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В соответствии с решением Президиума Высшей 
аттестационной комиссии Минобрнауки России  
от 19 февраля 2010 г. № 6/6 журнал включен  
в Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий. В соответствии с распоряже-
нием Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г.  
№ 90-р на основании рекомендаций Высшей ат-
тестационной комиссии при Минобрнауки России 
(далее – ВАК) с учетом заключений профильных 
экспертных советов ВАК издания, входящие в Пе-
речень рецензируемых научных изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой сте-
пени доктора наук (далее – Перечень), по группам 
научных специальностей, считаются включенны-
ми в Перечень по научным специальностям и со-
ответствующим им отраслям науки. 

Перечень рецензируемых научных изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (по состоянию на 17.07.2023 года):

5. Социальные и гуманитарные науки
5.1. Право

5.1.2. Публично-правовые  
(государственно-правовые) науки
5.1.3. Частно-правовые  
(цивилистические) науки
5.1.4. Уголовно-правовые науки
5.1.5. Международно-правовые науки

5.2. Экономика
5.2.1. Экономическая теория
5.2.2. Математические, статистические  
и инструментальные методы в экономике
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы

5.8. Педагогика
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики  
и образования
5.8.2. Теория и методика обучения  
и воспитания (по областям  
и уровням образования)
5.8.4. Физическая культура и профессиональная  
физическая подготовка
5.8.5. Теория и методика спорта 
5.8.6. Оздоровительная и адаптивная  
физическая культура  
5.8.7. Методология и технология профессио-
нального образования

In accordance with the decision of the Presidium 
of the Supreme Attestation Commission of the RF 
Mi nistry of Education and Science dated February 
19, 2010 No. 6/6, the journal is included in the list 
of the leading peer reviewed scientific journals and 
publications. In accordance with the order of the RF 
Ministry of Education and Science dated December 28, 
2018 No. 90-r, based on the  recommendations of the 
Supreme Attestation Commission of the RF Ministry of 
Education and Science (hereinafter, the SAC), taking 
into account conclusions of the field-specific expert 
councils of SAC, the issues included in the List of the 
peer reviewed scientific publications, which publish 
major scientific results of the theses for scientific degree 
of the candidate of sciences, for scientific degrees of the 
doctor of sciences (hereinafter, List), by the scientific 
specialty groups, are considered included in the List by 
the scientific specialties and appropriate fields of study. 

The list of peer-reviewed scientific publications 
in which the main scientific results of dissertations 
for the degree of candidate of science, for the de-
gree of doctor of science should be published (as of 
July 17, 2023):

 
5. Social and human sciences
5.1. Law

5.1.2. Public law  
(state-legal) sciences 
5.1.3. Private law  
(civilistic) sciences 
5.1.4. Criminal Law Sciences 
5.1.5. International legal sciences 

5.2. Economy
5.2.1. Economic theory 
5.2.2. Mathematical, statistical and instrumental 
methods in economics 
5.2.3. Regional and sectoral economy 
5.2.4. Finance

 
5.8. Pedagogy

5.8.1. General pedagogy, history of pedagogy  
and education 
5.8.2. Theory and methodology of training  
and education (by regions  
and levels of education) 
5.8.4. Physical culture and professional 
physical training 
5.8.5. Theory and methodology of sports 
5.8.6. Improving and adaptive  
physical culture 
5.8.7. Methodology and technology  
of vocational education
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The main goal of the scientific journal is presentation 
of the results of the scientific-research activity of Russian 
and foreign scientists in the areas of economics (main 
trends), law and pedagogics.

GOALS of the scientific peer-reviewed journal:

– operative publication of results of the scientific-research, 
scientific-practical and experimental activity of Russian and 
foreign scientists in economics (main trends), legal sciences  
and pedagogical sciences;

– promotion of international cooperation in economics, 
law, pedagogy;

– providing scientists with the possibility of publication  
of the results of researches;

– establishing an open scientific disputes contributing  
to the increase of dissertation researches quality;

– attraction of attention to the most urgent issues and per-
spective trends of development of the economic, legal and pe-
dagogical sciences;

– search for new knowledge for the social-economic 
development of Russia and the entities of the Russian Federation;

– establishing scientific links and exchange of opinions 
between researchers from different regions;

– development of united information space of scientific 
communication in economics, law, pedagogic;

– promotion of the main achievements of scientific and 
research activity in the Russian Federation and Volgograd 
Business Institute.

Главной целью научного журнала является освеще-
ние результатов научно-исследовательской деятельности 
российских и зарубежных ученых по направлениям: эконо-
мические науки (основные направления), юридические 
науки, педагогические науки.

ЦЕЛИ научного рецензируемого журнала:

– оперативное освещение результатов научно-исследо-
вательской, научно-практической и экспериментальной де-
ятельности российских и зарубежных ученых по направле-
ниям: экономические науки (основные направления), юри-
дические науки, педагогические науки;

– развитие международного сотрудничества в сфере 
экономики, юриспруденции, педагогики;

– предоставление ученым возможности публиковать  
результаты собственных исследований;

– формирование открытой научной полемики, спо-
собствующей повышению качества диссертационных 
исследований;

– привлечение внимания к наиболее актуальным про-
блемам и перспективным направлениям развития экономи-
ческих, юридических и педагогических наук;

– поиск новых знаний для социально-экономического 
развития России и субъектов Российской Федерации;

– налаживание научных связей и обмена мнениями 
между исследователями различных регионов;

– развитие единого информационного пространства  
научной коммуникации в сфере экономики, юриспруден-
ции, педагогики;

– пропаганда основных достижений научно-исследо-
вательской деятельности в РФ и Волгоградском институте 
бизнеса.
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в сфере связи и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-33692 от 03.10.2008 г.
Перерегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере 
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• Всем статьям в выпусках журналов присваивается 
цифровой идентификатор DOI

• Двухлетний импакт-фактор РИНЦ — 0,264
• Пятилетний импакт-фактор РИНЦ — 0,196
• Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим 

журналам — 158
• Десятилетний индекс Хирша — 28
• Общее число статей из журнала в РИНЦ — 3 551
• Общее число цитирований журнала — 16 414

• Digital identifier DOI is assigned to all articles published 
in the journal

• Two-year impact factor RISC — 0,264
• The five-year impact factor RISC — 0,196
• The five-year Herfindahl  

by quoting magazines — 158
• Ten-year h-index — 28
• Total number of the journal’s articles in RISC — 3 551
• The total number of citations of the journal  — 16 414
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор – Калиничева Раиса Васильевна,  
д-р экон. наук, профессор, проректор по учебной работе 
АНО ВО  Центросоюза Российской Федерации «Россий-
ский университет кооперации» Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал).
Заместители главного редактора  — 
Кумейко Елена Анатольевна, канд. экон. наук;
Захарова Л. М., д-р пед. наук, доцент, зав. кафедрой  
дошкольного и начального общего образования ФГБОУ 
ВПО «Ульяновский государственный педагогический  
университет им. И. Н. Ульянова»;
Козенко З. Н., д-р экон. наук, профессор, заслуженный  
работник высшей школы РФ, Волгоградский государственный 
аграрный университет

EDITORIAL COMMITTEE
Editor-in-chief – Kalinicheva Raisa Vasilevna, doctor  
of economics, professor, vice-rector for academic work  
ANO of HE Tsentrosoyuz of the Russian Federation  
“Russian University of Cooperation” Volgograd Cooperative 
Institute (branch). 
Deputies of the editors-in-chief — 
Kumeiko Elena Anatolyevna,  candidate of economics 
Zakharova L. M., doctor of pedagogical sciences, associate 
professor, head of the department of pre-school and elementary 
general education of FSBEI of HPE “Ulyanovsk state pedagog-
ical university named after I. N. Ulyanov”;
Kozenko Z. N., doctor of economics, professor,  
honored worker of the higher school of the RF, VolGAU

Deputies of the editor-in-chief:
Babushkin G. D., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 
Siberian State University of Physical Culture And Sports  
(Omsk, RF);
Vinokurov A. Y., Doctor of Law, Professor, FSCEI of HE 
“Academy of the RF General Prosecutor Office”, 
chief researcher;
Voskolovich N. A., Doctor of Economics, 
Professor, Lomonosov Moscow State University,
Professor of the Department of Labor Economics  
and Personnel of the  Faculty of economics;
Kalinicheva R. V., Doctor of Economics, Professor,  
pro-rector for educational activity,  
professor of the department of economics,  
accounting and audit  
of Volgograd Cooperative Institute (branch)  
of the Russian University of Cooperation;
Meshcheryakova E. V., Doctor of Pedagogical Sciences,  
Professor, Professor of FSBEI of HPE “Volgograd State  
Social Pedagogical University”;
Rakhmanova E. N., Doctor of Law, Associate Professor,  
North-West branch of FSBEI HE RGUP;
Salieva R. N., Doctor of Law, Professor,  
Institute of the issues of ecology  
and resources management of AN RT;
Stolyarchuk L. I., Doctor of Pedagogical Sciences,  
Professor, Professor of of FSBEI of HPE  
“Volgograd State Social Pedagogical University”;
Tyutyukina E. B., Doctor of Economics, Professor,  
Financial University under the Government  
of the Russian Federation;
Fakhrutdinova A. V., Doctor of Pedagogical Sciences,  
Associate Professor,  
Kazan (Privolzhsky) federal university;
Shamray-Kurbatova L. V., Candidate of Economics,  
Associate Professor, vice-rector for academic affairs  
ANO of HE “VIB”.

