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Пути формирования системы экологической 
безопасности образовательного учреждения 

Ways of Forming the Environmental Safety 
System of an Educational Institution

Медведев Д.В., Гайфутдинова Т.В.

Medvedev D.V., Tatyana V. Gaifutdinova

Экологическая безопасность представляет собой важное звено в общей системе комплексной безопасности 
образовательного учреждения. В настоящее время активно развиваются три основных ее направления, 
призванные обеспечить безопасность организации и осуществления педагогического процесса и его участников.  

Ключевые слова: экологическая безопасность, образовательное учреждение, окружающая среда

Environmental safety is an important link in the overall system of integrated safety of an educational institution. 
At present, its three main directions are actively developing, designed to ensure the safety of the organization and 
implementation of the pedagogical process and its participants.

Keywords: environmental safety, educational institution, environment

УДК 371.71 

БИОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

BIOLOGY AND LIFE SAFETY

Для обеспечения безопасности педагогической деятельности в настоящее время активно развивается новое 
направление в педагогической науке – это педагогика безопасности. Главные решаемые вопросы относятся к 
созданию и функционированию системы комплексной безопасности образовательного учреждения, которая 
включает в себя: 1) систему защиты от террористических и криминальных угроз; 2) обеспечение пожарной 
и транспортной безопасности; 3) электробезопасность; 4) информационную безопасность; 5) экологическую 
безопасность; 6) психологическую и дидактическую безопасности [5]. Все перечисленные виды тесно взаимосвязаны 
и определяют всесторонний и комплексный подход в организации безопасности.  

 Экологическая безопасность, как элемент общей безопасности образовательного учреждения, с одной стороны, 
предусматривает меры по обеспечению безопасности окружающей среды и соответствия образовательного 
учреждения предъявляемым экологическим требованиям, а с другой – создание и функционирование системы 
здоровьесбережения в педагогическом процессе. Ее рассматривают также как значимый элемент национальной 
безопасности [7]. В настоящее время определены три основных научных направления по формированию понятия 
«экологическая безопасность образовательного учреждения» (по Даржаа А.А., 2020):

1) образовательное учреждение рассматривается как природопользователь;
2) образовательное учреждение оценивается с точки зрения воздействия на него антропогенных источников 

(акустическая нагрузка, загрязнение воздуха, границы санитарно-защитной зоны и ее нарушение)
3) образовательное учреждение рассматривается как организационно-технический фундамент психолого-

педагогических условий, способствующих развитию личности, оптимального взаимодействия с окружающей 
средой [3]. 
Анализ литературы показывает, что разработаны различные методики оценки экологической безопасности 

образовательного учреждения. Так, например, на основе системы объективных критериев, состоящей из 19 факторов, 
была проведена оценка состояния внешней и внутренней экологической среды дошкольных образовательных 
учреждениях, учреждений дополнительного образования, а также высшего профессионального образования. 
Средние показатели свидетельствуют, что на 60-70% оценено соответствие факторов нормативным правовым 
документам [8]. Наиболее высокие показатели относятся к учреждениям высшего профессионального образования. 
Анализ факторов, представленных в статье как система объективной оценки, показывает, что все они относятся 
к первому научному направлению развития экологической безопасности, согласно которому образовательное 
учреждение рассматривается как природопользователь. 

В статье Доломановой В.О. был предложен критерий экологической оценки учебных помещений – это 
инструментальное измерение коэффициента пульсации приборов. В методике учитывается размер изучаемого 
помещения и определяется количество точек для измерения. По результатам проведения экологической оценки 
было получено превышение допустимой нормы пульсации приборов в 1,5 – 3,5 раза. Максимальное превышение 
показало изучение пульсации электронной доски в учебном кабинете. Автор статьи обращает особое внимание на 
негативное влияние пульсации искусственного света на зрение и нервную систему человека. Симптомами такого 
влияния являются: а) повышенная утомляемость, б) сухость и боль в глазах, в) головные боли и раздражительность. 
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При длительном воздействии пульсации приборов может приводить к возникновению хронических заболеваний, 
таких как: мигрень, депрессия, а у подростков – задержки гормонального развития [4]. Эта методика оценки 
экологической безопасности следует отнести ко второму направлению, при котором образовательное учреждение 
оценивается с точки зрения воздействия на него антропогенных источников.

