и в промышленности.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПАМЯТИ

Представьте, что вы можете вспомнить свое детство с дополнительной яркостью и ясностью. Представьте, что студенты 
внимательно слушают лектора, а не лихорадочно записывают, сохраняя (или даже улучшая) свою способность усваивать материал. 
Представьте, что вы можете лучше запоминать имена людей. Представьте, что вы можете вспомнить идеальную цитату, анекдот или 
шутку в нужный момент разговора.

Эта работа о человеческой памяти и о том, как компьютеры могут помочь людям решить распространенные, повседневные 
проблемы с памятью. Человеческая память, как правило, плоха, подвержена ошибкам и манипуляциям. Она дает сбои 
непредсказуемым образом, в самые неподходящие моменты, а иногда и с ужасными последствиями. Несмотря на это, большинство 
людей действуют, признавая ошибочность памяти.

Ошибки памяти могут иметь социальные последствия: например, сбои памяти часто приводят к потере времени и ресурсов. 
Ошибки памяти, как индивидуальные, так и организационные, часто являются причиной катастроф на авиалиниях, в окружающей 
среде и в промышленности [1]. Невинные жизни были разрушены из–за ошибочной памяти, переданной в качестве свидетельских 
показаний в судах [2]."Люди плохо помнят встречи и еще хуже помнят обоснования". [3] Чтобы учиться на своих ошибках, необходимо 
помнить их.

Вспомогательные средства для запоминания существуют с тех пор, как мы помним: нити, привязанные к пальцам, Postit NotesTM 
и Palm PilotsTM (стикеры)— все это примеры. Эти средства можно охарактеризовать как либо как механизмы для напоминания, либо 
как хранилища вне тела для хранения воспоминаний. 

Теперь возможен новый тип помощи памяти, чему в значительной степени способствуют недорогие миниатюрные вычислительные 
устройства, способные хранить данные за всю жизнь, в сочетании с методами извлечения, делающими такие архивы полезным 
хранилищем для помощи памяти. 

Идея записи всего, что происходит в жизни человека, не нова. Раннее предложение, Memex, датируется 1945 годом [4]. Более 
десяти лет назад были созданы и изучены повсеместные системы аудиозаписи с использованием настольных компьютеров и 
рабочих станций [5]. Теперь портативность способствует повышению присутствия, и из этого следует, что все больше промышленных, 
академических и правительственных групп изучают возможность записи всего, что происходит в жизни человека [7,8].

Но записывать все — это легкая часть задачи, непростая часть — превратить огромные хранилища личных записей в полезный 
ресурс, соблюдая при этом социальные, правовые и этические последствия повсеместной записи. В этой работе рассматривается 
сбор данных с целью помочь людям решить распространенные, повседневные проблемы с памятью.

Реальная история
Более года назад мы с однокурсником провели вечер, взламывая iPaq (карманный компьютер), чтобы он мог принимать внешний 

микрофон. Это была эзотерическая процедура, которая включала в себя много проб и ошибок; не было никаких инструкций в книге, в 
Интернете и  т. д. Мы знали, что когда–нибудь нам может понадобиться сослаться на то, что мы сделали, поэтому мы делали заметки, 
фотографировали и даже написали документ, объясняющий, что мы сделали, и опубликовали его в Интернете.

Недавно тот же, уже бывший студент спросил меня о чем–то, связанном с этим взломом. Это было давно, и мы оба забыли. Итак, 
мы посмотрели на документ, который написали, но ответа там не было. Его не было ни в заметках, ни на фотографиях. Когда–то мы 
хвалили себя за тщательное документирование нашей работы, поскольку мы ожидали, что она будет ценной позже. Но мы что–то 
упустили и хотели вспомнить сейчас. Если бы это было важно, мы могли бы попытаться найти другой способ выяснить это снова. 
Если бы это было действительно важно, мы могли бы даже снова открыть iPaq. В противном случае нам пришлось бы сдаться, 
потому что больше искать было негде. Но когда мы занимались «хакингом», мы сделали еще одну вещь. Мы записали весь сеанс 
на аудио, это было несколько часов аудио, и нам не хотелось слушать все это, чтобы найти только короткий кусочек. К счастью, 
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программное обеспечение, которое я написал в рамках этого исследовательского проекта, позволяет мне быстро искать по всему 
аудио. С помощью этого программного обеспечения мы смогли найти ответ в течение нескольких минут.

Подход
Идеальная помощь памяти будет заранее определять, когда возникают проблемы с памятью, и предоставлять своевременные, 

минимально инвазивные средства. Одним из способов достижения этого может быть осуществлен через искусственный нейронный 
интерфейс (похожий на технологию, которая на несколько поколений опережает современный уровень техники, BION (космические 
аппараты, предназначенные для проведения биологических исследований) [9], который непрерывно отслеживает мыслительные 
процессы человека и вставляет своевременную помощь памяти. Менее инвазивный подход может включать внешние датчики, 
которые отслеживают действия человека, окружающую среду, речь и эмоциональное состояние; при обнаружении проблем с 
памятью, последняя отслеживаемая активность может использоваться для направления «ситуативных» информационных запросов, 
результаты которых представляются через дисплей компьютера, надеваемый на очки. Такие видения должны оставаться на данный 
момент областью научной фантастики.

Решение проблем с памятью
Традиционные средства от забывания зависят от типа возникшей проблемы с памятью. Для проблем с памятью, при которых 

человек осознает проблему, когда она возникает, может быть применен активный подход. Например:
* Спросите кого–нибудь еще (лично, по телефону, через мгновенное сообщение, по электронной почте и т. д.);
* Найдите (книга, энциклопедия, поиск в Интернете, поиск по электронной почте и т. д.);
* Повторите шаги (если вы что–то потеряли);
* Продолжайте, несмотря на проблему (обычное явление при забывании на «кончике языка»).

Другие типы проблем с памятью возникают без ведома человека. Например, забыли купить яйца в продуктовом магазине или 
забыли оплатить счет. Когда человек предвидит такие провалы, типичная стратегия — профилактика. Например:

* Списки дел;
* Нити на пальцах, надписи на руке или другие телесные напоминания;
* Установка будильника;
* Запрос напоминаний от других людей.
Компьютеры могут помочь во всех этих стратегиях, и в определенной степени уже делают это. Например, пытаясь решить проблему, 

попросив кого–то, люди используют компьютеры в качестве каналов связи (электронная почта, мгновенные сообщения). Пакеты 
программного обеспечения предлагают механизмы напоминаний и будильников на основе календарей, списков «что сделать» 
и т. д. Компьютеры также являются эффективными инструментами для поиска информации (например, онлайн–энциклопедии, 
инструменты веб–поиска, инструменты поиска электронной почты и т. д.).

Со–свидетели могут забыть подробности прошлых событий. Даже если они утверждают, что помнят, они могут не доверять 
своей памяти или ложно полагать, что помнят правильно. Это может быть особенно вредно в ситуациях с показаниями очевидцев, 
поскольку исследования показывают неоправданно высокую ценность, придаваемую таким доказательствам [10].

Преимущества «контекстной зависимости» объясняют, почему повторение своих шагов может служить мощным триггером 
памяти. Но эта стратегия требует запоминания своих шагов, и проблема с памятью должна быть чем–то, что можно исправить с 
помощью контекста.

Ресурсы, которые можно «поискать», полезны только в том случае, если данные задокументированы. Например, исторические 
факты, известные научные принципы, литературные произведения, письменные мнения и подобная информация задокументированы 
в той или иной форме и на них можно ссылаться. Публичные и полу публичные мероприятия часто документируются и публикуются 
стенографистами, журналистами (профессиональными и любителями), туристами и др.

Но даже самые бдительно записанные события имеют пробелы. В зале суда клиенты и адвокаты могут перешептываться друг с 
другом; журналисты и стенографисты могут упустить потенциально интересные моменты. Например, в 2004 году вице–президент Дик 
Чейни произнес фразу, полную нецензурной брани в адрес сенатора Патрика Лихи. Это привлекло значительное внимание прессы, 
но обмен произошел во время фотосессии Сената США — вне обычных сенатских заседаний. Ни один стенографист не запечатлел 
это, и ни один репортер не записал высказывание; фактическая фраза была оставлена   для размышлений. Даже если это произошло в 
ходе заседания, протокол Конгресса может быть изменен постфактум, чтобы устранить оплошности. В некоторых случаях некоторые 
могут подумать, что событие записано и будет доступно позже, но по разным причинам это не так. Например, печально известный 
«18–минутный разрыв», обнаруженный среди аудиозаписей овального кабинета президента Ричарда Никсона. Хотя мы можем 
время от времени пересекаться с задокументированной ситуацией (например, камеры безопасности, публичные мероприятия), 
наша повседневная жизнь — по большей части — менее задокументирована, чем приведенные выше примеры. Тем не менее, они 
наполнены сообщениями, которые могут быть полезны для будущих проблем с памятью.  Редер и Шваб [11] изучали коммуникации 
на рабочем месте в компаниях из списка Fortune 500 и обнаружили, что в зависимости от роли (старший менеджмент, маркетинг 
и отдел продаж) 48–84% дня тратится на ту или иную форму общения (личное общение, телефон и «другое»), а оставшаяся часть 
времени посвящается индивидуальной работе (исследование проводилось до повсеместного распространения электронной почты). 
Исследовательский интерес к архивам конференц–залов [12,13] и лекционных залов [14] предполагает, что некоторые рабочие и 
классные коммуникации будут документироваться чаще. Проблемы с памятью, связанные с событиями, которые происходят в этих 
ситуациях, могут быть решены с помощью этих записей. 