Executive secretary — Kumeiko Elena Anatolyevna.

Члены редакционной коллегии:
Бабушкин Г. Д., д-р пед. наук, профессор, Сибирский госу-
дарственный университет физической культуры и спорта (г. 
Омск, РФ);
Винокуров А. Ю., д-р юрид. наук, профессор, ФГКОУ ВО 
«Академия Генеральной прокуратуры РФ»,  
главный научный сотрудник;
Восколович Н. А., д-р экон. наук, профессор Московского  
государственного университета имени М. В. Ломоносова,  
профессор кафедры экономики труда и персонала  
экономического факультета;
Калиничева Р. В., д-р экон. наук, профессор, проректор  
по учебной работе, профессор кафедры экономики,  
бухгалтерского учета и аудита Волгоградского кооперативного ин-
ститута (филиала) Российского университета кооперации;
Мещерякова Е. В., д-р пед. наук, профессор, профессор  
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально- 
педагогический университет»;
Рахманова Е. Н., д-р юрид. наук, доцент, заведующий кафе-
дрой уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия»; 
Салиева Р. Н., д-р юрид. наук, профессор, Институт проблем 
экологии и недропользования АН РТ, заведующий  
лабораторией правовых проблем недропользования, экологии и 
топливно-энергетического комплекса;
Столярчук Л. И., д-р пед. наук, профессор, профессор  
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально- 
педагогический университет»;
Тютюкина Е. Б., д-р экон. наук, профессор, Финансовый  
университет при Правительстве Российской Федерации,  
профессор Департамента корпоративных финансов  
и корпоративного управления;
Фахрутдинова А. В., д-р пед. наук, доцент,  
Казанский  (Приволжский) федеральный университет,  
профессор кафедры иностранных языков; 
Шамрай-Курбатова Л. В., канд. экон. наук, доцент,  
проректор по учебной работе АНО ВО «ВИБ».

Ответственный секретарь — Кумейко Елена Анатольевна.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ, ПРИСЫЛАЕМЫХ В НАУЧНЫЙ 

РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 
«БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО» 

1. Для издания принимаются ранее не опубликованные в других 
печатных или электронных изданиях авторские материалы – науч-
ные статьи, обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным 
специальностям: 5. Социальные и гуманитарные науки 5.1. Право; 
5.2. Экономика; 5.8. Педагогика.

2. Автором (-ми) в редакцию предоставляется обязательный пе-
чатный и идентичный ему электронный пакет документов:

– текст статьи на русском, или английском (с переводом), или 
национальном языке (с переводом на русский язык) (печатный ва-
риант статьи подписывается всеми авторами);

– анкета автора (и соавторов);
– заявление автора о праве использования научной статьи в ре-

цензируемом журнале;
– справка с места учебы (для аспирантов).
Пакет документов направляется в редакцию:
– в печатном виде по адресу: 400010, г. Волгоград, ул. Качинцев,  

д. 63, каб. 107;
– в электронном виде по адресу электронной почты:  

meon_nauka@mail.ru.
Телефон для справок: 8 902-314-79-73. URL: http://vestnik.volbi.ru.

В статью в соответствии с требованиями ВАК должно быть 
включено следующее:

– индекс УДК (располагается в начале научной статьи отдель-
ной строчкой слева);

– фамилия, имя, отчество полностью на русском и английском 
языках;

– ученая степень, ученое звание, наименование и шифр науч-
ной специальности (по номенклатуре), по которой автор проводит 
диссертационное исследование, на русском и английском языках;

– аспирантами, докторантами, соискателями, преподавателями 
вузов указывается кафедра, учебное заведение (магистранты указы-
вают направление подготовки) на русском и английском языках;

– должность, место работы, город, страна на русском и англий-
ском языках;

– e-mail;
– шифр научной специальности (по номенклатуре);
– название статьи на русском и английском языках (заглавны-

ми буквами, шрифт TNR 16, выравнивание по центру);
– аннотация на русском и английском языках (шрифт TNR 14, 

начертание – курсив, выравнивание по ширине, не менее 600–800 
знаков без пробелов);

– ключевые слова на русском и английском языках (10–12 слов 
или словосочетаний из двух или трех слов, через запятую, шрифт 
TNR 14, начертание – курсив, выравнивание по ширине);

– введение, где формулируются степень изученности пробле-
мы, актуальность, целесообразность разработки темы, научная но-
визна, цель и задачи исследования;

– основная часть. В основной части статьи путем анализа и син-
теза информации раскрываются исследуемые проблемы, пути их ре-
шения, обосновываются полученные результаты, их достоверность;

– методология. В этом разделе описывается последователь-
ность выполнения исследования, обосновывается выбор использу-
емых методов;

– результаты. Эта часть занимает основное место в научной  
статье, в ней, с помощью обобщения и анализа данных, автором 
доказывается рабочая гипотеза по проблеме. Результаты исследо-
вания излагаются кратко, но содержат достаточно информации для 
формирования выводов;

– заключение, выводы. Заключение содержит краткие резуль-
таты исследования;

– список источников. В списке источников приводится только 
цитируемая в статье литература.

Тексты, рисунки, иллюстрации, представленные в редакцию 
в рукописях авторов статей, не должны быть отсканированы.

Статьи, направляемые в редакцию без соблюдения выше-
перечисленных требований, не рассматриваются.

REQUIREMENTS TO EXECUTION OF THE MATERIALS 
SUBMITTED TO THE SCIENTIFIC 

PEER-REVIEWED JOURNAL 
«BUSINESS. EDUCATION. LAW» 

1. The author’s materials – scientific articles, reviews, 
surveys, comments corresponding to the scientific specializations:  
5. Social and human sciences 5.1. Law; 5.2. Economy; 5.8. Pedagogy, 
that have not been previously published in either printed or electronic 
issues, are accepted for publication.

2. Author(s) shall submit the required hardcopy of the document 
package and the similar electronic one to the editorial office:

– text of the article in the Russian or English languages (with 
translation), or any national language (with translation into Russian) 
(article hard copy shall be signed by all authors);

– author (or team of authors) questionnaire;
– application of the author regarding the right of use of the article 

in the peer reviewed journal;
– certificate from the place of study (for post-graduate students).
Document package shall be submitted to the editorial office:
– hard copy to the address: 400010, Volgograd, Kachintsev Street, 

building 63, office 107;
– electronic copy to the email address: meon_nauka@mail.ru.

Telephone for enquiries: 8 902-314-79-73. URL: http://vestnik.volbi.ru.
The following shall be included in the article in accordance with  

the requirements of the Higher Attestation Commission:
– UDC index (to be located at the top left-hand corner at the be-

ginning of the scientific article);
– last name, name and patronymic in the Russian and English 
languages;
– scientific degree, academic rank, name and code of the scientific 

specialty (as per the range) of the dissertation research of the author in 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РЫНКА  
ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

5.2.4 — Финансы

Аннотация. Использование системного взгляда на 
развитие любой отрасли помогает повышать эффек-
тивность функционирования, стабильность отношений  
и защиту интересов участников. В контексте рынка циф-
ровых финансовых активов это обусловливается тем, 
что системный подход, во-первых, позволяет анализиро-
вать взаимосвязи между различными элементами рынка 
и создавать эффективные стратегии развития. Во-вто-
рых, он предоставляет возможность идентифицировать 
и управлять следующими рисками: нарушение финансовой 
стабильности, мошенничество, отмывание денежных 
средств, — в конечном итоге, обеспечивая стабильность 
и надежность рынка. В-третьих, обобщение информации 
об участниках экономических отношений, складывающих-
ся в результате обращения цифровых финансовых акти-
вов, позволяет разработать и внедрить соответствую-
щие правила и процедуры, обеспечивающие защиту инте-
ресов эмитентов, инвесторов, а также предотвращение 
незаконных действий.

В статье рассматривается модель институциональ-
ного механизма развития рынка цифровых финансовых 

активов, представленная в виде системы взаимосвязей 
между субъектами рынка на макро-, мезо- и микроуров-
нях. Представленный механизм основан на трех блоках, 
определяющих цели и интересы основных групп субъ-
ектов, формальные и неформальные нормы и правила  
в экономическом сообществе, а также эффективность 
функционирования механизма в целом. В качестве целевых 
индикаторов предложен набор показателей деятельно-
сти, позволяющих в количественном выражении оценить 
результаты достижения целей на каждом из уровней 
развития рынка.