Практическая реализация третьего направления формирования экологической безопасности в процессе 
обучения и воспитания в школе представляет собой внедрение системы здоровьясбережения детей и педагогов. 
В отечественной практике выделяются три основных направления развития здоровьесберегающего образования 
(таблица). 

Общими положениями для всех направлений является: 1) использование в практике работы образовательного 
учреждения медико-гигиенических, физкультурно-оздоровительных и лечебно-оздоровительных технологий; 
2) образование структурного элемента, интегрирующий здоровьесберегающую деятельность школы. Следует 
обратить внимание, что только школа как образовательно-оздоровительный центр включает в процесс своей 
работы вопросы здоровьесбережения не только детей, но и педагогов.  

Об актуальности широкого внедрения здоровьесберегающих технологий в процесс работы 
общеобразовательных школ свидетельствуют результаты мониторинга за здоровьем учащихся и педагогов. 
Из-за интенсификации учебного процесса, увеличения количества уроков и сокращения длительности 
перемен, подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в выпускных классах, современные школьники живут в условиях ощущения 
недостатка времени. При этом 80-90% учащихся недосыпают 1,5-2 часа [2]. Нарушение физиологических 
ритмов развивающегося организма, гиподинамия приводят к формированию у детей синдрома утомления, 
который трансформируется со временем в синдром прижизненной мумификации тела [1]. Не меньше опасений 
вызывает и здоровье педагогов: у 70-90% учителей отмечаются признаки профессионального выгорания 
и психосоматическая патология. Многие педагоги имеют нагрузку, превышающую ставку 18 часов, иногда 
более, чем в два раза. Стремление отдельных преподавателей при этом избежать «растраты себя» приводит к 
возникновению профессиональных деструкций (профессионального цинизма, эмоционального и физического 
отчуждения и др.), которые негативно влияют на здоровье учащихся. В результате исследований было выявлено, 
что в классе, где работает внимательный, доброжелательный и спокойный учитель текущая заболеваемость 
детей в 3 раза ниже и в 1,5 раза меньше число возникающих неврологических расстройств [6].

Для комплексного решения проблем здоровьесбережения в образовательных учреждениях разработана 
базовая модель деятельности школы, включающая семь основных направлений: 1) здоровьесберегающая 
инфраструктура образовательного учреждения; 2) рациональная организация учебного процесса; 3) организация 
физкультурно-оздоровительной работы с учащимися; 4) организация просветительско-воспитательной работы 
с учащимися; 5) организация системы просветительской и методической работы с педагогами и родителями; 
6) организация профилактики состояния «нездоровье»; 7) динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
школьников во всех его проявлениях [7]. Так как в научной литературе представлено в основном описание 
факторов, влияющих на экологическую безопасность образовательного процесса и на сохранение здоровья детей, 
представленная выше модель деятельности школы может стать основой для формирования критериев оценки 
уровня обеспечения здоровьесбережения в отдельном образовательном учреждении.
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Изучение населения экономических районов 
в курсе «География России»

Studying the Population of Economic Areas 
in the Course «Geography of Russia»

Киямова А.Г., Сафаргалина Р.А.

Ania G. Kiyamova, Ramilya A. Safargalina

Изучение населения, как главной производительной силы экономических районов, является актуальным 
вопросом курса «География России». Общая характеристика населения России формирует основу для изучения 
населения экономических районов. В работе рассматриваются основные приемы изучения населения 
экономических районов на уроках и во внеурочное время. 

Ключевые слова: школьные курсы географии, учебник, экономический район, население, урок, практическая 
работа

The study of the population as the main productive force of economic regions is an urgent issue of the course 
«Geography of Russia». The general characteristics of the Russian population form the basis for studying the population of 
economic regions. The paper discusses the main methods of studying the population of economic areas in the classroom 
and outside of school hours.