Но это все еще оставляет множество не задокументированных и, возможно, более личных событий: разговоры в офисах, в 
коридорах, в зонах отдыха, в местах общественного питания, в общих гостиных, возле автоматов с напитками (например, кофемашина 
или кулер для воды) и т. д. Кроме того, эти усилия не охватывают личные разговоры с друзьями и семьей в различных местах 
(например, дома, в парках, пабах и т. д.). Дословная, безупречная запись каждого события может решить многие из этих проблем, и, 
опять же, помочь в этом могут компьютеры. 

«Протез памяти» (iRemember)
Технология, представленная здесь, пытается улучшить способность человека устранять проблемы с памятью с помощью 

активного поиска прошлого опыта с помощью компьютера, когда человек осознает, что проблема имеет место. Подход двоякий. Во–
первых, нужно иметь данные для поиска; компьютер, пытающийся помочь вызвать воспоминания, хорошо обслуживается наличием 
всеобъемлющей цифровой записи прошлого опыта. Поскольку нас интересуют долгосрочные воспоминания в реальных ситуациях, 
был создал носимый записывающий аппарат, который позволяет записывать в таких ситуациях. 
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В настоящее время создание такого архива является необычным начинанием, требующим бдительности, выходящей за рамки 
того, что большинство готово предложить. 

Достаточно сказать, что исследователи со своими программами доминируют среди «старательных архиваторов». Одна вещь, 
которую я разделяю с этой группой, — это вера в неизбежность повсеместной записи и полезность архивации персональных данных 
для чего–либо. Эта работа исследует ценность такой архивации для устранения проблем с памятью. 

Сбор данных
Целью дизайна является минимизация усилий, необходимых людям для захвата множества повседневных впечатлений. Это 

означает, что, когда это возможно, инструмент сбора данных должен быть доступен во всех желаемых ситуациях, а сбор данных 
должен осуществляться с небольшими усилиями или пассивно. Для этого рекомендуется носимое решение.

Сбор как можно большего количества информации о прошлых событиях — это своего рода грубый подход, который сводит к 
минимуму вероятность пропуска потенциально ценных триггеров памяти за счет сохранения лишних. Этот подход в значительной 
степени возможен благодаря недорогим цифровым хранилищам большой емкости. По сути, он преобразует проблему триггеров 
памяти в проблему, которая не особенно хитра, но хорошо подходит для компьютеров: поиск. Интерес к непрерывному 
архивированию личного опыта растет. Поскольку все больше людей вовлекаются в сбор таких данных, вероятно, появятся и другие 
методы их использования. Альтернативный подход заключается в том, чтобы свести события к ограниченному набору индивидуально 
настроенных триггеров. Даже если необходимые оценки релевантности и вычеты для такого подхода могут быть выполнены, любые 
оценки на момент захвата могут не отражать все возможные будущие потребности. На данный момент проще сохранить все и 
оценивать релевантность (соответствие) на основе каждой потребности. Подход «грубой силы» выбран в качестве разумного первого 
прохода по проблеме. Следует отметить, что полностью пассивный сбор данных может на самом деле повредить припоминанию, 
о чем свидетельствует недостаток записей среди студентов в учебных ситуациях [15]. Выбор в пользу пассивного сбора данных 
заключается в снижении забывчивости в ежедневном процессе сбора данных. По иронии судьбы, забывание активировать «протез 
памяти» (т. е. рассеянность) является распространенной проблемой.

Источники данных
Многие вещи могут выступать в качестве триггеров памяти: фотография, запах или вкус еды, чей–то голос, звуки ликования толпы 

и т. д. Разные люди, переживающие одно и то же событие, вероятно, сохранят разные воспоминания и им понадобятся разные 
триггеры, чтобы прояснить забытое или прояснить то, что неправильно запомнили. Поскольку мы отстаивали подход «записывайте 
как можно больше и надейтесь, что это поможет позже», следующим вопросом является то, какие источники данных можно и нужно 
записывать. Идеальный источник данных имеет максимальную ценность для запуска памяти, предъявляя при этом минимальные 
требования к вычислениям и хранению. 

Аудио
Верхом в списке желаемых источников данных является аудио, из–за ожидаемой ценности речи для запуска памяти. Речь богата 

содержанием и включает выразительные сигналы, такие как «просодия» и «каденция», которые добавляют смысл и тонкость. Речь – 
всепроникающа, и может быть легко записана в различных условиях с помощью недорогих портативных устройств.

Большинство коммерчески доступных портативных и карманных компьютеров сегодня поставляются со встроенными 
возможностями аудиозаписи; все больше общественных и полуобщественных помещений (например, конференц–залы, аудитории, 
классы и т. д.) оснащаются аудио–записывающими устройствами. Мобильные телефоны (по оценкам, сегодня их используется 
несколько миллиардов [16]) и некоторые портативные музыкальные плееры теперь предлагают возможности аудиозаписи. Различные 
инструменты обработки речи, такие как распознаватели речи, которые могут преобразовывать речь в более удобное для поиска 
представление, легко доступны. Требования к хранению данных являются разрешимыми; например, один год аудио (примерно 20 
часов в неделю), сжатый в 10:1, может храниться примерно в 20 гигабайтах на коммерчески доступном жестком диске компьютера 
примерно за 30 долларов США. Однако как повсеместная аудиозапись, так и архивация имеют конфиденциальные, социальные и 
юридические последствия. В зависимости от местных законов [17] и общественных норм аудиозапись может потребовать согласия 
всех участников для каждой записи, а сбор аудио может быть ни полностью пассивным, ни непрерывным.

Другие источники
Источники, которые захватываются и архивируются как непрерывно, так и пассивно, включают местоположение пользователя, 

календарь, электронную почту, часто посещаемые веб–сайты и погоду. Фотосъемка является распространенным запросом; также 
рассматривался захват биометрических данных [18].

Видео рассматривалось. На ранних стадиях проектирования проекта сложность оборудования носимого устройства непрерывной 
видеозаписи в сочетании с требованиями к хранению данных и сложностью анализа и индексации сотен часов видео предполагали 
обратное. 

С тех пор эта область быстро изменилась. Исследования в области носимых видео захватов [19] и систем поиска [20] набрали 
обороты с многообещающими результатами. Это может вскоре выйти за рамки исследовательских сред, поскольку мобильные 
телефоны с возможностями фото– и видео захвата становятся все более распространенными. Емкость памяти в портативных 
устройствах резко возросла, а улучшенные методы сжатия видео снижают требования к хранению. Неудивительно, что в ближайшем 
будущем появится аналогичная долговременная память на основе видео. 

Приложения
Это исследование направлено на помощь здоровым людям, с обычными, повседневными проблемами памяти. В этой группе 

исследование основывается на интуитивном представлении о том, что проблемы с памятью, как правило – это плохо, средства от них 
были бы хороши, и некоторые повседневные задачи можно было бы выполнять лучше, с меньшим количеством проблем. Одной из 
целей данной работы является выявление задач, которые субъекты выбирают для использования «протеза памяти» – iRemember по 
собственной воле.

Данное исследование не предписывает эти задачи априори. Вместо этого подход призван выявить приложения и задачи, 
которые получают преимущества от «протеза памяти» посредством повседневного использования in situ. Трудно предсказать, какие 
задачи выберут субъекты, поскольку такая подробная запись сегодня не является обычной практикой. Только ограниченный круг 
людей, в основном исследователей, проявил готовность заниматься таким проведением, накопил архивы персональных данных и 
может предоставить свидетельства об их преимуществах. Создавая экспериментальные прототипы, которые можно предоставить не 
исследователям (хотя и сочувствующим коллегам), мы надеемся расширить применимость результатов за пределы исследователей. 
Помимо индивидуальной помощи памяти, есть определенные задачи и занятия, которые по своей сути хорошо подходят для 
повсеместного непрерывного архивного подхода в силу бдительной записи, которая уже имеет место. Например, репортеры 
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новостей регулярно записывают интервью и просматривают записи при написании статей. Этнографы часто записывают интервью с 
субъектами, а также просматривают их для анализа данных и написания научных статей. 

