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Порядковый номер определяет порядок, в котором будут выполняться задачи сценария. После 
добавления задачи к сценарию задаются входные атрибуты. Чтобы создать расписание для 
полученного сценария нужно зайти на главной форме в пункт меню «Действия» - «Расписание» - 
«Создать расписание». Для расписания задается название, описание, признак активности 
расписания, формулы и интервалы. «Формулы» — проверки, которые должны выполняться при 
вычислении следующего запуска. Например, проверка на то, что это последний рабочий день месяца 
— расписание будет выполняться в последний рабочий день месяца. «Интервалы» — при создании 
интервала задается тип интервала (год, месяц, день и так далее), начало выполнения, конец 
выполнения и период повторения (период повторения задается в той же величине, что и тип 
интервала). 

Разработанное ПС отлично подходит для использования сотрудниками банка: от рядового 
кассира до системного администратора – так как имеет простой и интуитивно-понятный интерфейс, а 
также полностью удовлетворяет всем требуемым запросам для работы с ИБС «SC-BANK NT». 
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Одной из ведущих задач современного образования  является задача  формирования 
социальных компетенций обучающегося в образовательном процессе. 

Компетентность – способность применять знания и навыки для достижения намеченных 
результатов (СТБ ИСО 9000-2015). Компетенция – знания, умения, опыт и личностные качества, 
необходимые для решения теоретических и практических задач. [1] 

Специальность 1-08 01 01 «Профессиональное обучение (по направлениям)» в соответствии с 
ОКРБ 011-2009 относится к профилю образования В «Педагогика. Профессиональное образование», 
направлению образования 08 «Профессиональное образование». Согласно ОКРБ 011-2009 по 
специальности предусмотрены направления специальности: направление специальности 1-08 01 01-
07 «Профессиональное обучение (информатика)» обеспечивает получение квалификации «Педагог-
программист». Общие цели подготовки специалиста: формирование и развитие социально-
профессиональной, практико-ориентированной компетентности, позволяющей сочетать 
универсальные, базовые профессиональные, специализированные компетенции для решения задач 
в сфере профессиональной и социальной деятельности; формирование профессиональных 
компетенций для работы в области образования и производства. Объектами профессиональной 
деятельности специалиста являются: образовательный процесс в учреждениях профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования, учреждениях системы повышения 
квалификации и переподготовки кадров, в отделах технического обучения промышленных 
предприятий; научные исследования в отраслевых и академических научно-исследовательских 
институтах; производственный процесс на предприятиях отраслей экономики. Специалист, 
освоивший содержание образовательной программы по специальности 1-08 01 01 
«Профессиональное обучения (по направлениям)», должен обладать универсальными, базовыми 
профессиональными и специализированными компетенциями. [1]  
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Специалист, освоивший содержание образовательной программы по специальности, должен 
обладать следующими универсальными компетенциями (УК): владеть культурой мышления, быть 
способным к восприятию, обобщению и анализу информации, философских, мировоззренческих, 
социально и личностно значимых проблем; владеть высоким уровнем культуры политического 
мышления и поведения, позволяющего быть активным участником политической жизни общества, 
понимать сущность, ценности, принципы идеологии белорусского государства; уметь анализировать и 
оценивать социально-значимые явления, события, процессы, использовать социологическую и 
экономическую информацию, быть способным к проявлению предпринимательской инициативы; быть 
способным анализировать основные этапы и закономерности исторического развития белорусского 
общества в контексте развития европейской цивилизации в целях формирования патриотизма, 
гражданской и профессионально-личностной позиции; обладать базовыми навыками коммуникации в 
устной и письменной формах на государственных и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; владеть навыками здоровьесбережения; быть 
готовым поддерживать необходимый уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 
профессиональную деятельность. [1] 

Компетентность (по И. А. Зимней) – это система компетенций, наличие определенных знаний и 
необходимого опыта для результативной деятельности в заданной области. Компетентность 
человека имеет определенную структуру, включающую компоненты, связанные со способностью 
личности решать необходимые проблемы в различных областях деятельности: самостоятельной 
познавательной, гражданско-общественной, социально-трудовой, культурно-досуговой [2]. 

И. А. Зимняя разделяет компетенции социальной сферы на компетенции социального 
взаимодействия (с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и 
их погашение, сотрудничество, толерантность, социальная мобильность) и компетенции  общения 
(устное, письменное, диалог, монолог; знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное и 
иноязычное общение; деловая переписка; коммуникативные задачи) [2]. 

Профессия педагога – очень ответственная профессия. Педагоги формируют знания у 
обучающихся разных возрастов. Их задача заключается в том, чтобы найти подход к каждому, чтобы 
обучить. И в каждом возрасте есть свои нюансы в поиске подходов. 

Поэтому педагогу необходимо обладать не только педагогическими знаниями, но 
психологическими, чтобы «найти ключ» к разуму каждого ребенка, подростка, взрослого. Любая 
область педагогики (дидактика, теория воспитания, частные методики и другие) предполагает 
психологические знания.  