Keywords: school geography courses, textbook, economic district, population, lesson, practical work

УДК 372.891 

География изучает общество, природу и взаимосвязи между ними комплексно. Но современную географию 
невозможно представить без человека, без отношения к человеку. География изучает пространственный аспект 
человеческой деятельности. Повышение роли человека в обществе привело к гуманизации географии [4]. Тем 
самым, становится актуальным вопрос изучения населения в школьных курсах географии.

В курсе «География России» в разделе «Регионы России» изучаются особенности природно-ресурсного 
потенциала, населения и хозяйства регионов России. Основой изучения данных вопросов является общая 
характеристика России, где учащиеся ознакомились с основными понятиями, методами исследования, типовыми 
планами изучения населения и отраслей хозяйства, а также географией их размещения [3]. 

При этом, изучение населения является центральным в установлении внутридисциплинарных связей в 
данном курсе, а принципы гуманизации, социологизации и культурологический принцип играют большую роль в 
содержании всего курса [2].

 В учебниках географии России при изучении населения рассматриваются такие вопросы, как численность 
населения, естественный прирост, половозрастная структура населения, народы России, основные языковые 
семьи и религии, плотность населения, урбанизация и миграция. Многие учебники оснащены современными 
статистическими данными, что делает их актуальными на данный момент. Например, в учебнике географии 
для 9 класса (автор А.И. Алексеев) [1] представлена подробная информация о географических районах России, 
включая население данных районов. Он дает широкие возможности в описании порайонных различий населения 
нашей страны. Также описываются исторические особенности заселения географических районов и современные 
тенденции развития населения. 

Таким образом, в курсе «География России» сначала дается общая характеристика населения страны с 
его основными характеристиками, а при изучении регионов раскрываются особенности населения каждого 
экономического района. 

Усвоение знаний о населении экономических районов будет успешным, если в обучении будут использованы 
приемы и формы работы, позволяющие изучить его во всем ее многообразии и целостности. Подробнее 
рассмотрим их.

Изучение населения начинается с ознакомления численности населения и динамики численности населения. 
Для этих целей учащимся предлагаем практическое задание по составлению графика, показывающего динамику 
численности населения с последующим его анализом. В ходе изучения естественного движения населения 
экономического района учащимся предлагаем задания по расчету демографических коэффициентов: рождаемости, 
смертности и естественного прироста. В этих целях используем данные, взятые с официального сайта Федеральной 
службы государственной статистики. Напоминаем учащимся о необходимых для решения задачи формулах.

На изменение численности населения, возрастного состава непосредственное влияние оказывает и миграция. 

ГЕОГРАФИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ

GEOGRAPHY AND METHODS OF ITS TEACHING
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При изучении миграции населения экономического района важно вспомнить ключевые понятия, только 
потом приступить к выполнению конкретных заданий. Можно выполнить задания по расчету сальдо миграции 
и величины миграционного прироста. Важным моментом является выявление причин миграции. Для более 
подробного анализа можно учащимся дать опережающее задание по подготовке сообщений на эту тему.

При изучении половозрастной структуры населения, учащимся предлагаем задания по определению 
особенностей половозрастной структуры населения экономического района или его отдельных субъектов. Анализ 
выполняется по следующему плану: 1) преобладание возрастных групп; 2) общая продолжительность жизни; 3) 
соотношение различных возрастных групп; 4) соотношение полов в общем составе и в различных возрастных 
группах; 5) доля лиц молодого возраста (уровень рождаемости); 6) срезы на пирамиде; 7) тип воспроизводства 
населения.

Изучение национального и религиозного состава населения экономического района целесообразно начать с 
нового материала об особенностях состава и размещения народов. Характеристика населения содержит данные 
о его национальном составе, при этом указываются названия наиболее многочисленных народов, а в некоторых 
случаях и территория их современного расселения. При рассмотрении национального состава даются данные 
о языковых группах, к которым принадлежат населяющие экономический район национальности, а также 
интересные факты, характеризующие их культурное развитие. 