Предложенный институциональный механизм имеет 
цель обеспечить стабильность, эффективность и спра-
ведливость в экономических отношениях с использованием 
цифровых финансовых активов, выполняя роль фундамен-
тального организационного и регуляторного фактора.

Ключевые слова: цифровые финансовые активы, циф-
ровые валюты, организационно-экономический механизм, 
институциональный механизм, целевые индикаторы, циф-
ровизация, финансовый рынок, бездокументарные ценные 
бумаги, финтех, регулирование, нормы/правила, стратегия
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INSTITUTIONAL MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE DIGITAL FINANCIAL ASSETS MARKET

5.2.4 — Finance
Abstract. Using a systemic view of the development of any 

industry helps to increase operational efficiency, stability of 
relationships and protection of the interests of participants.  
In the context of the digital financial assets market, this is due 
to the fact that a systemic approach, firstly, allows you to ana-
lyze the relationships between various market elements and 
create effective development strategies. Secondly, it provides 
the opportunity to identify and manage risks such as: violation  
of financial stability, fraud, money laundering, ultimately 
ensuring market stability and reliability. Thirdly, generalization  
of information about participants in economic relations result-
ing from the circulation of digital financial assets makes it 
possible to develop and implement appropriate rules and pro-
cedures to ensure the protection of the interests of issuers and 
investors, as well as the prevention of illegal actions.

In the article, the authors consider a model of the institu-
tional mechanism for the development of the digital financial 

assets market, presented in the form of a system of relationships 
between market entities at the macro, meso and micro levels. 
The presented mechanism is based on three blocks that deter-
mine the goals and interests of the main groups of subjects, for-
mal and informal norms and rules in the economic community, 
as well as the effectiveness of the mechanism as a whole. A set of 
performance indicators is proposed as target indicators, allow-
ing quantitative assessment of the results of achieving goals at 
each level of market development.

The proposed institutional mechanism aims to ensure stabil-
ity, efficiency and fairness in economic relations using digital 
financial assets, serving as a fundamental organizational and 
regulatory factor.

Keywords: digital financial assets, digital currencies, orga-
nizational and economic mechanism, institutional mechanism, 
target indicators, digitalization, financial market, uncertificat-
ed securities, fintech, regulation, rules, strategy

For citation: Bolvachev A. I., Akhvlediani Yu. T., Koshelev K. A. Institutional mechanism for the development of the digital financial 
assets market. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):13—17. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.861.

Введение
Актуальность темы исследования. В соответствии 

с действующим законодательством цифровыми финан-
совыми активами (далее — ЦФА) признаются цифровые 
права, включающие денежные требования, возможность 
осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, 
права участия в капитале непубличного акционерного 
общества, право требовать передачи эмиссионных ценных 
бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске ЦФА  
в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством, выпуск, учет и обращение которых возможны толь-
ко путем внесения (изменения) записей в информационную 
систему на основе распределенного реестра, а также в иные 
информационные системы [1].

Применение системного подхода к развитию рынка ЦФА 
является крайне актуальной задачей в современном финан-
совом мире. Среди причин, почему это важно, можно отме-
тить, во-первых, быстрое развитие цифровых технологий. 
С появлением блокчейн-технологии, криптовалют и других 
цифровых инструментов финансовые рынки сталкиваются 
с новыми вызовами и возможностями [2]. Системный под-
ход позволяет анализировать взаимосвязи между различны-
ми элементами рынка и создавать эффективные стратегии 
развития. Во-вторых, неконтролируемое развитие рынка 
ЦФА может повлечь за собой риски для финансовой ста-
бильности, включая мошенничество, отмывание денежных 
средств и иные формы нарушения действующего законода-
тельства [3]. Системный подход предоставляет возможность 
идентифицировать и управлять такими рисками, обеспечи-
вая стабильность и надежность рынка. В-третьих, обобще-
ние информации об участниках экономических отношений, 
складывающихся в результате обращения ЦФА, позволяет 
разработать и внедрить соответствующие правила и проце-
дуры, обеспечивающие защиту интересов эмитентов, инве-
сторов, а также предотвращение незаконных действий.

Таким образом, учет всех факторов внешней и внутрен-
ней среды на разных экономических уровнях позволяет 

идентифицировать потенциальные возможности для разви-
тия инновационных финансовых инструментов и создания 
благоприятной инвестиционной среды [4]. В свою очередь, 
использование системного взгляда на развитие рынка ЦФА 
помогает обеспечить его эффективное функционирование, 
стабильность и защиту интересов участников.

Изученность проблемы. Большинство опубликован-
ных в настоящее время научных работ сводятся к право-
вому статусу и оценке роли отдельных участников в обра-
щении ЦФА или изучению возможностей и угроз, связан-
ных с их распространением. Так, в статьях О. В. Соделя, 
А. Н. Цупикова проводится анализ роли и полномочий 
Банка России в правовом регулировании выпуска и обра-
щении ЦФА [5; 6]. Т. Э. Рождественская и А. Г. Гузнов рас-
сматривают особенности правового статуса организаций, 
обеспечивающих цифровые финансовые технологии [7]. 
М. В. и А. И. Гончаровы и О. Ю. Споловихин анализиру-
ют экономические интересы и риски участников операций 
с ЦФА [8]. Е. А. Чумаченко и К. П. Безрукавая изучают 
основные направления цифровизации активов и влияние 
этого процесса на экономические субъекты [9].

Научная новизна. Настоящая статья является про-
должением фундаментального подхода к исследованию 
категории ЦФА, изложенного в работах А. И. Болваче-
ва, В. В. Колмакова, А. Ф. Лещинской, К. А. Кошелева. 
Общая логика исследования раскрывается через опре-
деление экономической сущности ЦФА и отнесение их  
к бездокументарным ценным бумагам для полноценно-
го включения в гражданско-правовой оборот [10—12].  
На основе сформированного статуса и понятийного аппа-
рата ЦФА предлагается форма организационно-эконо-
мического механизма развития данного рынка, опреде-
ляющая взаимосвязи и взаимозависимости структурных 
элементов рынка, отвечающих за стратегическое планиро-
вание, разрабатывающих направления развития инвести-
ционной деятельности, формирующих организационно- 
экономические условия функционирования рынка,  
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обеспечивающих развитие инфраструктуры, внедряющих 
меры стимулирования [13].

Дальнейшие исследования в области фундаментально-
го подхода позволят углубить понимание взаимосвязей и 
влияния различных факторов на рынке ЦФА. В этой свя-
зи авторами предлагается институциональный механизм 
функционирования рынка ЦФА, под которым понимается 
система взаимодействий субъектов экономики на основе 
институтов, являющаяся структурной частью хозяйствен-
ного механизма экономики в целом и имеющая свою соб-
ственную структуру.

Целью исследования является представление институ-
ционального механизма функционирования рынка ЦФА. 
Достижение поставленной цели осуществляется посред-
ством решения следующих задач:

‒ определить основных участников рынка ЦФА;
‒ сформировать систему взаимосвязей между субъекта-

ми рынка;
‒ разработать состав индикаторов для оценки состояния 

рынка ЦФА.
Теоретическую основу исследования составили науч-

ные труды ведущих экономистов, посвященные вопросам 
обращения ЦФА, определения их статуса и роли основных 
участников.

Практическая значимость. На основе указанного 
механизма должны определяться стратегические приорите-
ты развития рынка ЦФА в Российской Федерации.

Методология. В ходе исследования использовались 
следующие научные методы: анализ экономической инфор-
мации, исторический метод, обобщение, систематизация, 
метод научной абстракции.

Основная часть
Р. Скотт определял институциональную среду как сово-

купность трех элементов: регулятивного, когнитивного 
и нормативного [14]. Эти институциональные элементы 
могут оказывать разное влияние на субъектов — участни-
ков рынка. Регулятивный элемент включает в себя поли-
тические аспекты и политику государства по отношению 
к рынку в целом и отдельным его субъектам. Когнитивный 
элемент связан со знаниями, навыками, компетенциями 
субъектов рынка. Нормативный элемент связан с системой 
ценности в обществе.

Институциональный механизм формирования и разви-
тия рынка ЦФА может быть представлен в виде системы 
упорядоченных взаимосвязей между субъектами рынка на 
макро-, мезо- и микроуровнях, регулируемых формальны-
ми и неформальными нормами и правилами, с целью обе-
спечения высокой эффективности функционирования рын-
ка ЦФА и использующих определенный набор стимулов  
и ограничений.

Институциональный механизм рынка ЦФА представ-
лен на рисунке. В данном механизме выделены три блока: 
целевой, основной и результирующий.

Целевой блок представлен целями и интересами основ-
ных групп субъектов — участников рынка: органов госу-
дарственной власти и Банка России, кредитных организа-
ций, предприятий и организаций, физических лиц. Цели  
и интересы указанных групп на макро-, мезо- и микроуров-
нях могут значительно различаться.