Вычислительный поиск памяти
Хорошо изученная область поиска информации исследует, как построить компьютерные системы для поиска информации, 

соответствующей потребностям пользователя в больших коллекциях. Конференция SIGIR, проводимая ежегодно с 1977 года, 
(конференция SIGIR–AP — это ежегодный международный форум, продвигает и распространяет исследования и разработки в области 
поиска информации) запрашивает публикации по методам улучшения систем поиска информации. Конференция по поиску текста 
(TREC), проводимая ежегодно с 1992 года, объединяет разработчиков систем для сравнения производительности систем с помощью 
набора объективных критериев (например, точности, полноты, средне–средней точности) с использованием стандартизированных 
корпусов, запросов и задач. Исторически фокус обеих конференций был на поиске английских текстовых документов на основе 
текстовых запросов. За эти годы сформировалось много «треков», изучающих связанные или более сфокусированные под–проблемы. 
Все они хорошо изучены устоявшимися сообществами, усовершенствованными экспериментальными методами, выборочными 
корпусами, объективными метриками и т. д. 

Извлечение памяти использует методы извлечения информации или цель поиска информации, которая, в свою очередь, 
решает проблемы памяти.

Ожидаются различия между стратегиями поиска, используемыми теми, кто пытается вспомнить ранее засвидетельствованное 
событие, и теми, кто пытается найти информацию в незнакомой коллекции: в первом случае достаточно извлечь любую информацию, 
которая вызывает воспоминание о событии; во втором случае необходимо найти точную информацию.

Когда данные или задача напоминают существующую задачу поиска информации, можно было бы ожидать схожей 
производительности. Например, если персональные данные включали речь, можно было бы ожидать применения некоторых 
уроков SDR. 

Какие настройки можно сделать для методов поиска информации, чтобы улучшить производительность поиска памяти?
Неизвестно. Фактически, это то, что эта работа надеется исследовать. В SDR эмпирические исследования различных настраиваемых 

алгоритмов еще не продемонстрировали преимущества ранжирования [21]. Несмотря на эти выводы и сильную зависимость от 
SDR для данной задачи, ожидается, что настройки будут способствовать восстановлению памяти. Поскольку данные переплетены 
с биологической памятью человека, ранжирование, которое использует эпизодический контекст, биометрическую значимость или 
специфическую для человека релевантность может помочь.

Заключительные мысли
Вайзер, компьютерный специалист и главный технический директор в Xerox PARC, описывает вездесущие вычисления как те, 

которые «вплетаются в ткань повседневной жизни до тех пор, пока не станут неотличимы от нее» [22].
Прототип iRemember громоздок по сегодняшним меркам и, вероятно, не удовлетворит критериям Вайзера; меньшая, всегда 

доступная помощь памяти, которая легко интегрируется, могла бы это сделать. Ценность более эффективных вспомогательных 
средств для запоминания не обязательно должна ограничиваться улучшением встреч, лучшими результатами на тестах или какими–
либо объективными показателями. Профессор Элизабет Лофтус, ее студенты и мы обсуждали внутренние помехи оценок извлечения 
памяти на основе личного опыта. Один из умных показателей, который они предложили, состоял в том, чтобы посмотреть, как другие 
люди воспринимают память владельца гаджета. Если после некоторого периода ежедневного использования другие воспринимают 
владельца как человека с лучшей памятью по сравнению с тем, когда у него не было вспомогательного средства, то вспомогательное 
средство для памяти успешно передало социальную ценность (даже если нет эмпирических доказательств, подтверждающих 
улучшение памяти). Это может быть аналогично восприятию того, что люди, носящие очки, выглядят умнее тех, кто их не носит.

Иногда меня спрашивают, какие основные препятствия необходимо преодолеть, прежде чем на рынке появится такое средство 
запоминания, как iRemember. Я считаю, что социальные, юридические и вопросы конфиденциальности сложнее технических. 
Долгосрочное архивирование персональных данных может нарушать наше чувство конфиденциальности. Отсутствие правовой 
защиты может поставить под угрозу право собственности на данные. Это не значит, что эти проблемы непреодолимы; есть общества, 
которые могут быть готовы к этому раньше других. 

Компьютеры меркнут в сравнении с умелым помощником. Если компьютеры смогут приблизиться к этому примеру, названному 
выше, мы на верном пути к сокращению некоторых из наиболее серьезных и разрушительных проблем с памятью в нашей жизни. 
Представленный здесь подход к извлечению памяти иллюстрирует один из способов достижения этого. 

В частности, эта работа продемонстрировала как долгосрочные архивы персональных данных могут быть использованы для 
помощи памяти. Технические препятствия накопления таких архивов быстро уменьшаются; растущий интерес к архивированию 
персональных данных предполагает, что все больше людей находятся на грани участия в таких начинаниях. Превращение таких 
коллекций в помощь памяти является проблемой. Результаты оценок показывают, что использование технологий поиска информации 
может быть жизнеспособным курсом. Подход, вероятно, не готов к широкому использованию, но, возможно, это произойдет не так 
уж и не скоро. Участники оценки (особенно в исследовании личного опыта) искусны в использовании исследовательских прототипов; 
население в целом, вероятно, несколько более разборчиво. Точность распознавания речи все еще низкая для спонтанной речи в шумной 
обстановке, типичной для повседневной жизни; но, если текущий прогресс является показателем, вероятны улучшения, которые, в 
свою очередь, должны принести пользу восстановлению памяти. Визуализации и методы восстановления устных документов также 
нуждаются в улучшении. Текущие реализации представляют собой грубые прототипы, и перепроектирование с учетом человеческого 
фактора и соображений производительности, вероятно, приведет к улучшению производительности пользователя. Первоначальной 
целью было решение проблем с быстротечностью и блокировкой. В оценках доминировали проблемы с быстротечной памятью, 
хотя в оценке конференц–выступлений наблюдались некоторые случаи блокировки, примеров было слишком мало. Оценки 
также выявили некоторые сложные проблемы. Во–первых, проблемы с памятью, связанные с неправильной атрибуцией, не были 
редкостью, но неясно, как подход извлечения памяти может их решить. Ложная вера пользователя в память может сбить его с пути 
поиска; неясно, как компьютер может помочь выявить эти проблемы от имени пользователя. Оценки показали, что люди с плохой 
памятью на определенные эпизоды находятся в невыгодном положении из–за сниженной способности находить определенные 
эпизоды. Эта плохая память не обязательно подразумевает плохую память, это может просто означать, что человек завален многими 
похожими эпизодами в жизни, так что конкретные эпизодические детали размываются из–за перегрузки. Теоретически, одна из 
причин записывать свою жизнь в таких подробностях — это минимизировать необходимость запоминать детали. Воспоминание 
определенных деталей было полезным; возможно, архивный инструмент поможет людям сосредоточиться только на деталях, 
наиболее полезных для будущего поиска (кто, где, когда и т. д.), и позволить компьютеру записать остальное (что, почему и т. д.)
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Аннотация:
Амбициозная концепция, которая предполагала и даже 
обязывала все заинтересованные стороны реализовать 

долгосрочную программу с участием людей и роботов по 
дальнейшему исследованию Луны с конечной целью — 

отправить людей на Марс и за его пределы, была заявлена 
в Соединенных Штатах. Это устремление дало НАСА новый 
стимул и определило конкретные цели.  Ближайшей целью 

НАСА стало возвращение людей на Луну.
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Annotation:
An ambitious concept that envisioned and even committed all 
interested parties to a long–term human–robot program to further 
explore the Moon with the ultimate goal of sending humans 
to Mars and beyond was announced in the United States. This 
aspiration gave NASA new impetus and defined specific goals. 
NASA's immediate goal is to return humans to the Moon.
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КОМПЛЕКСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ
ЛОГИСТИКА КАМПАНИИ

Космические агентства по всему миру готовятся к новым пилотируемым полетам в космос.
Эти миссии впервые выведут некоторые страны на орбиту, вернут людей на Луну и будут стремиться в конечном итоге оставить 

следы человека на Марсе.
Чтобы гарантировать устойчивость таких программ, необходимо изучить уроки, извлеченные из прошлого опыта космической 

логистики и проанализировать текущие планы пилотируемых кампаний по освоению космоса, с точки зрения их логистического 
воздействия и устойчивости к рискам.

Американское видение освоения космоса
В январе 2004 года президент Буш объявил об амбициозной концепции, которая обязала Соединенные Штаты реализовать 

долгосрочную программу с участием людей и роботов по дальнейшему исследованию Луны с конечной целью — отправить людей 
на Марс и за его пределы. Это устремление дало НАСА новый стимул и определило конкретные цели.  Ближайшая цель НАСА — 
возвращение людей на Луну.

Согласно исследованию систем НАСА (ESAS), в 2018 году предполагалось начать серию краткосрочных миссий по вылету на Луну, 
которые должны были привести к развертыванию и постоянному заселению лунного аванпоста.