При изучении данного вопроса также можно использовать задания по заполнению таблицы на основе  
анализа карт «Национальный состав населения России», «Религиозный состав населения России». Актуальным 
будет задание на составление сравнительной характеристики, раскрывающей особенности этнического состава 
населения двух субъектов экономического района. Для систематизации знаний можно заполнить таблицу 
«Национальный и религиозный состав населения района», где указываются субъекты, народы и религии.

При изучении процессов размещения населения и урбанизации важно использовать статистические данные 
о доле городского населения района, численности крупных городов, о средней плотности населения в разных его 
частях. Эти данные учитываются в суждениях обучающихся о степени обеспеченности района трудовыми ресурсами.

Работа по подготовке презентаций, сообщений и докладов о населении России и экономических районов имеет 
важное значение в углублении знаний учащихся. Актуальным будет задание по подготовке докладов и презентаций 
о городах или субъектах экономического района. После изучения выше перечисленных характеристик населения 
экономического района рассматриваются вопросы об уровне материального благосостояния населения; условиях 
жизни и окружающей среды. В этих целях предлагаем следующие вопросы для обсуждения:

1. Конституция Российской Федерации закрепила положение о том, что высшая цель общественного производства 
в нашей стране - наиболее полное удовлетворение возрастающих материальных и духовных потребностей 
людей. Приведите примеры улучшения благосостояния населения определенного субъекта или города.

2. Подберите примеры, раскрывающие такие признаки трудовых ресурсов, которые оказывают влияние на 
размещение и развитие отдельных отраслей хозяйства.

3. Используя дополнительные материалы, охарактеризуйте трудовые навыки населения по плану: а) профессии, 
преобладающие в современном хозяйстве; б) старые навыки и их применение; в) народные промыслы.
Для более полноценного понимания и изучения населения регионов России в 9 классе, было бы уместно 

использовать исследовательский метод. В ходе изучения экономических районов, учащиеся могут также выполнить 
проектные работы, например, на тему «Культура и традиции народов экономического района», «Образ жизни малых 
народов» и другие. В завершении изучения населения экономических районов можно организовать урок – дискуссию 
на тему «Демографическая ситуация в городах экономического района», «Проблемы крупных и малых городов».

Итак, рассмотрим основные требования к изучению населения экономических районов. 
1. Использование в работе актуальной современной статистической информации о населении экономического 

района. Главная цель здесь не только в запоминании величины, а в выполнении анализа и установлении 
соответствующих выводов. Задача учителя научить учащихся различным приемам работы с ними. В процессе 
изучения населения регионов необходимо приучать учащихся к выборке данных о населении из различных 
источников, например, из статистических таблиц, приложений к учебному пособию. 

2. Необходимо научить учащихся чтению, анализу, а также составлению графиков, диаграмм, схем. 
3. Целесообразно использовать прием классификации при рассмотрении народов, а также городов по разным 

признакам. 
4. Внедрение на практику решение демографических задач на основе статистических материалов. Это дает 

возможность делать самостоятельные выводы о развитии демографических процессов в стране или 
экономическом районе. Использование упражнений расчетного характера при изучении населения также 
помогают готовить учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ). Поэтому одним из приемов организации 
домашней самостоятельной работы является решение задач ОГЭ или ЕГЭ для закрепления знаний по 
населению России и экономических районов.

5. Работа с учебником остается традиционно важным приемом работы при изучении населения экономических 
районов. Задача современного учителя состоит в том, чтобы научить детей учиться, в том числе приемам 
работы с учебником. Наиболее простой формой работы является комментированное чтение текста параграфа. 
Что нового вы узнали? Как выделены новые понятия? Также полезной формой работы является подготовка 
устных и письменных ответов к параграфу. Работу с терминами по учебнику также можно использовать при 
изучении населения экономических районов. Например, найти в тексте учебника факты, подтверждающие 
демографическую ситуацию в экономическом районе, выявленную по картам атласа.