Из личного опыта преподавания на курсах для работников различного рода профессий могу 
сделать вывод, что с увеличением возраста обучающихся задача мотивации к обучению и поиска 
подхода к обучающемуся становится не легче. Отвлекающих моментов становится больше и 
ученикам уже сложно воспринимать информацию в виде традиционных занятий. Поэтому приходится 
искать новые решения в проведении занятий, готовиться тщательнее к их проведению, прибегать к 
общеизвестным и всем понятным примерам из жизни. Обычный формат проведения занятий (к 
примеру, лекций) не дает свой результат, поэтому на занятиях необходимо преподносить теорию в 
динамичном виде, разбивая материал на части, а в конце каждой части прерываться на выполнение 
небольших заданий, которые позволяют закрепить материал, только что услышанный. Давать 
задания на дом становится бессмысленно, так как чаще всего они не выполняются. Это объясняется 
работой помимо занятий, домашними обязанностями и иными обстоятельствами. Поэтому 
необходимо в начале каждого занятия устраивать опрос или давать задания, чтобы «освежить» в 
памяти ранее изученный материал.  

Знание законов, по которым протекают психические процессы, формируются умения и навыки, 
чем характеризуется их динамика и в чем заключается природа мотивов и способностей, имеет 
огромное значение в решении главных педагогических проблем: повышение эффективности 
обучения и воспитания, а также содержания образования на всех этапах обучения.[3] 

Будущему педагогу необходимы знания психологии, чтобы пробудить в ученике интерес к 
предмету, что порождает дополнительную мотивацию к изучению предмета. Ученик желает сам 
получить знания и преодолевать преграды на пути их получения, будет с удовольствием работать 
сам и самостоятельно, уделяя некоторую часть свободного времени. Если знаний психологии не 
иметь – очень сложно вызвать бурный интерес к предмету, материал занятий не будет оставаться в 
голове учеников, вызывать интерес и будет быстро забываться. 

Поэтому, подводя итоги, можно сказать, что основной уклон педагогическо-воспитательной 
деятельности идет на формирование мотивации к обучению, которая включает в себя интерес к 
изучаемому предмету, тягу к знаниям, желание развиваться и учиться новому, овладевать новыми 
навыками и умениями и так далее. Мотивация должна различными способами поощряться и 
поддерживаться педагогом, и в большей части обучения это является условием эффективности и 
успешности как педагогической работы, так и работы учеников. Помимо всего прочего, большое 
значение имеет и личность педагога: педагог, который уважает и любит преподаваемую им 
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дисциплину, вызывает уважение и привлекает внимание учеников, а его личные качества и 
поведение во время занятий напрямую влияют на то, как ученики относятся к предмету в целом. 
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Как правило, основное внимание при изучении параметров радиостанций обращается на 
частотный диапазон, чувствительность в режиме приѐма, мощность в режиме передачи и 
функциональные возможности. При этом радиостанции с одинаковыми (сопоставимыми) 
параметрами могут показать различную дальность связи при использовании на объекте. Причиной 
отличий являются параметры внутриобъектовой электромагнитной совместимости радиосредств. 

При работе радиостанций в условиях сосредоточения средств связи на объекте нельзя 
недооценивать параметры электромагнитной совместимости, которые влияют на основные 
тактические данные – дальность связи. В реальных условиях при работе радиосредства на антенну в 
режиме передачи, на выходные цепи радиостанции от антенного входа попадают радиосигналы 
других источников радиоизлучений. При этом, вследствие нелинейных характеристик усилительных 
элементов (основной источник нелинейности), неизбежно возникают вторичные колебания 
интермодуляционного типа (пример изображен на рисунке 1). В результате взаимодействия сигналов 
P0 и P1 (полезного и мешающего соответственно) возникает множество новых составляющих, с 
частотами полезного и мешающего сигналов, отстоящих друг от друга на частоту Δf. [1] И, как итог, в 
излучаемом антенной спектре, присутствуют новые радиочастотные составляющие – побочные 
колебания интермодуляционного типа. Данные колебания способны существенно снизить дальность 
связи других радиостанций, работающих в режиме приѐма и находящихся поблизости к передающим 
радиосредствам на частотах этих колебаний, а также на частотах близких к ним. Наиболее 
проблемными являются источники излучения, находящиеся в непосредственной близости – такие, как 
радиостанции того же диапазона, расположенные на одном объекте с упомянутым радиосредством. 

Описанная ситуация типична для стационарных и особенно для подвижных объектов 
обеспечения связи, характеризующихся большим количеством связного оборудования, 
расположенного на малой площади самого объекта. Ориентировочные размеры подвижных объектов 
в подавляющем большинстве случаев не превышают 5х2.5 м. Небольшие размеры объектов 
заставляют радиостанции узла связи работать на близко расположенные антенны или на одну 
антенну - с помощью развязывающих устройств - антенных фильтров. 

 