Новое направление в НАСА: глобальная стратегия исследований
Программа НАСА «Созвездие» в 2006 году объявила о результатах первой фазы исследования Луны, проведенного Группой 

лунной архитектуры (LAT).
Это исследование было продолжением исследования ESAS (НАСА)  и имело своей целью «понять, каковы ключевые движущие 

силы и как затем развить и реализовать архитектуру, которая приведет нас к устойчивому присутствию на Луне, через коммерческие 
начинания, международное участие, открытия в науке, пока мы готовимся отправить людей на Марс и исследовать его» [1]. 
Результатом исследования стала Глобальная стратегия исследований. Эта стратегия включает следующие шесть тем: 

1. обеспечение устойчивого присутствия человека на Луне;
2. содействие международному сотрудничеству; 
3. использование Луны в качестве уникальной лаборатории для получения научных знаний; 
4. подготовка к исследованию человеком дальнейших пределов Солнечной системы;
5. исследование Марса;
6. экономическое развитие всех участвующих стран, с привлечением интереса общественности [1].

Фундаментальное различие между лунной архитектурой, рекомендованной командой LAT, и архитектурой исследования ESAS 
заключается в том, что архитектура LAT является архитектурой, ориентированной на аванпост. Архитектура LAT предполагает, что 
лучшей стратегией исследования Луны для НАСА является строительства базы на одном из лунных полюсов. Используя данные, 
полученные с лунного разведывательного орбитального аппарата, НАСА определит, является ли Северный или Южный полюс 
наиболее благоприятным местом для пилотируемого лунного аванпоста. Последовательность миссий начинается с десяти 
подготовительных полетов, девять из которых высаживают экипажи на поверхность Луны. Время пребывания на поверхности для 
каждого экипажа из четырех человек постепенно увеличивается с 7 до 30 дней. 

После десяти полетов устойчивое присутствие человека на лунном аванпосте начнется с шестимесячного пребывания на базе 
команды из четырех членов экипажа [2], аналогично нынешнему шестимесячному пребыванию на Международной космической 
станции (МКС).

В этой работе проанализирована логистика архитектуры ESAS (НАСА) и Глобальной стратегии разведки с целью оценки вариантов 
этих первоначальных стратегий с точки зрения научной выгоды, логистических накладных расходов и устойчивости к рискам. 

Существует множество литературы по наземным цепочкам поставок и стратегиям логистики, но очень мало о реальном 
применении этих методологий в области исследования космоса.

Попытка обобщить всю литературу по наземным цепочкам поставок, была бы непосильной задачей, в статье Бимона [3] 
представлен краткий обзор литературы по наземному многоэтапному моделированию цепочек поставок.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №07 (62) июль 2024 года38 |

В своих статьях об использовании исследования Антарктики в качестве доказательства исследования Луны и Марса Ардануй 
и др. [4] и Боне и др. [5] обсуждают потенциал изучения межконтинентальной цепочки поставок в поддержку дистанционных 
научных операций в Антарктиде в качестве предшественника логистических проблем исследования Луны и Марса. Большая часть 
общедоступной литературы сосредоточена на уроках, извлеченных во время длительных пилотируемых космических полетов на 
МКС.  Основываясь на своем опыте работы в Центре управления полетами – (ЦУП) МКС, Пик [11] подчеркивает необходимость 
учитывать как прямую, так и обратную часть логистики при проектировании будущих космических аппаратов.

Пик также подчеркивает важность рассмотрения доступного места для хранения вещей как важнейшей проектной переменной. 
Продвигая идею использования МКС в качестве испытательного стенда для исследования Луны и Марса, Уолц, бывший астронавт 
МКС, и другие, обсуждают важность использования уроков, полученных во время работы на МКС. Идея использования уроков 
логистики, извлеченных не только из МКС, но и из программ «Аполлон», «Скайлэб», «МИР» и «Спейс Шаттл», выражена в технической 
публикации НАСА Эвансом и др. [15].

В Американском институте аэронавтики и астронавтики (AIAA) есть технический комитет, занимающийся космической логистикой, 
комитет работает над выпуском документа с изложением позиции комитета. Американское общество астронавтов (ААС) также 
издает журнал космической тематики под названием «Space Times», где была опубликована статья Зитцена [7], в которой кратко 
описывается логистическая инфраструктура программы «Аполлон» и ставятся вопросы логистики, на которые должна ответить 
программа «Созвездие». Есть также несколько публикаций, в которых обсуждаются инструменты, которые можно использовать для 
моделирования космической логистики.

 Рейнерсон [8] обсуждает свою методологию разработки инструмента для выполнения проектирования и моделирования затрат 
для миссий по исследованию Луны и Марса.

Этот инструмент под названием «SpaceNet» представляет собой вычислительную среду для моделирования геологоразведочных 
работ с точки зрения логистики. Он включает в себя моделирование дискретных событий на уровне отдельной миссии, или на уровне 
кампании, т. е. набора миссий. 

Логистика в прошлых и текущих программах космических полетов 
На сегодняшний день программы освоения космоса человеком следуют различным типам логистических парадигм. В работе 

представлены методологии логистики и типы миссий, использовавшиеся в прошлых программах пилотируемых космических 
полетов, а также в тех, которые рассматриваются для включения в программу «Созвездие» – «Constellation».

Логистические методологии
Чтобы оценить текущие и прошлые логистические стратегии, сначала необходимо понять возможные типы миссий с точки зрения 

логиста. 
Для данного анализа мы разработали четыре различные классификации логистических методологий: 
– предварительная; 
– переносная; 
– метод пополнения запасов;
– складской метод.
Предварительное позиционирование
Методология предложения основана на той идее, что большой процент необходимых грузов
отправляется перед отправкой экипажа. Предложение может быть достигнуто различными способами, включая специальные 

грузовые рейсы, которые доставляют большую массу грузов на назначенную базу, или постепенное накопление запасов в 
течение серии рейсов. Предложения широко использовались военными США для поддержки своих операций по всему миру. 
Специализированное подразделение Министерства обороны США, – Военное командование морских перевозок, в настоящее время 
управляет 35 кораблями, расположенными в различных частях света, служащих для поддержки армии, морской пехоты, военно–
морского флота и военно–воздушных сил. Эти корабли загружены военной техникой, припасами и стратегически расположены так, 
чтобы иметь возможность в кратчайшие сроки развернуться для поддержки вооруженных сил [9]. Методика предварительного 
позиционирования широко используется на МКС.

Ручная кладь
Методика переноски подразумевает, что весь груз, необходимый для этой миссии, берется с собой. Эта методология предполагает, 

что транспортные средства, используемые для выполнения определенной миссии, способны вместить все необходимые припасы. 
По мере того, как припасы расходуются, образуются отходы, которые либо утилизируются, либо складируются для возврата. На 
Земле очень простой пример переноски можно увидеть, когда отправляясь в поход или на пикник все необходимые припасы люди 
несут с собой.  Недостатком в этом случае является то, что будущие миссии не смогут использовать груз, доставленный предыдущей 
миссией, каждая миссия по сути самостоятельна.

Пополнение запасов
Методика пополнения запасов описывает процесс отправки части груза вместе с экипажем и последующего пополнения запасов 

по мере необходимости.
Пополнение запасов может быть двух типов: плановое и по мере необходимости. Запланированное пополнение запасов 

означает практику определения потребностей в пополнении запасов для всей кампании миссий до запуска первой миссии, а затем 
установление графика пополнения запасов для удовлетворения прогнозируемых потребностей. Часто используются модели спроса, 
основанные на исторических данных. Как только график пополнения запасов будет установлен, груз, который будет доставлен в 
каждую миссию, может варьироваться в зависимости от фактического спроса. С другой стороны, пополнение запасов в зависимости 
от потребностей основано на философии, согласно которой пополнение запасов будет запланировано только тогда, когда у экипажа 
начнут заканчиваться необходимые припасы или когда запасы достигнут точки пополнения заказа. Пополнение запасов на основе 
потребностей имеет то преимущество, что объем доставленных поставок может точно соответствовать фактическому спросу. 
Недостаток пополнения запасов по мере необходимости заключается в том, что в космическом бизнесе не так–то просто «выполнять 
пополнение по требованию». Планирование запуска занимает месяцы, а декларации для полетов шаттлов часто составляются за 
несколько месяцев до запуска. 

«Депо»
Методология «депо» вытекает из наземной концепции многоуровневой цепочки поставок, в которой запасы хранятся на складе 

до тех пор, пока они не потребуются розничным торговцам или покупателям. Идея «депо» это – промежуточный распределительный 
центр, между местом происхождения груза и местом спроса.
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В наземной логистике большинство крупных ритейлеров имеют склады (так называемые распределительные центры), где запасы 
хранятся между производством и продажей. Концепция складов еще не реализована при освоении человеком космоса, но было 
проведено несколько концептуальных исследований, предполагающих, что склады могут быть очень привлекательным вариантом 
хранения припасов в космосе. 