Основной блок состоит из установленных привил и 
норм, которые могут быть основаны как на формальных 
принципах, обусловленных нормативно-правовым регули-
рование рынка, так и неформальных, обусловленных куль-
турой делового оборота, сложившимися в экономическом 
сообществе традициями и ценностями, этическими норма-
ми. Неформальные нормы и правила включают в себя так-
же стимулы и ограничения, которые во многом определяют 
деятельность субъектов рынка.

Рис. Институциональный механизм рынка ЦФА 
(разработано авторами)

Результирующий блок определяет эффективность функ-
ционирования механизма в целом на основании итоговых 
показателей — целевых индикаторов, позволяющих оце-
нить в количественном выражении результаты функциони-
рования рынка ЦФА.

Целевые индикаторы — показатели деятельности, позво-
ляющие в количественном выражении оценить результаты 
достижения целей на каждом из уровней развития рынка. 
Набор показателей необходим для выявления противоречий 
или несоответствий в деятельности экономических субъек-
тов на основе формальных и неформальных правил и норм.  
С помощью стимулов и ограничений противоречия могут 
быть устранены. Перечень целевых индикаторов функцио-
нирования рынка ЦФА представлен в таблице.

Целевые индикаторы функционирования рынка цифровых финансовых активов
Показатель Характеристика

Количество видов и типов ЦФА, ед. Позволяет оценить степень дифференциации на рынке ЦФА, разнообразие 
предложения, отдельные виды и типы ЦФА, определить, насколько рынок 
ЦФА насыщен с точки зрения предложения

Объем выпущенных ЦФА на рынке в денежном 
выражении, руб.

Позволяет оценить общий объем предложения на рынке ЦФА, объем рынка 
ЦФА в рублях

Объем сделок на рынке ЦФА в натуральном 
выражении, шт.

Позволяет оценить объем обращения на рынке ЦФА в натуральном 
выражении, т. е. оборот рынка ЦФА в количестве совершенных сделок

Объем сделок на рынке ЦФА в денежном 
выражении, руб.

Позволяет оценить объем обращения на рынке ЦФА в денежном 
выражении, т. е. оборот рынка ЦФА в рублях



16

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, февраль № 1(66). Подписной индекс – 85747

Показатель Характеристика
Количество эмитентов, выпускающих ЦФА, ед. Позволяет оценить потенциальный объем предложения на рынке ЦФА, 

количество эмитентов ЦФА и насыщенность рынка с точки зрения 
предложения, структуру рынка с точки зрения характеристик эмитентов, 
выпускающих ЦФА

Количество инвесторов — юридических лиц на 
рынке, совершивших хотя бы одну сделку с ЦФА, ед.

Позволяет оценить потенциальный и реальный спрос со стороны 
инвесторов — юридических лиц на рынке ЦФА

Количество розничных инвесторов на рынке, 
совершивших хотя бы одну сделку с ЦФА, чел.

Позволяет оценить потенциальный и реальный спрос со стороны 
инвесторов — физических лиц на рынке ЦФА

Количество операторов информационных систем  
на рынке ЦФА, ед.

Позволяет оценить степень развития инфраструктуры рынка ЦФА

Количество операторов обмена ЦФА, ед. Позволяет оценить степень развития инфраструктуры рынка ЦФА
Количество зарегистрированных кошельков  
на платформах операторов информационных 
систем, ед.

Позволяет оценить потенциальный спрос на ЦФА со стороны 
заинтересованных в приобретении ЦФА пользователей  
информационной системы

Примечание: составлено авторами.

Предложенный институциональный механизм рын-
ка ЦФА является постоянно развивающейся системой. 
Так как цели и интересы субъектов рынка, формальные и 
неформальные нормы и правила, а также целевые индика-
торы функционирования рынка с течением времени могут 
существенно изменяться, исходя из факторов внешней сре-
ды и интересов его участников. Реализации потенциала раз-
вития рынка ЦФА в настоящее время препятствуют фраг-
ментарность рынка (отсутствие связи между платформами 
операторов информационных систем), отсутствие ликвид-
ности, или вторичного обращения этих инструментов, сла-

бая доступность рынка для институциональных инвесторов 
и недостаточно отработанные механизмы юридической 
защиты интересов инвесторов [15].

Заключение
В рамках настоящей статьи авторами предложен институ-

циональный механизм формирования и развития рынка ЦФА, 
который играет роль фундаментального организационного  
и регуляторного фактора в обществе, определяя структуру, 
правила и процедуры, необходимые для координации склады-
вающихся вокруг ЦФА экономических отношений.
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА МОНИТОРИНГА  
СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
5.2.3 — Региональная экономика

Аннотация. В процессе исторического развития обще-
ства знания человека, способность их воплощать в полезные 
объекты и процессы, а также возможность их эффектив-
ного применения и использования приобрели значение ключе-
вых факторов социально-экономического развития как на 
уровне государства, так и отдельного региона. Объектом 
исследования в рамках данной статьи выступает интеллек-
туальный потенциал региона. Предметной областью явля-
ется комплексный мониторинг его составляющих: «знание 
теоретическое», «знание практическое» и «знание автома-
тическое». Представление результатов разработанного 
методического подхода как главной цели данного исследова-
ния осуществлено в рамках решения задач: раскрытие содер-
жания графического исследования составляющих интеллек-
туального потенциала региона; разработка обобщающей 
схемы данного мониторинга; заполнение формы развер-
нутых данных по результатам проведения мониторинга. 
Проведение данного комплексного мониторинга предусма-
тривает исследование следующих показателей: результа-
ты международных сопоставительных исследований каче-
ства образования PISA, TIMSS, PIRLS; индекс человеческого 

развития; результаты проведения ЕГЭ по базовым дисци-
плинам; количество изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов; индекс производительности труда;  
ВВП и ВРП; производительность труда в сфере высокотех-
нологичной и наукоемкой продукции. Главными методически-
ми инструментами выступили: индукция, дедукция, систе-
матизация, структурирование. Разработанный методи-
ческий подход к комплексному мониторингу составляющих 
интеллектуального потенциала региона позволяет предста-
вить результаты в виде динамики, структуры, тенденций, 
долей, пропорций, мест в рейтинге как за последние три 
года, так и в разбивке по субъектам либо исследуемым эле-
ментам, что значительно облегчает задачи сравнительного 
анализа и оценки исследуемых величин.

Ключевые слова: мониторинг, интеллектуальный 
потенциал региона, «знание теоретическое», «знание 
практическое», «знание автоматическое», единый госу-
дарственный экзамен, изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы, индекс производительности труда, 
валовой региональный продукт, высокотехнологичная и 
наукоемкая продукция

Для цитирования: Болдырев К. А., Ивасенко Н. Г. Комплексная методика мониторинга составляющих интеллекту-
ального потенциала региона (на примере Краснодарского края) // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 18—23.  
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.861.

Original article

A COMPREHENSIVE METHODOLOGY FOR MONITORING THE COMPONENTS  
OF THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE REGION  
ON THE EXAMPLE OF THE KRASNODAR TERRITORY

5.2.3 — Regional economy

Abstract. In the process of the historical development of 
society, human knowledge, the ability to translate them into 
useful objects and processes, as well as the possibility of their 
effective application and use have acquired the importance of 
key factors of socio-economic development, both at the state 
level and in a separate region. The object of research in this 
article is the intellectual potential of the region. The subject 

area is the comprehensive monitoring of its components: “the-
oretical knowledge”, “practical knowledge” and “automatic 
knowledge”. Presentation of the results of the developed meth-
odological approach, as the main goal of this study, was car-
ried out within the framework of solving the following tasks: 
disclosure of the content of the graphic study of the compo-
nents of the intellectual potential of the region; development  
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of a generalizing scheme of this monitoring; filling out the 
form of detailed data on the results of monitoring. The main 
methodological tools were: analysis, synthesis, induction, 
deduction, systematization, structuring, comparison, model-
ing. The developed methodological approach to the integrat-
ed monitoring of the components of the intellectual potential 
of the region allows us to present the results in the form of 
dynamics, structure, trends, shares, proportions, places in the 

rating both over the past three years and broken down by sub-
jects or studied elements, which greatly facilitates the tasks 
of comparative analysis and evaluation of the studied values.

Keywords: monitoring, intellectual potential of the region, 
“theoretical knowledge”, “practical knowledge”, “automat-
ic knowledge”, unified state exam, inventions, utility models, 
industrial designs, labor productivity index, gross regional 
product, high-tech and knowledge-intensive products

For citation: Boldyrev K. A., Ivasenko N. G. A comprehensive methodology for monitoring the components of the intellectual 
potential of the region on the example of the Krasnodar Territory. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 
2024;1(66):18—23. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.861.