6. При изучении населения экономического района также важна работа с картами атласа. В атласах 
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представлены карты: «Плотность населения», «Национальный и религиозный состав населения», «Качество 
жизни населения». Необходимо приучать учащихся к чтению и анализу данных карт.

7. Чтение таблиц – актуальный и нужный прием работы при изучении населения России и экономических 
районов. При изучении населения экономических районов можно использовать также таблицы «Крупнейшие 
города», «Национальный состав населения» и др.

8. Составление характеристики населения по типовым планам. В ходе уроков обучающиеся должны закрепить 
умение характеризовать население экономического района по типовому плану на основе статистических 
данных и карт и давать оценку его трудовых ресурсов. Характеристика должна содержать абсолютные или 
относительные показатели населения. Включение таких количественных показателей создают у учащихся 
конкретные представления о населении экономического района и открывают возможности для сравнения 
населения отдельных субъектов.

9. При изучении населения экономических районов также можно организовать работу на контурных картах. 
Например, можно обозначить на контурной карте границы экономического района, соседние регионы; 
ареалы проживания титульных народов, историко-культурные и природные достопримечательности района 
и т.д. Составление картодиаграммы по плотности размещения населения, обозначение крупнейших городов и 
городов – миллионеров также выполняются на контурных картах. Контурные карты можно использовать и для 
проверки знаний учащихся. Это могут быть географические диктанты, практические работы на картах и т.д.

10. Большое значение имеет проведение дискуссий. В ходе изучения населения России и отдельных районов 
важно организовать дискуссии на тему «Демографическая ситуация в городах Поволжья», «Население 
России», «Население Поволжья», «Деревни и села России: современные тенденции» и на другие актуальные 
темы сегодняшнего дня.

11. Подготовка презентаций, докладов, сообщений. Данная форма работы может быть предложена в качестве 
альтернативного домашнего задания. В теме «Население России» можно дать презентации на тему «Коренные 
малочисленные народы Севера России», «Народные промыслы». При изучении экономических районов 
учащиеся могут подготовить презентацию о каждом районе или населении района.

12. Проектные работы об образе жизни, быте, традициях народов данной территории как форма внеурочной 
деятельности. В ходе изучения экономических районов учащиеся могут выполнить проектные работы на 
различные темы, например, на тему «Культура и традиции народов России». При изучении регионов России 
предлагается практическая работа «Сравнение человеческого капитала двух географических районов 
(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям».
Таким образом, на примере изучения населения экономических районов в курсе «География России» были 

разработаны методические рекомендации, направленные на определение наиболее успешных приемов работы 
с обучающимися. 

Подводя итоги нужно отметить, что вопросы изучения человека и человеческого капитала остаются 
ключевыми вопросами географии. Знания о населении составляют важную часть географического образования. 
Изучение населения является важным этапом в познании обучающимися человеческого общества.
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МАТЕМАТИКА И МЕТОДЫ ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ

Аппроксимационная задача, связанная с 
приближением константы Лебега оператора Фурье 

Approximation Problem Related to the Approximation 
of the Lebesgue Constant of the Fourier Operator

Шакиров И.А. 

Iskander A. Shakirov

Константа Лебега Ln классического оператора Фурье равномерно приближается логарифмическо-дробно-
рациональной функцией. Коэффициент при рациональной дроби определяется из условия совпадения 
аппроксимируемой и аппроксимирующей функций на концах их общей области определения, при этом 
соответствующий остаточный член имеет неопределенное (немонотонное) поведение. Полученные результаты 
по аппроксимации Ln усиливают известные результаты.

Ключевые слова: константа Лебега оператора Фурье, дробно-рациональная функция, асимптотическая 
формула, двусторонняя оценка константы Лебега, экстремальная задача, погрешность аппроксимации

The Lebesgue constant Ln of the classical Fourier operator is approximated uniformly by a logarithmic-fractional-
rational function. The coefficient for a rational fraction is determined from the condition of coincidence of the approximated 
and approximating functions at the ends of their common domain of definition; in this case, the corresponding residual 
term has an indefinite (non-monotonic) behavior. The obtained Ln approximation results enhance the known results.