Типы миссий
Запланировано несколько типов лунных миссий для включения в программу «Созвездие». К ним относятся беспилотные грузовые 

миссии, вылеты в стиле «Аполлона» и операции на Лунной заставе в стиле МКС. 
Беспилотный грузовой
Беспилотные грузовые миссии — это миссии, выполняемые с использованием беспилотных транспортных средств исключительно 

с целью транспортировки необходимого груза. 
В рамках программы, беспилотные грузовые миссии состоят из одного запуска «Aрес–5», – ракеты–носителя сверхтяжёлого 

класса, способной в настоящее время доставить 55 000 кг. для транслунной инъекции (TLI) [10].
В зависимости от конструкции лунного корабля, эта способность, по прогнозам, будет равна –15 000 кг груза, доставленного на 

поверхность Луны в ходе беспилотной миссии.
Вылет
Термин «вылет» возник из–за его использования в вооруженных силах и означает «одну миссию или одну атаку самолета» [11]. 

Применительно к освоению космоса, вылет считается отдельной миссией относительно короткой продолжительности (обычно 2 
недели или меньше). Все миссии «Аполлона» и большинство миссий «Спейс Шаттл» были вылетами. Когда выполняются боевые 
вылеты, астронавты обычно живут вне транспортного средства, в котором они путешествуют. 

Для программ «Аполлон» и «Созвездие» это означает, что лунный посадочный модуль также является жилым помещением для 
экипажа. В ходе полетов космических шаттлов средняя палуба служит жилым помещением для экипажа. Вылазка — это эффективный 
способ исследовать разнообразные локации без необходимости создания какой–либо инфраструктуры.

Застава
Миссии заставы подразумевают серию миссий большей продолжительности, обычно это от 1 до 6 месяцев. Из–за 

продолжительности этих миссий, транспортное средство не должно служить жильем для экипажа. Сборка МКС по сути является 
созданием аванпоста на низкой околоземной орбите – НОО. Конечным результатом как архитектуры ESAS, так и LAT является 
создание лунного аванпоста, способного поддерживать команды из четырех астронавтов в течение 180 дней.

«Аполлон»
По программе «Аполлон» в период с 1969 по 1972 год было успешно проведено шесть пилотируемых вылетов на поверхность 

Луны [12]. «Аполлон–13» не учитывается из–за того, что ему не удалось достичь поверхности Луны. Каждая миссия была автономной, 
не существовало никакой сети космической логистики для поддержки каждой миссии. Вместо этого все припасы были доставлены 
вместе с космонавтами к местам назначения. В прогнозах было сказано о количестве и типе припасов, которые потребуются на Луне 
для поддержки краткосрочных миссий, и эти припасы были загружены в командный модуль «Аполлона» и лунный модуль перед 
запуском. 

Логистическую стратегию «Аполлона» можно назвать «моделью рюкзака» или «ручной кладью» из–за ее сходства с несущими 
свое снаряжение туристами. Этот тип стратегии практичен и, возможно, даже оптимален для краткосрочных вылетов, подобных 
программам «Аполлон». Общая продолжительность миссий «Аполлон», в ходе которых люди высадились на Луну, варьировалась от 
8 дней и 3 часов («Аполлон–11») до 12 дней и 14 часов («Аполлон–17») [13]. Для этих коротких вылетов требовалось лишь небольшое 
количество груза, поэтому весь груз можно было легко перевезти вместе с экипажем, что делало метод переноски идеальным для 
таких вылетов.

Космический Шаттл
Космическая транспортная система США (STS), обычно называемая «Космическим Шаттлом», работает с 1981 года. За это время 

космический челнок совершил более 100 полетов на низкой околоземной орбите [14]. 
«Спейс шаттл» способен доставить семь астронавтов и до 17 055 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с 

наклонением 51,6 градуса [15].
Орбитальный аппарат «Спейс Шаттл» полностью многоразовый и имеет значительную возвращаемую полезную нагрузку. Когда 

разрабатывался «Спейс шаттл», НАСА планировало достичь точки «рутинных операций» с выполнением порядка 25 – 60 полетов 
шаттла в год, примерно один запуск каждые одну–две недели [16].

В действительности НАСА никогда не приближалось к достижению этой цели. Самая высокая годовая интенсивность полетов, 
достигнутая на сегодняшний день, составляет 8 полетов в год. Такое резкое снижение количества полетов обусловлено сочетанием 
нескольких факторов, включая бюджетные ограничения, техническую сложность транспортного средства и отсутствие клиентов.

Подобно миссиям «Аполлона», все миссии «Спейс Шаттл» на сегодняшний день использовали методологию «логистики с собой». 
Это утверждение справедливо как для самостоятельных миссий СТС, так и для отправляющихся на МКС.

Хотя грузовой отсек космического корабля используется для предварительного размещения и пополнения запасов МКС, семь 
членов экипажа Шаттла живут на средней палубе орбитального корабля космического корабля, поэтому миссии STS считаются 
переносными.

Перед запланированной датой запуска средняя палуба орбитального космического корабля "Шаттл" загружается необходимым 
оборудованием для выполнения 7–14–дневной миссии, а также некоторыми запасами на случай непредвиденных обстоятельств.

В ходе миссии члены экипажа Шаттла используют привезенный с собой груз и накапливают отходы, которые после завершения 
миссии будут доставлены обратно на Землю. 

Как и в случае с программой «Аполлон», парадигма переноса подходит для краткосрочных миссий, однако, эта парадигма не 
может обеспечить длительные космические путешествия.

Международная космическая станция
Строительство Международной космической станции (МКС) началось в 1998 году с запуска Российского функционального 

грузового блока (ФГБ). Элементы МКС, для продолжения сборки, были выведены двумя ракетами «Протон», одной ракетой «Союз» 
и 15 полетами космических кораблей «Шаттл» [17].

Программа МКС служила и будет служить в качестве опыта обучения логистике, необходимой для сборки крупных объектов и 
поддержки людей в течение длительного времени в космосе. Важно, чтобы уроки логистики, извлеченные из МКС и других прошлых 
программ, были задокументированы и включены в будущие программы.
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Уроки, извлеченные из МКС, можно найти в нескольких общедоступных источниках, включая публичную базу данных НАСА по 
полученным урокам [18] и в таких документах, как «Уроки логистики, извлеченные в ходе космических полетов НАСА» [15].
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Аннотация:
 В статье рассматриваются такие понятия как «язык», 

«культура», «межкультурная коммуникация» и их взаимосвязь; 
рассматривается сущность культурного и языкового барьеров, 

приводятся примеры языковых и культурных барьеров. 
Преодоление этноцентризма, открытость другим «чужим» 

культурам, принятие «чужих» норм – вот пути выстраивания 
диалога культур и налаживания межкультурной коммуникации. 
При этом, очень важна «золотая середина», то есть, налаживая 

диалог культур, стараясь понять и принять чужую культуру, 
нельзя терять свою.
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essence of cultural and language barriers is considered, examples 
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ТРУДНОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ: К ВОПРОСУ О ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ   

Выражаясь словами Эзопа, «язык – лучшее и худшее, что есть у человека, у человечества в целом».  Умение общаться 
посредством языка – это то, что, в первую очередь и делает человека человеком. Любой из нас, независимо от национальности, 
места рождения и культуры, уже в детском возрасте, годам к двум–трем, в той или иной степени, владеет своим родным языком, 
поскольку, как говорится в курсе лекций, язык – как дыхание, жизненно необходим человеку, без этого он не сможет существовать 
как личность. 

С понятием языка неразрывно связано и такое понятие, как культура, под которой мы понимаем «возделывание» разума 
человека в процессе воспитания и обучения. 

Получается, что культура отдельной личности складывается из культуры внутри семьи, внутри узкого социума, в котором он 
общается (школа, двор, работа) и из культуры народа, внутри которого воспитывается человек. Понятия, пришедшие из семейного 
воспитания, отстают на одно поколение, потому что родители способны попытаться понять ошибки своих родителей, но никак не 
предугадать и исключить собственные. В воспитании мы исправляем не свои ошибки, а ошибки своих родителей, в отличие от 
профессиональной и созидательной деятельности, где мы можем совершать и исправлять ошибки в течение всей жизни [6]. 

Со времен Вавилонской башни люди стремились к общению между народами. По мере развития человеческой цивилизации, 
возрастала и роль межкультурного общения, которое было необходимым в связи с ростом торговых, экономических и научных 
взаимодействий между странами. 

В современном мире межкультурное общение стало особенно актуальным после падения железного занавеса, когда интерес 
людей к жизни других стран стал максимально велик.