Введение
Актуальность. В настоящее время в Российской Феде-

рации ведется практика формирования статистической 
информации по показателям социально-экономического 
развития регионов, необходимых для мониторинга эффек-
тивности реализации национальных проектов [1—3]. Дан-
ные показатели рассчитываются для шестнадцати нацио-
нальных проектов, одним из которых является националь-
ный проект «Наука». В то же время, несмотря на наличие 
таких важных проектов, как «Образование» и «Производи-
тельность труда», практика расчета подобных показателей 
по ним не ведется. Разработанная комплексная методика 
составляющих интеллектуального потенциала региона, 
содержательно представляющих собой достигнутый уро-
вень овладения населением региона знаниями в вышеука-
занных сферах, является эффективным инструментом, рас-
ширяющим возможности мониторинга социально-эконо-
мического развития регионов.

Изученность проблемы. В научной литературе отече-
ственными и зарубежными авторами разрабатывались мето-
дические подходы к мониторингу образовательной, научной 
сфер, а также сферы производительности труда. Так, мони-
торинг показателей, характеризующих состояние образова-
тельной сферы разрабатывался в работах таких авторов, как 
Ш. А. Ахатова, Ж. О. Албанбаева, Р. Ф. Адонин, С. П. Стро-
кина, О. Н. Подивилова, Н. А. Чечева [4—8]. Мониторинг 
показателей в сфере науки отражен в трудах таких авто-
ров, как В. И. Карпенко, Д. В. Ольшевский, А. Б. Логунов, 
М. В. Семенов, В. Ю. Корчак, Р. В. Реулов, С. В. Стука-
лин [9—11], в сфере производительности труда — таких, как 
А. В. Воронкова, И. Н. Чернышов [12; 13]. В то же время 
при наличии достаточного количества инструментов мони-
торинга показателей образовательной, научной сферы, а так-
же сферы производительности труда высокотехнологичной 
и наукоемкой продукции на сегодняшний день комплексная 
методика оценки данных сфер отсутствует, что и определило 
предметную область данной статьи.

Целесообразность разработки темы. Результаты дан-
ного мониторинга представляют собой аналитическую 
основу для проведения функционально-результативной 
оценки интеллектуального потенциала региона.

Научная новизна исследования состоит в выделе-
нии в составе интеллектуального потенциала региона его 
главных составляющих: «знание теоретическое», «знание 
практическое» и «знание автоматическое», а также в раз-
работке комплексного подхода к их мониторингу с при-
менением графического, системного и аналитического 
инструментария.

Целью исследования является представление науч-
ных результатов в виде разработанной комплексной 

методики мониторинга составляющих интеллектуально-
го потенциала региона.

Для достижения данной цели в статье решены следую-
щие общие задачи: отразить сущность и содержание гра-
фического исследования составляющих интеллектуального 
потенциала региона; представить обобщающую схему дан-
ного мониторинга; раскрыть содержание и методологию 
формы развернутых данных по результатам проведения 
мониторинга.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в систематизации и углублении существующих теоретиче-
ских положений в части проведения мониторинга составля-
ющих интеллектуального потенциала региона.

Практическая значимость работы заключается в дове-
дении теоретических положений и научно-практических 
рекомендаций до уровня конкретных методических пред-
ложений, которые могут быть использованы в деятельности 
региональных аналитических центов.

Методология. В ходе проведения исследования исполь-
зовались такие общенаучные методы как анализ, синтез, 
индукция, дедукция, систематизация, структурирование, 
сравнение, моделирование и др.

Основная часть
Начальным этапом оценки интеллектуального потен-

циала региона, в рамках разработанной функционально-ре-
зультативной методики, является проведение мониторинга 
его составляющих, к которым относятся такие составляю-
щие как «знание теоретическое», «знание практическое» 
и «знание автоматическое». Данный мониторинг включа-
ет в себя три этапа: графическое исследование показате-
лей, характеризующих величину составляющей непосред-
ственно и опосредованно; построение обобщающей схемы 
мониторинга; заполнение формы развернутых данных по 
результатам проведения мониторинга.

В табл. 1 представлен перечень анализируемых данных 
в рамках мониторинга составляющих интеллектуального 
потенциала региона.

Комплексное графическое исследование составляю-
щих интеллектуального потенциала региона предполага-
ет построение тридцати одного графического объекта по 
составляющей «знание теоретическое», двадцати четырех 
объектов по составляющей «практическое знание» и три-
дцати одного объектов по составляющей «знание автома-
тическое». То есть при равном количестве по составляю-
щим «знание теоретическое» и «знание автоматическое» 
количество графических объектов по составляющей знание 
практическое на семь объектов меньше. В табл. 2 представ-
лена структурная разбивка полученных объектов в зависи-
мости от формы представления данных.
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Таблица 1
Перечень анализируемых данных в рамках мониторинга составляющих интеллектуального потенциала региона

«Знание теоретическое» «Знание практическое» «Знание автоматическое»
Результаты международных 
сопоставительных исследований качества 
образования PISA, TIMSS, PIRLS, (1)  

Количественные показатели  
по изобретениям, (4)

Индекс производительности труда, (7)

Индекс человеческого развития, ИЧР, (2) Количественные показатели  
по полезным моделям, (5)

Показатели ВВП и ВРП, (8)

Результаты проведения ЕГЭ по базовым 
дисциплинам, (3)

Количественные показатели по 
промышленным образцам, (6)

Производительность труда в сфере высоко-
технологичной и наукоемкой продукции, (9)

Таблица 2
Структура графического анализа составляющих интеллектуального потенциала региона  

в зависимости от формы представления данных

Составляющая Динамика Структура Таблица Ранжирование
ед. % ед. % ед. % ед. %

«Знание теоретическое» 12 39 0 0 11 35 8 26
«Знание практическое» 9 38 2 8 8 33 5 21
«Знание автоматическое» 14 45 0 0 11 35 6 19
Общая структура 35 41 2 2 30 35 19 22

На рис. 1 представлены выборочные объекты графического анализа составляющих интеллектуального потенциала региона.

Рис. 1. Выборочные объекты графического анализа составляющих интеллектуального потенциала региона: 
1 — динамика индексов качества знаний Российской Федерации международных сопоставительных исследований PISA, TIMSS, PIRLS;  

2 — ранжирование индекса человеческого развития по отдельным регионам Российской Федерации в 2019 г.; 3 — динамика средних баллов 
единого государственного экзамена по базовым дисциплинам по Краснодарскому краю; 4 — ранжирование количества поданных заявок  

на изобретения по отдельным регионам Российской Федерации с наибольшим количеством заявок в 2021 г.; 5 — динамика выданных патентов 
на полезные модели в Краснодарском крае; 6 — сравнительная динамика количества выданных патентов на изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы по Краснодарскому краю; 7 — сравнительная динамика индекса производительности труда Российской Федерации  

и Краснодарского края; 8 — динамика величины валового регионального продукта по Краснодарскому краю; 9 — динамика количества  
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей по Краснодарскому краю

Каждая составляющая рис. 1 (1—9) реализована в рам-
ках и в соответствии с данными, перечень которых пред-
ставлен в табл. 1.

На рис. 2 представлено содержание обобщающей схемы 
мониторинга составляющей интеллектуального потенциа-
ла региона «знание практическое».
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Рис. 2. Содержание обобщающей схемы мониторинга составляющей интеллектуального потенциала  
региона «знание практическое»

Данные рис. 2 в полном объеме отражают содержание, 
последовательность и структуру мониторинга одной из состав-
ляющих интеллектуального потенциала региона. В тоже время 
данная схема лаконично отражает содержание графического 

анализа и сгруппировано демонстрирует блоки развернутых 
данных, которые представлены в соответствующих формах. 
Различные способы представления результатов мониторинга   
в форме развернутых данных представлены в табл. 3.

Таблица 3
Способы представления данных результатов мониторинга составляющих интеллектуального потенциала региона 

на примере Краснодарского края 

Субъект Показатель Позиция
1 2 3

КК Значение индекса человеческого развития в 2019 г. в сравнении  
с ведущими регионами

КК
0,855

М
0,94

СП
0,918

КК Место в рейтинге по величине индекса человеческого развития в 2019 г.  
в сравнении с ведущими регионами

КК
28

М
1

СП
2

КК Доля участников набравших от 81 до 100 баллов по результатам ЕГЭ  
по математике

2020
6 %

2021
10 %

2022
4 %

КК Доля участников набравших от 81 до 100 баллов  по результатам ЕГЭ  
по математике (тенденции)

2020
↘

2021
↗

2022
↘

КК Количество поданных заявок на изобретения и вес по отношению к показателю РФ 
и ЮФО в 2022 г.

КК
480 ед.

РФ
2,5 %

ЮФО
37 %

РФ Средние значения выданных патентов на И в РФ за периоды: 2000—2006 (I), 
2007—2013 (II), 2014—2022 (III) гг., ед.