Keywords: Lebesgue constant of the Fourier operator, fractional rational function, asymptotic formula, two-way 
estimation of the Lebesgue constant, extreme problem, approximation error

УДК: 591.65

MATHEMATICS AND METHODS OF ITS TEACHING
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Моделирование бизнес-процессов как 
профессиональная компетенция бакалавров 

направления «Бизнес-информатика»

Modeling of Business Processes as a Professional 
Competence of Bachelories in Business Informatics

Шамсутдинова Т. М.

Tatyana M. Shamsutdinova

В данной работе рассматриваются некоторые вопросы моделирования бизнес-процессов, проводится 
хронологический анализ изменения подходов к моделированию экономических систем. Также говорится о 
формировании компетенции моделирования бизнес-процессов у студентов направления подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика (на примере кафедры цифровых технологий и прикладной информатики Башкирского ГАУ).

Ключевые слова: моделирование, бизнес-процесс, процессный подход, анализ, стандарты моделирования, 
бизнес-информатика

This work is about some issues of business processes modeling, chronological analysis of changes in approaches to 
the modeling of economic systems is given. It also talks about the formation of the competence of modeling business 
processes for students of Business Informatics (in the case of the Department of Digital Technologies and Applied 
Informatics of the Bashkir State Agrarian University).

Keywords: modeling, business process, process approach, analysis, modeling standards, business Informatics

УДК 004.94

INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Очевидно, что умение моделировать бизнес-процессы – это одно из важных требований к профессиональной 
компетентности современного IT-специалиста. В частности, в Федеральном государственном образовательном 
стандарте бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика приводится такая 
общепрофессиональная компетенция как: «ОПК-1. Способен проводить моделирование, анализ и 
совершенствование бизнес-процессов и информационно-технологической инфраструктуры предприятия в 
интересах достижения его стратегических целей с использованием современных методов и программного 
инструментария» [5]. 

Если говорить о развитии подходов к моделированию бизнес-процессов в историческом аспекте, то можно 
выделить ряд хронологических вех, связанных, в первую очередь, с развитием математических методов в 
экономике [3].

Предпосылками идей моделирования бизнес-процессов можно считать появление первых научных трудов, 
авторы которых пытались смоделировать и описать экономические процессы с использованием математических 
категорий.

Традиционно, первыми попытками моделирования экономических процессов называют работы У.Петти 
(серию эссе о политической арифметике Essays in political arithmetic, опубликованных с 1682 по 1687 год) и 
«Экономическую таблицу» Ф.Кенэ (Tableau économique, 1758 год), затрагивающую вопросы количественного 
описания общественного воспроизводства. 

Дальнейшее развитие идей математической экономики – труд А.Курно «Исследование математических 
принципов теории богатства» (Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses, 1838 год), где 
исследуется зависимость спроса на товары в зависимости от их цены; работа У.Джевонс «Об общей математической 
теории политической экономии» (Notice of a general mathematical theory of political economy, 1862 год), послужившая 
началом теории полезности и др.

Начало ХХ века – новая эпоха в развитии идей экономического моделирования: принцип оптимальности 
В.Парето, формула И.Фишера о зависимости стоимости денег от их количества, изучение соотношения категорий 
стоимости и полезности В.Дмитриевым, описание больших циклов в экономике Н.Кондратьевым и многие другие 
работы. В это же время происходит становление эконометрики и выделение ее в отдельную науку (1930 год – 
создание Эконометрического общества).

Середина ХХ века – сформулированы метод «затраты - выпуск» В.Леонтьева, система материального баланса 
С.Струмилина, уравнение Е.Слуцкого для модели поведения потребителя, теория игр и экономического поведения 
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Дж. фон Неймана. Создание Л.Канторовичем методов линейного программирования для задач оптимального 
распределения ресурсов (книги «Математические методы организации и планирования производства», 1939 год, 
«Экономический расчет наилучшего использования ресурсов», 1959 год). 