И именно на этом этапе остро встал вопрос культурных барьеров. 
Парадокс «несостоявшегося общения» заключался в том, что даже при владении иностранным языком, не получалось 

выстроить полноценный диалог между представителями разных культур. В самих терминах «межкультурная коммуникация» 
и «диалог культур» заложена необходимость владения не просто грамматическими, лексическими и другими нормами языка, 
но и социокультурными и лингвистическими нормами того языка, того народа и культуры, внутри которого предполагается 
настраивание диалога, а вслед за этим и коммуникации. 

 Народов много, соответственно много и культур. Каждая культура отдельно взятого народа уникальна. Можно проследить 
некоторое сходство культур народов, находящихся географически близко друг от друга. И наоборот, культуры народов, например, 
островных государств, таких как Великобритания или Япония, находящихся обособленно от всех остальных стран, имеют 
особенные черты, которые не всегда встретишь где–то еще. 

Именно это – несхожесть культур народов, обуславливает существование культурного барьера, который имеет более пагубное 
влияние на взаимодействие людей разных народов, чем языковой барьер. 

Так, например, допущенная вами языковая ошибка или языковой ляп, скорее всего, повлечет за собой лишь добрую, 
снисходительную улыбку носителя языка. В то время как нарушение поведенческой нормы может стать серьезной преградой для 
дальнейшего выстраивания диалога. Не всем так везет, как Юрию Гагарину, нарушившему во время визита в Великобританию одну 
из заложенных в культуре поведенческих норм (мы говорим о съеденном во время приема у королевы кусочке лимона из чаши с 
водой).  

Еще  пример, который приводит  Тер–Минасова С. Г. в одном из своих курсов, когда во время ее лекции в одном из японских 
университетов, студенты сидели с закрытыми глазами, что в их культуре говорит о высоком интересе к тому, что они слушают. В 
то время как в нашей стране – студенты с закрытыми глазами это – студенты, которым совершенно неинтересна лекция, или они 
просто уснули. 

Фундаментом для культурного барьера служат культурные нормы, принятые внутри каждого народа. Несовпадение 
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социокультурных норм, ценностей, разный подход к пониманию или оценке тех или иных явлений действительности приводит к 
неприятию «чужого» мировоззрения. 

Ярким примеров подобного культурного барьера можно считать современное отношение к представителям ЛГБД в разных 
странах мира. Страны запада, например США, в силу исторически сложившегося культурного смешивания множества народов 
и рас (не зря существует такое понятие как melting pot – плавильный котел), сравнительно легко принимают подобные сдвиги 
в мироустройстве по сравнению с нашей страной, исторически являющейся более обособленной от других, приходящих извне 
культур. 

Подобные несовпадения в картине мира влекут за собой непонимание, нежелание принимать ценности других народов 
и культур, из–за чего выстраиваются «высокие стены», мешающие межкультурной коммуникации. Чем дальше друг от друга 
культуры и нормы внутри народов, тем сложнее выстроить диалог культур, который представляет собой взаимопонимание между 
людьми, вовлеченными в диалог.

Преодоление этноцентризма, открытость другим «чужим» культурам, принятие «чужих» норм – вот пути выстраивания диалога 
культур и налаживания межкультурной коммуникации. При этом, очень важна «золотая середина», то есть, налаживая диалог 
культур, стараясь понять и принять чужую культуру, нельзя терять свою. 

К сожалению, подобный процесс, когда, насмотревшись на красивые картинки из интернета, посмотрев фильмы или сериалы, 
в головах людей постепенно возникает мысль о том, что «там, у них, все более правильно, красиво, богато и просто». То есть 
происходит отторжение своей культуры в пользу культуры другого народа, другого общества. 

Из личного опыта вспоминается пожилой преподаватель иностранного (французского) языка, в полной мере ощутивший 
на себе все прелести жизни во времена «холодной войны», жизни за железным занавесом. Затем было падение этого самого 
занавеса и, со слов преподавателя, сначала чувство эйфории и восторга от увиденного там, в Европе – их жизни, до чувства 
глубокой неудовлетворенности от собственной жизни в своей родной стране. 

Глядя на спокойную, сытую и обеспеченную жизнь своих коллег–преподавателей из Франции, которые постепенно стали 
приезжать в Россию по обмену, и съездив во Францию, в голову и сердце нашего преподавателя стали закрадываться мысли о том, 
что, раз у них  все хорошо, а у нас все плохо и бесперспективно, то именно их культура, их нормы жизни правильные. 

Наш преподаватель французского, уверенный в своей правоте и «сеет» свои убеждения в головы молодых студентов. На 
наш взгляд, это является очень негативным явлением, противоположным этноцентризму. Прививать любовь к родному языку и, 
через него, к культуре и при этом уметь принимать нормы других культур – вот идеал, к которому необходимо стремиться для 
гармоничного сосуществования разных языков и культур, а также для успешного, взаимно обогащающего диалога культур.  Только 
при таком отношении и видении можно преодолеть культурный барьер, сохранив ценности собственной культуры и языка. 
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Статья посвящена сущности межпредметных связей и 

проблеме исследуемого педагогического процесса. В контексте 
рассматриваемого вопроса и нравственного воспитания дается 

краткая характеристика образовательной, развивающей, 
воспитательной и структурной деятельности межпредметных 

связей. Раскрывая функции в формировании самостоятельности 
учащихся, авторы описали структуру, компоненты и способы их 

осуществления. 

Ключевые слова: 
межпредметные связи, самостоятельность, нравственно 

интегративное качество, функции межпредметных связей

FORMATION OF AN INDEPENDENT PERSONALITY OF 
A SCHOOLCHILD: THE ROLE OF INTERDISCIPLINARY 
CONNECTIONS

Sydykova Bibigul,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Feyzuldayeva Saltanat,
Doctor of Philosophy (PhD),
Alpysbaeva Nurgul,
Master of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer,
Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov
Taldykorgan city, Kazakhstan

Abstract:
The article is devoted to the essence of interdisciplinary connections 
and the problem of the pedagogical process under study. In the 
context of the issue under consideration and moral education, a 
brief description of the educational, developmental, educational 
and structural activities of interdisciplinary connections is given. 
Revealing the functions in the formation of students' independence, 
the authors described the structure, components and methods of 
their implementation.

Keywords: 
interdisciplinary connections, independence, morally integrative 
quality, functions of interdisciplinary connections

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА: РОЛЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ

Перед современной школой поставлена задача огромной важности – подготовить молодое поколение к активному участию 
в обновлении общества, к жизни в условиях демократизации, гуманизации и интеграции всех сфер общественной жизни и 
окружающей действительности. Ключевой проблемой в решении поставленной задачи является формирование самостоятельности 
как нравственно–интегративного качества, которое связано с активностью самого субъекта.

В этих целях приоритетное значение должно уделяться воспитанию у школьников навыка свободного выражения собственных 
мнений и убеждений, формированию у них уважения человеческого достоинства, как своего, так и чужого. Регулятором в 
этих отношениях выступает педагог, который должен целенаправленно устанавливать соотношение интересов, потребностей, 
возможностей, способностей личности с происходящими событиями, одновременно выявляя целесообразность взаимодействия с 
элементами педагогического процесса.

 Педагогической наукой и школьной практикой накоплен богатый материал по проблемам самостоятельности. Исследования 
различных авторов внесли определенный вклад в разработку решаемой проблемы. Так, отдельным аспектом в педагогической 
науке выделяется изучение проблем самостоятельной учебной работы в виде деятельности школьников в процессе обучения, 
выполняемой ими по заданию учителя, под его руководством, но без его непосредственного участия (И.А. Каиров, И.К. Бочаров, 
Ф.Ф. Королев, А.А.Смирнов); в частности, раскрыта роль самостоятельной работы, как одного из действенных свойств активизации 
учащихся (П.И. Пидкасистый [1], Н.В. Бочкина).

В трудах казахстанских ученых по–новому рассматривается роль и место самостоятельной работы педагогов в самом 
педагогическом процессе. 

Попытку раскрыть внутренние признаки самостоятельной работы, зависящие от структуры познавательной деятельности 
учащихся в процессе обучения, сделала группа авторов (Н.Г.Дайри, Р.Г.Лемберг). По их мнению, самостоятельная работа по 
выполнению различных заданий начинается с желания учащихся проявить свою активность, а для этого они должны осознать цели 
и смысл задания. Так, особенностью подхода Р.Г. Лемберг к трактовке самостоятельной работы является то, что самостоятельная 
работа должна выполняться по внутренним побуждениям, стимулировать учащихся к достижению поставленной цели [2]. 

Ученые считают, что учитель должен создавать и на уроке, и вне его такие ситуации, при которых движущая сила в ученике стала 
бы его внутренним побуждением и реализовалась  как в обязательной, так и в добровольной учебной и общественно–трудовой 
работе.

Актуальной на сегодняшний день остается острая необходимость в формировании самостоятельности у школьников в качестве 
динамичного свойства личности, требующего тем не менее, осуществления нового системного подхода к исследованию данной 
проблемы.