I
21 502

II
30 214

III
31 333
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Окончание табл. 3

Субъект Показатель Позиция
1 2 3

РФ Структура патентообладателей в зависимости от юридического статуса за 2015, 
2018 и первую половину 2021 г.

УНО
67 %

ЮЛ
27 %

ФЛ
6 %

КК Соотношения количества выданных патентов на И, ПМ и ПО за 2021 г., ед. И
1/1

ПМ
1/3

ПО
1/6

КК Количество выданных патентов на И, ПМ и ПО за 2021 г., ед. (приближенные 
значения)

И
400

ПМ
100

ПО
50

КК Динамика индекса производительности труда по КК 2019
99 %

2020
98 %

2021
104 %

КК Динамика величины ВРП по КК, млн руб. 2019
2 577 131

2020
2 667 228

2021
3 200 607

Примечание: КК — Краснодарский край; М — г. Москва; СП — г. Санкт-Петербург; ЮФО — Южный федеральный округ; УНО — 
учреждений науки и образования; ЮЛ — юридические лица; ФЛ — физические лица; И — изобретения; ПМ — полезные модели; ПО — 
промышленные образцы.

Пример представления формы развернутых данных 
по составляющим интеллектуального потенциала региона 
«знание автоматические» и «знание теоретическое» пред-
ставлен в работах автора (о первом см.: [14, с. 66—67],  
о втором — [15, с. 198—199]).

Заключение
Таким образом, разработанный методический подход  

к комплексному мониторингу составляющих интеллектуаль-

ного потенциала региона позволяет представить результаты 
в виде динамики, структуры, тенденций, долей, пропорций, 
мест в рейтинге как за последние три года, так и в разбивке 
по субъектам либо исследуемым элементам, что значительно 
облегчает задачи сравнительного анализа и оценки исследу- 
емых величин. Дальнейшей перспективой данного исследова-
ния является применение разработанной комплексной мето-
дики мониторинга к исследованию альтернативных интеллек-
туальному потенциалу региона экономических явлений.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В текущих геополитических условиях, ког-
да резкий разрыв отношений с недружественными стра-
нами стал причиной формирования множества угроз и 
рисков для отечественной экономики, стремление к обеспе-
чению продовольственной безопасности и технологической 
самостоятельности становится неотъемлемым условием 
достижения устойчивости и безопасности экономики 
государства. При этом актуальным становится прояв-
ление технологической инициативы, а не поиск достой-
ных альтернатив для замещения аналогичных импорт-
ных решений. Цель исследования — выявление факторов 
достижения технологического суверенитета России и 
определение роли цифровизации в этом процессе. Распро-
страненная ранее модель импортозамещения, доминирую-
щая как направление отечественной экономической поли-
тики, должна смениться более сильными стратегиями, 
которые затрагивают глубинные основы господствующей 
экономической модели и способствуют ее реструктури-
зации и трансформации. Гипотеза исследования состоит  
в предположении о том, что достижение технологиче-
ского суверенитета невозможно без внедрения цифровых 

технологий и обеспечения трансформационных процессов  
в различных сферах экономики. В статье исследуются тео-
ретические аспекты категории «технологический суве-
ренитет» в их сопоставлении с содержанием категории 
«импортозамещение», исследуются эмпирические данные, 
отражающие уровень технологического развития и циф-
ровизации в России, изучаются факторы, определяющие 
возможности достижения технологического суверени-
тета, и выделяется роль цифровой трансформации среди 
них. Сделан вывод, что необходима комплексная цифровая 
трансформация, которая выделена как один из приорите-
тов среди направлений и принципов российской политики 
импортозамещения при движении к реализации страте-
гии технологического суверенитета, и реорганизация всех 
бизнес-процессов и различных сфер общественной жизни  
с использованием потенциала цифровых технологий.

Ключевые слова: технологический суверенитет, импорто-
замещение, структурная трансформация экономики, струк-
турная адаптация, экспорт технологий, импорт технологий, 
цифровизация, цифровая трансформация, цифровой суверени-
тет, национальная безопасность, ресурсообеспеченность
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Original article

DIGITAL TRANSFORMATION AS A FACTOR  
IN ACHIEVING TECHNOLOGICAL SOVEREIGNTY OF RUSSIA

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. In the current geopolitical conditions, when 
a sharp break in relations with unfriendly countries has 
caused the formation of many threats and risks to the 
domestic economy, the desire to ensure food security 
and technological independence becomes an essential 
condition for achieving the stability and security of the 
state’s economy. At the same time, the manifestation of 
technological initiative becomes relevant, and not the search 
for worthy alternatives to replace similar imported solutions. 
The purpose of the study is to identify the factors in achieving 
technological sovereignty of Russia and to determine the role 
of digitalization in this process. The previously widespread 
model of import substitution, which dominates as a direction 
of domestic economic policy, should be replaced by stronger 
strategies that affect the deep foundations of the dominant 

economic model and contribute to its restructuring and 
transformation. The hypothesis of the study is the assumption 
that the achievement of technological sovereignty is 
impossible without the introduction of digital technologies 
and the provision of transformational processes in various 
sectors of the economy. The article examines the theoretical 
aspects of the category of technological sovereignty in 
their comparison with the content of the category of import 
substitution, examines empirical data reflecting the level 
of technological development and digitalization in Russia, 
examines the factors determining the possibilities of 
achieving technological sovereignty and highlights the role 
of digital transformation among them. It is concluded that 
a comprehensive digital transformation is needed, which 
is highlighted as one of the priorities among the directions 
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and principles of the Russian import substitution policy 
when moving towards the implementation of the strategy 
of technological sovereignty, and the reorganization of all 
business processes and various spheres of public life using 
the potential of digital technologies.

Keywords: technological sovereignty, import substitution, 
structural transformation of the economy, structural adaptation, 
export of technologies, import of technologies, digitalization, 
digital transformation, digital sovereignty, national security, 
resource availability
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Введение
Актуальность. В действующих геополитических усло-

виях ориентация на интеграционные процессы и глобали-
зацию, являющиеся мейнстримом экономического, поли-
тического и технологического развития вплоть до 2022 г., 
потеряла свою актуальность. В текущей ситуации для 
каждой страны целесообразной становится активизация 
деятельности, направленная на обеспечение продоволь-
ственной безопасности, достижение автономии в реализа-
ции экономического и технологического развития, удов-
летворение внутреннего спроса экономических агентов 
и т. д., т. е. достижение некой автаркии или стремление к 
ней. Следовательно, целесообразным становится исследо-
вание различных аспектов достижения технологического 
суверенитета России.

Изученность проблемы. Исследованием различных 
аспектов достижения технологического суверенитета в Рос-
сии с учетом значимости исследуемой темы на сегодняш-
ний день занимается большое количество отечественных 
ученых, среди которых В. В. Акбердина, А. А. Афанасьев, 
Ю. В. Данейкин, В. К. Фальцман, Е. С. Янковская и др. [1—6].

Цель исследования заключается в выявлении факто-
ров достижения технологического суверенитета России  
и определении роли цифровизации в этом процессе.

В соответствии с поставленной целью были определе-
ны следующие задачи: изучить сущностные характеристи-
ки категории «технологический суверенитет», соотнести  
с содержанием понятия «импортозамещение»; исследовать 
показатели технологического развития России для опреде-
ления потенциала обеспечения технологической независи-
мости; рассмотреть ключевые факторы достижения техно-
логического суверенитета в России и выявить среди них 
роль цифровизации.

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, 
что достижение технологического суверенитета невозможно 
без внедрения цифровых технологий и обеспечения трансфор-
мационных процессов в различных сферах экономики.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в уточнении понятийного аппарата и систематизации зна-
ний о факторах и условиях достижения технологического 
суверенитета в России.

Научная новизна исследования состоит в уточнении 
понятийного аппарата и систематизации знаний о факто-
рах и условиях достижения технологического суверенитета  
в России. Сформулирована дефиниция изучаемого понятия, 
сгруппированы характеристики, отличающие содержание 
и результаты политики импортозамещения от стратегии 
достижения технологического суверенитета, исследованы 
статистические показатели технологического и цифрового 
развития экономики России.

Методология исследования опирается на общенауч-
ные методы систематизации, структурного анализа и син-
теза, с помощью которых был проведен теоретический  
анализ научных работ для уточнения понятийного аппарата 

и выявления сущностных характеристик изучаемого явле-
ния. Применение статистических и графических методов 
позволило реализовать эмпирическую оценку отдельных 
показателей, отражающих уровень технологического раз-
вития России.

Основная часть
Понятие технологического суверенитета в отечественной 

науке сравнительно новое и, потому, активно исследуемое 
как с позиции его интерпретации, так и с точки зрения выра-
ботки инструментов его реализации. Термин был предложен  
в качестве альтернативы ранее устоявшемуся понятию 
«импортозамещение», однако, на наш взгляд, имеет более 
широкое и емкое значение. Так, под импортозамещением 
понимается процесс замещения импортных товаров, пользу-
ющихся активным спросом среди населения, отечественными 
аналогами. Речь как правило идет о конкретных производ-
ственных процессах и отдельно взятых рынках и не затраги-
вает институциональные основы экономического развития.