В это время издаются такие работы в области математической экономики как труды Р.Аллена «Математическая 
экономия» (Mathematical Economics, 1956 год), У.Баумоля «Экономическая теория и исследование операций» 
(Economic theory and operations analysis, 1961 год), В.Немчинова «Экономико-математический методы и модели» 
(1962 год) и многие др.

Параллельно с этим начинает развиваться направление моделирования методов принятия управленческих 
решений в рамках разработки разнообразных систем поддержки принятия решений (конец ХХ века, далее - начало 
ХХI века).

Здесь можно отметить такие методологии как метод анализа иерархий (Т.Саати); понятие интеллектуального 
анализа данных Data Mining (Г. Пиатецкий-Шапиро) и оперативного анализа данных OLAP (Е.Кодд); методы 
моделирования на основе нейронных сетей (Ф. Розенблатт, К. Фукушима, Т. Кохонен и др.); разнообразные методы 
имитационного моделирования (например, на основе теории массового обслуживания, на основе генетических 
алгоритмов и эволюционного программирования), а также модели на основе методов анализа рисков, методов 
прогнозирования и пр. Широко развиваются идеи реляционного подхода к моделированию баз данных в рамках 
ER-моделей «сущность - связь» (П.Чен) и многие другие.

Дальнейшее развитие идей моделирования бизнес-процессов реализуется в рамках современного процессного 
подхода к управлению [1, 2, 4]. Основная концепция данного подхода заложена в терминологии стандарта ИСО 
9000:2005, в котором говорится, что «любая деятельность, или комплекс деятельности, использующая ресурсы 
для преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс». Там же дается следующее понимание 
процесса: «совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы 
в выходы».

Данный процессный подход нашел широкое отражение в современных нотациях описания бизнес-
процессов. Это и линейка нотаций IDEF, состоящая из 14 стандартов (стандарты функционального моделирования 
IDEF0, информационного моделирования IDEF1, динамического моделирования IDEF2 и т.д.), и нотации 
DFD (моделирование потоков данных), BPMN (нотация и модель бизнес-процессов). Развиваются объектно-
ориентированный метод моделирования на языке UML (Unified Modeling Language), методология моделирования 
бизнес-процессов ARIS и пр.

Обучение студентов данным методологиям является важным аспектом формирования у них компетенции 
моделирования бизнес-процессов.

Отметим, что начиная с 2013 года, кафедра цифровых технологий и прикладной информатики Башкирского 
ГАУ реализует образовательную программу направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика.

В частности, с формированием компетенции моделирования бизнес-процессов связаны такие дисциплины 
данного направления подготовки как:

- Б1.О.17 Системы поддержки принятия решений;
- Б1.О.18 Моделирование бизнес-процессов;
- Б1.В.09 Проектирование информационных систем.

В ходе изучения основ моделирования бизнес-процессов студенты учатся анализировать информацию, 
систематизировать и обобщать данные, выделять наиболее значимые признаки и свойства объектов, а также 
использовать средства моделирования для визуализации информации.

Умение моделировать бизнес-процессы позволяет развивать следующие компоненты мышления:
- аналитический;
- системный;
- абстрактно-логический;
- алгоритмический;
- образно-визуальный и др.

В ходе учебного процесса при этом используются разнообразные специализированные программные 
средства функционального и имитационного моделирования, аналитические и статистические пакеты прикладных 
программ, электронные таблицы и др.

Все это позволяет сделать следующие выводы:
- моделирование бизнес-процессов – это непрерывно развивающееся направление в теории экономического 

управления. Процессный подход позволяет при этом реализовывать концепцию непрерывного управления, 
когда выход одного процесса является входом следующего процесса; 

- современные технологии и методологии моделирования бизнес-процессов ориентированы на повышение 
эффективности производства за счет оптимизации управления экономической средой и рационального 
распределения материальных, трудовых и информационных ресурсов;

- задача формирования у студентов компетенции моделирования бизнес-процессов носит комплексный 
характер и может быть решена в ходе междисциплинарного взаимодействия с использованием средств 
современных информационных технологий. 
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