Методологическим ориентиром к решению избранной нами проблемы были взяты межпредметные связи, которые 
рассматриваются как систематизирующее средство, способствующее формированию самостоятельности личности как системы. 

Мы считаем, что усиление интегрированного подхода к обучению и воспитанию позволит повысить качество всего педагогического 
процесса школы, его эффективность.

Анализ специальной научно–педагогической литературы показал, что в настоящее время все учебные дисциплины в своем 
изучении должны исходить из межпредметного подхода. Сегодня межпредметные связи представляют большой интерес для 
исследователей–педагогов и являются той областью знания, которой уделяется пристальное внимание (И.Д. Зверев, Н.В. Максимова, 
Р.Г. Лемберг, А.А. Бейсенбаева и др.). 

Межпредметные связи становятся особенно актуальными в связи с принципиальными изменениями в содержании и структуре 
гуманитарного образования, самих методах обучения. Следовательно, в настоящее время речь должна идти о целостной единой 
системе гуманитарных наук, в частности, в тесной взаимосвязи русского языка и литературы с географией, с философией, экономикой, 
историей, техническими и математическими науками не только в пределах предметного содержания, но и в процессе осуществления 
связей теоретических знаний с жизнью, с проблемами современного общества.
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Взаимосвязь форм движения материи, их тесное органическое единство составляет методологическую основу научной 
интеграции, систематизирующих единство в науке. Методологическая организующая роль философской мысли способствует 
формированию междисциплинарных контактов. 

Продуктивность интегративных процессов в области методологии выражается в развитии гносеологических принципов 
системности и историчности, конкретности и противоречивости, многоступенчатости и детерминизма, определяющих роль 
практики, которые активно проявляются не только в естественнонаучном, но и в социальном познании. Перспективы нового, 
более плодотворного синтеза социально–гуманитарных дисциплин, могут быть реализованы на основе единой теории общества, 
опирающейся на идею целостности общественной жизни в ее конкретно–исторических условиях.

 Вместе с тем, такие научные предпосылки дают возможность делать заключение о том, что действие межпредметных связей 
нельзя ограничивать только учебными рамками, их использование играет положительную роль и в решении воспитательных задач.

 Таким образом, мы определяем главную линию развития индивида, которая сводится к тому, чтобы он стал сильной, независимой, 
самостоятельной личностью. Именно поэтому мы считаем, что важнейшим средством в формировании самостоятельности являются 
межпредметные связи. 

В настоящее время в педагогической теории и практике все больше осознается место и социально–педагогическая роль 
межпредметных связей и их полифункциональность, которая проявляется в нескольких видах (образовательная, интегрирующая, 
воспитывающая, развивающая, конструктивная и защитная). 

Следует отметить, что зачастую в школьной практике самостоятельность рассматривается учителями как средство проверки 
знаний, хотя ее главная функция должна быть развивающая, что обуславливает необходимость обращения прежде всего к ее 
защитной функции. 

Именно с этих позиций в определении сущности самостоятельности как нравственно–интегративного качества личности 
нами рассматриваются в единстве все составляющие компоненты. В этом плане структуру самостоятельности мы определяем как 
целостное образование, позволяющее лучше понять синтез образования психики подрастающего человека. Мы обосновываем свою 
вышеназванную точку зрения тем, что приоритетной особенностью межпредметных связей является их поли–функциональность, 
предусматривающая устойчивое действие в единстве разнообразных элементов системы и их отношений. 

Межпредметные связи при этом представляют из себя внутреннюю упорядоченную организацию целостной системы, 
характеризующуюся специфическим способом взаимодействия, образующих его компонентов. 

Из приведенного анализа понятия «межпредметные связи» как философской категории мы в качестве методологических 
регулятивов своего исследования избираем следующие:

• основными признаками межпредметных связей как важнейшего средства формирования самостоятельности у школьников 
являются избирательность, изменчивость; 

• межпредметные связи – это относительно устойчивый педагогический феномен организации и взаимодействия элементов, 
в результате которых проявляются новые качества, рождается некое новое целое, в частности, личностное качество – 
самостоятельность; 

• в составе целого межпредметные связи выполняют множество функций такие как: образовательные, развивающие, 
воспитывающие, конструктивные (А.А.Бейсенбаева) [3].

Приведем краткое описание этих функций.
Образовательная функция межпредметных связей состоит в том, что с их помощью учителя разных предметов формируют такие 

качества знаний учащихся, как системность, глубина, осознанность, гибкость. Межпредметные связи здесь выступают как средство 
развития общенаучных понятий, способствующих усвоению связей между ними общими естественно–научными и гуманитарными 
понятиями. 

Развивающая функция межпредметных связей определяется их ролью в развитии системного и творческого мышления учащихся, 
в формировании их познавательной активности, самостоятельности и интереса к познанию природы. 

Межпредметные связи помогают преодолеть предметную инертность мышления и расширяют кругозор учащихся. 
Воспитывающая функция межпредметных связей выражена в их содействии всем направлениям воспитания школьников в 

обучении всех школьных дисциплин и особенно дисциплин гуманитарного цикла. 
Учителя–словесники, опираясь на связи с другими предметами, реализуют комплексный подход к воспитанию, повышают 

гуманитарно–нравственную направленность обучения. Конструктивная функция межпредметных связей состоит в том, что с их 
помощью учителя разных предметов совершенствуют содержание учебного материала, методы и формы организации обучения.

 Реализация межпредметных связей требует совместного планирования учителями предметов гуманитарного цикла, комплексных 
форм учебной и внеклассной работы, которые предполагают знания ими учебников и программ смежных предметов. 

В научной литературе перечисленные функции межпредметных связей раскрываются достаточно полно (образовательная, 
воспитательная, развивающая). Отдельные ученые выделяют еще методологическую, конструктивную функции (В.Н. Максимова, 
Д.И. Зверев, А.И. Еремкин) [4, 5]. 

Среди названных функций в современных условиях на первый план в работе с подростками должна, по нашему мнению, 
выдвигаться защитная функция межпредметных связей, направленная на охрану детства, жизни, среды обитания, достоинств и прав 
человека.

В современных условиях, когда заметнее становится преобладание нравственного кризиса в обществе, среди названных функций 
в центр внимания педагогической общественности следует выдвинуть защитную функцию межпредметных связей. 

Мы полагаем, что в этом плане требуется усиление роли защитной функции межпредметных связей. Особенно при работе 
педагогов, воспитателей, родителей по формированию самостоятельности у учащихся 5–6 классов. Этот возраст наиболее подвержен 
социальным, психологическим, физиологическим потрясениям, поэтому требуется усиленное внимание к охране личности детей 
этого возраста, требуется более заботливое отношение со стороны учителей и взрослых к его правам и достоинству.

Доказательством тому являются статьи такого чрезвычайно важного документа как «Конвенция о правах ребенка» (1954 г.), 
имеющего мировое значение как для ближнего, так и для дальнего зарубежья.

В Казахстане «Конвенция о правах ребенка» вышла в 1997 году, в статьях которой красной нитью проведена мысль о всемирной 
и всесторонней защите ребенка и показана необходимость выполнения этих требований всеми слоями населения, особенно 
педагогической общественностью. 
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Так, в этом документе, в «Преамбуле под рубрикой» государствами–участниками настоящей Конвенции специально заостряется 
внимание на правовой, социальной защите детей.

Из 13 положений Конвенции для примера мы взяли следующие:
• Организация Объединенных Наций во всеобщей декларации прав человека провозгласила: дети имеют право на особую 

заботу и помощь; убеждены в том, что семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста и благополучия 
всех ее членов, и особенно детей, должны быть предоставлены необходимые защита и содействие с тем, чтобы она могла 
полностью возложить на себя обязанности в рамках общества; 

• признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в 
атмосфере счастья, любви и понимания; 

• принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была предусмотрена в Женевской декларации 
прав ребенка 1924 года и Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1954 года, и признавая 
во Всеобщей Декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах (в частности, 
в статьях 23 и 4), в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (в статье 10), а также в 
Уставах и соответствующих документах специализированных учреждений и Международных организаций, занимающихся 
вопросами благополучия детей. Исходя их вышесказанного, в целях реализации прав ребенка, как указывается в данном 
документе, государства–участники Конвенции считают, что ребенок должен быть подготовлен к самостоятельной жизни 
в обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и особенно в 
духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства, солидарности. Для этого каждый ребенок должен чувствовать 
защиту со стороны государства, школы, семьи в их интегрированном воздействии, что возможно на наш взгляд только при 
использовании межпредметных связей. Итак, межпредметные связи выступают в процессе обучения как условие реализации 
его основных функций (образовательных, развивающих, воспитательных, конструктивных), ведущими из которых, по нашему 
убеждению, должны стать интегрирующая и защитная функции. 

В целостном виде влияние этих функций ускоряют формирование самостоятельности у учащихся. В своем единстве все 
перечисленные функции представляют собой неразрывно связанные составляющие, успешно влияющие на формирование 
самостоятельности личности в ее целостности. 