Технологический суверенитет затрагивает различные 
сферы общественной жизни и предполагает активизацию 
трансформационных процессов в разных областях экономи-
ки, адаптируя институциональные основы экономического 
развития, обеспечивая инфраструктурное, технологическое, 
кадровое сопровождение производственных программ и про-
ектов. В подтверждение тому начиная с 2022 г. в отчетах Цен-
тробанка России начинают фигурировать термины «струк-
турное изменение экономики», «структурная трансформация 
экономики» и «структурная перестройка». При этом струк-
турная трансформация не предполагает возвращения к преж-
ним стандартам, а нацеливает на полноценный сдвиг в новый 
формат с изменением основных способов функционирования 
рынка и всей экономической модели. То есть если импортоза-
мещение — это процесс, либо цель производственной поли-
тики государства, то технологический суверенитет — это 
устойчивое состояние экономики, при котором отечественная 
промышленность в состоянии обеспечить производство необ-
ходимых товаров и услуг, полностью закрывая потребности 
всех экономических агентов.

Еще одним принципиальным отличием, на наш взгляд, 
является подход, применяемый при разработке технологий и 
продуктов. Если стратегия импортозамещения предполагает 
выявление и поиск аналогов зарубежных решений для удов-
летворения внутреннего спроса, то достижение технологиче-
ского суверенитета возможно лишь при ориентации на раз-
работку собственных технологий и сервисов, которые будут 
конкурентоспособны на мировом рынке. Следовательно, 
технологический суверенитет является воплощением модели 
инновационной экономики и может способствовать перехо-
ду отечественной экономики от догоняющего типа развития  
к опережающему. В то же время, два этих понятия имеют тес-
ную связь друг с другом. Это можно отследить по совокуп-
ности ожидаемых эффектов, которые могут быть достигнуты 
при реализации каждой из рассматриваемых стратегий (табл.).
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Ключевые эффекты, получаемые при достижении технологического суверенитета  
или реализации политики импортозамещения (сост. по:[1; 3; 6—8])

Политика импортозамещения Политика достижения технологического суверенитета
Снижение безработицы.
Сохранение и рост добавленной стоимости  
в рамках национальной экономики.
Инновационное развитие. 
Совершенствование структуры национальной 
экономики. 
Формирование новых отраслей. 
Усиление национальной безопасности.
Обеспечение продовольственной 
независимости.

Усиление национальной безопасности.
Снижение безработицы (однако возможно усиление роли структурной 
безработицы, связанной с совершенствованием технологий и изменением 
структуры экономики).
Рост добавленной стоимости в рамках национальной экономики.
Обеспечение экономической стабильности.
Обеспечение продовольственной независимости. 
Достижение цифровой безопасности.
Подготовка кадров для работы в высокотехнологичных отраслях.
Создание условий технологического развития (высокотехнологичные 
промышленные комплексы, инновационная инфраструктура, широкое вовлечение 
вузов), инновационное развитие. 
Рост конкурентоспособности производимой продукции (услуг) на мировом рынке.
Развитие науки

Так, помимо численного превосходства предполагае-
мых эффектов, достижение технологического суверенитета 
должно способствовать не только улучшению производ-
ственных показателей национальной экономики, но и ста-
билизации экономики, развитию и трансформации отдель-
ных ее сфер (образования, науки, институционального 
обеспечения и т. д.), достижению цифровой безопасности, 
росту конкурентоспособности производимой продукции 
или используемых технологий на мировом рынке и др.

Содержание самого понятия технологического суве-
ренитета также сегодня представляет предмет активных 
дискуссий. Например, А. Лосев [9] делает акцент исклю-
чительно на технологиях и инфраструктуре, обеспечиваю-
щей применение данных технологий. В свою очередь, ряд 
исследователей по данной тематике [2; 3; 5; 10—12], напро-
тив, считают, что достижение технологического суверени-
тета предполагает способность обеспечить народное хозяй-
ство не только технологиями, но и продукцией надлежа-
щего качества. Например, А. А. Афанасьев в своих статьях 
предлагает широкий обзор различных аспектов технологи-
ческого суверенитета, затрагивая экономический, институ-
циональный, производственный аспекты, а также вопросы 

безопасности и ресурсообеспеченности экономической 
системы как ключевые факторы его достижения. На наш 
взгляд, следует ориентироваться на наиболее емкие трак-
товки исследуемого понятия, охватывающие и совокуп-
ность результатов, ожидаемых от достижения технологи-
ческого суверенитета во всех сферах народного хозяйства, 
и систему условий, которые определяют его реализацию.

Результаты. Потребность в технологическом обеспече-
нии отечественной промышленности и активном развитии 
собственных технологий, как уже было отмечено ранее, 
обуславливается значительной импортозависимостью раз-
личных отраслей от иностранных поставщиков. По резуль-
татам эмпирического исследования, проведенного Высшей 
школой экономики, по итогам 2018 г. доля отечественных 
предприятий обрабатывающих отраслей, испытавших кри-
тическую зависимость от импортных поставок (то есть 
ситуация, при которой полностью отсутствуют российские 
аналоги, а импорт зарубежных технологий ограничен), 
достигала 50 %. Причем, как видим на графике, максималь-
ное значение демонстрирует производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий, то есть фактически 
базовая отрасль информатизации экономики (рис. 1).

Рис. 1. Доля российских предприятий, испытавших критическую импортозависимость  
(по итогам 2018 г.), % (сост. по: [13])
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Довольно высокие значения, которые были продемон-
стрированы обрабатывающими отраслями отечественной 
промышленности, подтверждают острую необходимость 
освоения собственной технологической ниши и стремления 
к автономизации процесса технологического и техническо-
го обеспечения российских предприятий, то есть фактически 
стремления к достижению технологического суверенитета.

Потенциал технологического развития отечественной 
экономики, наметившийся в последнее десятилетие, можно 
косвенно оценить по динамике экспортно-импортных опе-
раций по реализации технологий и оказании услуг техноло-
гического характера (рис. 2).

Видим, что величина технологического импорта и 
экспорта за рассматриваемый период значительно выросла, 
при этом соотношение двух показателей к 2021 г. прибли-
зилось к значению 1:1, что может косвенно свидетельство-

вать о развитии технологического потенциала. Стоит обра-
тить внимание, что в структуре технологического экспор-
та России доминируют инжиниринговые услуги (73,5 %)  
и результаты научных исследований и разработок (11 %).  
К сожалению, доля патентов на изобретения, полезных 
моделей, промышленных образцов и т.д. крайне незначи-
тельна (менее 1 %). Однако и величина импорта по этим 
позициям также сокращается в динамике (например, по 
товарным знакам с 17 до 12 %, по патентным лицензиям 
с 7,8 до 4,6 %) [14]. Безусловно, импортозависимость раз-
личных отраслей от иностранных технологий по-преж-
нему высока, даже с учетом текущих внешних ограниче-
ний. Однако активная деятельность, проводимая в данном 
направлении с 2014 г., демонстрирует первые значимые 
результаты и дает повод позитивно рассматривать перспек-
тивы технологического развития.

Рис. 2. Соотношение экспорта и импорта технологий и услуг технологического характера  
в динамике (сост. по: [14])

Непременным условием построения экономики, харак-
теризующейся технологическим суверенитетом, должно 
стать повсеместное распространение информационно-ком-
муникационных и цифровых технологий.

Широкое распространение цифровых технологий в раз-
личные сферы общественной жизни сегодня принято назы-
вать цифровизацией, а достижение самостоятельности в 
цифровой сфере внутри страны и в международных отно-
шениях можно назвать цифровым суверенитетом. Цифро-
вые технологии становятся одним из базовых стратегиче-
ских ресурсов государства и важнейшим средством обеспе-
чения лидерства в геополитическом противостоянии.

Острая потребность в ускоренном освоении цифровых 
технологий появилась еще до возникшего противостояния 
России со странами Запада, которое стало катализатором 
многих процессов развития, запущенных в стране в послед-
нее десятилетие. Потребность в ориентации на цифровиза-
цию была обусловлена необходимостью сокращения тех-
нологического разрыва и попыткой обеспечить лидерство 
России по отдельным технологическим позициям.