Мы полагаем, что наиболее неразработанной из всех функций в теоретическом и практическом   плане   на   сегодняшний   
день   является   защитная   функция межпредметных связей.

Следует констатировать, что до сегодняшнего дня в школьной практике продолжает оставаться ведущим средством обучения, 
воспитания и развитии личностных качеств у школьника их учебно–познавательная деятельность. 

На наш взгляд, сегодня необходимо усилить межпредметные функции связей (которые занимают одну из ключевых позиций в 
становлении самостоятельной личности) в целостном педагогическом процессе и особенно акцентировать их защитную функцию, 
так как эти связи способны выполнять важнейшую роль в становлении самостоятельной личности. 

В этом плане нас интересовало из каких составляющих подобная связь образуется, как происходит интегрирование 
составляющих целостного качества, что способствует развитию, совершенствованию структуры самостоятельности, в свою 
очередь, влияющей на повышение уровня ее целостности; какое место занимают различные функции межпредметных связей 
и каково влияние защитной функции межпредметных связей на формирование самостоятельности как одного из интегративных 
качеств личности.

 В психолого–педагогической литературе учеными (Б.А. Ананьев, Н.А.Половникова, Л.М. Потапова, Т.И. Шамова) структура 
самостоятельности рассматривалась с различных сторон. Мы руководствовались структурой самостоятельности, основанной на 
способах реализации действия.

В этом случае компонентами самостоятельности выступают:
1) круг и система знаний; 
2) владение методами мыслительной деятельности;
3) владение навыками организации деятельности; 
4) концентрация воли; 
5) выполнение действий, связанных с удовлетворением потребностей и интересов.

В связи с тем, что любое человеческое качество, в том числе я самостоятельность, проявляется в деятельности личности, в 
ее многообразных отношениях к миру, мы в своем исследовании, опирались на положении таких ученых как Б.А. Ананьев, Н.В. 
Бочкина, Т.Е. Исаева. 

Мы опирались на идеи о межпредметных связях, дающих внутреннюю упорядоченность целостной системе при формировании 
самостоятельности (А.А.Бейсенбаева) [6].

Такой подход дал возможность рассмотреть в единстве структуру самостоятельности как нравственно–интегративного 
процесса, охватывающего следующие компоненты: 

1. Мотивационно–волевой, характеризующийся осознанностью мотивов, с опорой на все сферы эмоционально–волевого 
потенциала школьника и на самостоятельный выбор личностно «общественно–значимых целей; 

2. Креативно–познавательный, характеризующийся стремлением познать научные основы знаний на основе межпредметных 
связей, способствующих продвижению учащегося как субъекта собственной деятельности от репродуктивной деятельности к 
творческим решениям, открытости новому; 

3. Процессуально–поведенческий, характеризующийся самостоятельностью в общении, в поступках с переходом в 
саморегуляцию на основе самоактуализации, самооценки, в организации партнерской деятельности, умеющий учитывать 
интересы других при принятии самостоятельного решения проблемы.

Еще раз подчеркнем, что в качестве мотивационного компонента самостоятельности обычно педагоги указывают на 
наличие в учебно–познавательной деятельности репродуктивного подхода к формированию учебных действий учащихся на 
начальных этапах развития самостоятельности, а затем нахождением творческих решений, работы не по образцу, тем самым 
акцентируя внимание на организации условий, создающих множество возможностей для учащихся в поисках нового знания, 
мотивирующих упорно идти к достижению цели. Доказательством вышесказанному являются мысли С.Л. Рубинштейна о том, что 
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самостоятельность определяется как осознанная мотивированность действий и их обоснованность, неподверженность чужим 
влияниям, выраженным в способности человека самому находить объективные основания для того, чтобы поступить так, а не 
иначе.

Как видим, в целом, перечисленные компоненты отражают качественную характеристику, исходящую из умения видеть и ставить 
новый вопрос, новую проблему и решать ее своими силами. 

Самостоятельная работа представляет собой многостороннее, полифункциональное явление, которое имеет не только учебное, 
но и личностное, а также общественное значение.

Особое место среди различных видов профессиональной компетенции педагога занимает организаторская компетенция, 
отражающая действия, направленные на реализацию педагогического замысла посредством конкретной организации. Содержание 
организаторской компетенции педагогов составляют умения и способность передачи их своим ученикам,  к компетенциям такого 
рода относят: умение организовать познавательную, практическую деятельность, установить свои отношения в коллективе и 
в совместном коллективном труде; умение по собственной инициативе отделять свой опыт, привычки от умений других людей; 
определять свое мнение, позицию в суждениях для решения спорного вопроса; умение предвидеть последствия своих поступков; 
планировать свою годность, умение самому найти занятие, отстоять свое мнение.                                                    

Информационные источники: 
1. Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся. М., Педагогика, 1972.
2. Сейткалиев С.К. Интегрированное образование в Казахстане: проблемы и политика // Интеллект, идея, инновация. 2017.− №1. − 

С. 23 – 26. 
3. Бейсенбаева А.А. Теория и практика гуманизации школьного образования. Изд. Алматы «Ғылым» 1998.
4. Максимова В.Н. Межпредметные связи в совершенствовании процесса обучения. М., Просвещение, 2005
5. Еремкин А.И. Система межпредметных связей в высшей школе. Изд. Объединение «Виша школа», 2000. 
6. Сыдыкова Б.Т. Теория и практика формирования самостоятельности у учащихся среднего школьного возраста. Изд. Алматы 

2008.
7. Зверев И. Д. Взаимная связь учебных предметов. М.: Знание, 1977. 213 с.
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Уважаемые коллеги! 
Редакционно–издательский совет международного научного журнала «Современная школа России: вопросы  

модернизации» приглашает Вас принять участие в 63 Международной научно–практической конференции «Современная 
школа России. Вопросы модернизации».

63 Международная научно–практическая конференция «Современная школа России. Вопросы модернизации» состоится 
25 августа 2024 г. и пройдет в дистанционном формате. 

Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также доступны в электронном виде на сайте:
www.russia–school.com.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные студенты, преподаватели, ученые, аспиранты и 

докторанты, представители избирательных комиссий  всех уровней, представители политических партий  и общественных 
объединений, представители органов законодательной и исполнительной власти и местного самоуправления, менеджеры и 
специалисты российских и зарубежных компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 июля по 20 августа 2024г. на электронную почту: design@owc.ru 

Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте www. science. russia–school.com

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

! www.russia–school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 августа 2024 г.

ОРГКОМИТЕТ И РЕДАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ. ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ» 

БУДУТ БЛАГОДАРНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СРЕДИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ, ИНСТИТУТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ, 

КОТОРЫЕ БУДУТ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В ПУБЛИКАЦИИ



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №07 (62) июль 2024 года | 51

Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из двух файлов в формате Microsoft 
Office Word:

1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии  автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска на один 

литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с указаниемстраниц: [6,56; 12, 
58]. 

Требования к предоставляемым материалам:
1. Рекомендуемый  объем  материалов от  2 (3 600  знаков,  включая пробелы) машинописных страниц до 8 (14 400 знаков, 

включая пробелы) машинописных страниц.
2. Материалы предоставляются в следующем виде в редакторе Microsoft Office Word шрифт «Times New Roman» основной текст – 

кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.
3. Порядок  расположения  текста:  фамилия  и  инициалы  автора  (жирным шрифтом);  сведения  об  авторе  (ученое  звание,  

ученая  степень,  место работы/учебы), адрес электронной почты (по желанию автора); название статьи (заглавными буквами, 
жирным шрифтом); основной текст статьи; информационные источники.

4. Оформление сносок: сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты, (сначала 
указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы; см. пример оформления сносок): сноски на 
несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и 
ссылок: – сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с 
указанием страниц: [6,56; 12, 58]. 

5. Все статьи присылаются на e–mail редакции: design@owc.ru

Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо предоставить сканированные копии следующих 
документов: 1) справка об обучении в аспирантуре, заверенная руководителем учреждения.

Рукописи  статей,  оформленные  не  по  правилам,  не  рассматриваются. 
Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие 

издания или напечатаны в них.

ВНИМАНИЕ! От корректности представленной  информации  (как  на русском, так и на английском языках) зависят данные 
об авторе(ах), которые будут переданы в систему  Российского  индекса  научного  цитирования (РИНЦ)!

1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
3. 3. Название статьи (на русском)
4. Название статьи (на английском)
5. Отрасль науки
6. Ключевые слова (на русском)
7. Краткая аннотация (на русском)
8. Ключевые слова (на английском)
9. Краткая аннотация (на английском)
10. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на русском)
11. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на английском)
12. Почтовый адрес (с индексом)
13. Телефон домашний, мобильный E–mail

Приложение 1
Анкета автора международного научного журнала «Современная школа России. Вопросы модернизации».
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