Тенденция в области цифровизации промышленного 
сектора России на современном этапе такова. Наметилось 
два основных тренда, которые непременно должны быть 
реализованы в ближайшие три года: достижение кибер-
безопасности и интенсивный переход к технологической 
независимости, которая, по мнению экспертов, обойдется 
компаниям в 1,5—2 раза дешевле зарубежных аналогов, 
что в итоге должно обеспечить ускорение цифровизации 

российской промышленности. Уход западных провайдеров 
открыл широкие возможности для отечественных разра-
ботчиков, которые уже активно пытаются занять нишу на 
этом рынке. При этом многие корпорации уже осваивают 
собственные разработки для оптимизации бизнес-процес-
сов. Отдельные технологические решения уже активно 
применяются в газонефтедобыче, металлургии, топлив-
но-энергетическом комплексе и т. д. Однако, как отмеча-
ют сами представители промышленного сектора, главная 
проблема кроется в недостаточной производительности 
решений (порядка 36 % опрошенных отмечают такой недо-
статок) и сложностями внедрения, с которыми приходится 
столкнуться ввиду ограниченной совместимости решений 
с последними версиями российских операционных систем 
(45 % опрошенных) [15].

Следовательно, понимая всю глубину происходящих 
процессов, стоит отметить, что точечная цифровизация, 
особенно только в отраслях, получивших сегодня динамич-
ное развитие ввиду стратегической значимости производи-
мой продукции, не решит комплексную проблему техноло-
гического суверенитета, поскольку существует множество 
отраслей промышленности и сфер общественной жизни, 
которые несколько отстали от происходящих процессов 
ввиду отсутствия должного финансирования, ограничен-
ности доступа к передовым технологическим решениям, 
порой даже по территориальному признаку, наличия куль-
турной инерции или ограниченности кадрового обеспече-
ния и т. д.
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Заключение
Таким образом, постановка цели достижения техно-

логического суверенитета для отечественной экономики 
становится неотъемлемым условием обеспечения незави-
симости и национальной безопасности государства в теку-
щих геополитических обстоятельствах. При этом главным 
технологическим ориентиром становится цифровизация, 
которая в большей степени остается импортозависимой 
и нуждается в комплексном подходе, поскольку отдель-
ными цифровыми решениями обеспечить формирование 
технологического суверенитета невозможно. Следователь-

но, обязательным условием на пути достижения техноло-
гического суверенитета в России должна стать цифровая 
трансформация. 

Таким образом, необходима комплексная цифровая 
трансформация, которая выделена как один из приорите-
тов среди направлений и принципов российской политики 
импортозамещения при движении к реализации стратегии 
технологического суверенитета, и предполагает реорга-
низацию всех бизнес-процессов и различных сфер обще-
ственной жизни с использованием потенциала цифровых 
технологий.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Акбердина В. В., Наумов И. В., Красных С. С. Цифровое пространство регионов Российской Федерации: оценка 
факторов развития и взаимного влияния на социально-экономический рост // Journal of Applied Economic Research. 2023. 
Т. 22. № 2. С. 294—322.

2. Афанасьев А. А. Технологический суверенитет: варианты подходов к рассмотрению проблемы // Вопросы иннова-
ционной экономики. 2023. Т. 13. № 2. С. 689—705.

3. Афанасьев А. А. Технологический суверенитет: основные направления политики по его достижению в современ-
ной России // Вопросы инновационной экономики. 2022. Т. 12. № 4. С. 2193—2212.

4. Данейкин Ю. В. Достижение технологического суверенитета высокотехнологичных отраслей экономи-
ки РФ: состояние и перспективы // Вестник РГГУ: Серия Экономика. Управление. Право. 2022. № 4. С. 74—92. DOI: 
10.28995/2073-6304-2022-4-74-92.

5. Фальцман В. Технологический суверенитет России. Статистические измерения // Современная Европа. 2018. 
№ 3. С. 83—91.

6. Янковская Е. С. Цифровизация и технологический суверенитет России // Ученые записки Санкт-Петербургского 
имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2023. № 1(85). С. 81—85.

7. Что такое «технологический суверенитет» и возможно ли его достичь? // ilex.by. 2023. 1 февр. URL: https://ilex.by/
chto-takoe-tehnologicheskij-suverenitet-i-vozmozhno-li-ego-dostich/ (дата обращения 12.09.2023).

8. Барсегян Н. В., Ван А. И., Уренцова А. Р. Сравнительный анализ категорий «импортозамещение» и «технологи-
ческий суверенитет» в условиях рисков развития закрытых инновационных систем // Управление устойчивым развитием. 
2023. № 3(46). С. 30—35.

9. Лосев А. Ядерная энергетика и технологический суверенитет // Совет по внешней и оборонной политике. 2018. 
2 февр. URL: http://svop.ru/main/26081/ (дата обращения 14.09.2023). 

10. Городецкий А. Е. Технологический переход: экономический кризис, санкции и новая повестка дня // Экономиче-
ское возрождение России. 2022. № 3(73). С. 71—88.

11. Дементьев В. Е. Обновление технологической базы производства и технологический суверенитет страны // 
Системное моделирование социально-экономических процессов : тр. междунар. науч. шк.-семинара. Воронеж : Истоки, 
2022. С. 228—233.

12. Ковалев С. Г. Технологическая суверенность России в новейшем мировом порядке // Философия хозяйства. 2020. 
№ 6. С. 29—46.

13. Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра. М. : НИУ ВШЭ, февр. 2023. 14 с. URL: https://www.
hse.ru/mirror/pubs/share/814560067.pdf (дата обращения: 24.08.2023).

14. Экспорт и импорт технологий // Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ : офиц. 
сайт. 2020. 17 сент. URL: https://issek.hse.ru/news/399520404.html (дата обращения: 24.08.2023). 

15. Промышленность: итоги цифровизации в 2022 году и прогнозы // CDO2DAY. 2022. 22 дек. URL: https://cdo2day.ru/
analytics/promyshlennost-itogi-cifrovizacii-v-2022-godu-i-prognozy/ (дата обращения: 12.09.2023).

REFERENCES

1. Akberdina V. V., Naumov I. V., Krasnykh S. S. Digital space of the regions of the Russian Federation: assess-
ment of development factors and mutual influence on socio-economic growth. Journal of Applied Economic Research. 
2023;22(2):294—322. (In Russ.)

2. Afanasyev A. A. Technological sovereignty: variants of approaches to the consideration of the problem. Voprosy innovat-
sionnoi ekonomiki = Russian Journal of Innovation Economics. 2023;13(2):689—705. (In Russ.)

3. Afanasyev A. A. Technological sovereignty: the main policy directions for its achievement in modern Russia. Voprosy 
innovatsionnoi ekonomiki = Russian Journal of Innovation Economics. 2022;12(4):2193—2212. (In Russ.)

4. Daneikin Yu. V. Achieving technological sovereignty of high-tech sectors of the Russian economy: state and prospects. 
Vestnik RGGU: Seriya Ekonomika. Upravlenie. Pravo = RSUH/RGGU BULLETIN. Series Economics. Management. Law. 
2022;4:74—92. (In Russ.) DOI: 10.28995/2073-6304-2022-4-74-92.

5. Faltsman V. Technological sovereignty of Russia. Statistical measurements. Sovremennaya Evropa = Modern Europe. 
2018;3:83—91. (In Russ.)



29

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, February No. 1(66). Subscription index – 85747

6. Yankovskaya E. S. Digitalization and technological sovereignty of Russia. Uchenye zapiski Sankt-Peterburgskogo imeni  
V. B. Bobkova filiala Rossiiskoi tamozhennoi akademii = Scientific letters of Russian customs academy St.-Petersburg branch 
named after Vladimir Bobkov. 2023;1(85):81—85. (In Russ.)

7. What is technological sovereignty and is it possible to achieve it?. ilex.by. February 1, 2023. (In Russ.) URL: https://ilex.by/
chto-takoe-tehnologicheskij-suverenitet-i-vozmozhno-li-ego-dostich/ (accessed: 12.09.2023).

8. Barsegyan N. V., Van A. I., Urentsova A. R. Comparative analysis of the categories of import substitution and technological 
sovereignty in the conditions of risks of development of closed innovation systems. Upravlenie ustoichivym razvitiem = Managing 
Sustainable Development. 2023;3(46):30—35. (In Russ.)

9. Losev A. Nuclear power engineering and technological sovereignty. Sovet po vneshnei i oboronnoi politike. February 2, 
2018. (In Russ.) URL: http://svop.ru/main/26081/ (accessed: 14.09.2023).

10. Gorodetsky A. E. Technological transition: economic crisis, sanctions and a new agenda. Ekonomicheskoe vozrozhdenie 
Rossii = Economic Revival of Russia. 2022;3(73):71—88. (In Russ.)

11. Dement`ev V. E. Updating the technological base of production and technological sovereignty of the country. Sistemnoe 
modelirovanie sotsial’no-ekonomicheskikh protsessov = System modeling of socio-economic processes. Proceedings of the inter-
national scientific school-seminar. Voronezh, Istoki, 2022:228—233. (In Russ.)

12. Kovalev S. G. Technological sovereignty of Russia in the newest world order. Filosofiya khozyaistva. 2020;6:29—46. (In Russ.)
13. Import substitution in the Russian economy: yesterday and tomorrow. Moscow, HSE University publ., February 2023. 14 p. 

(In Russ.) URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/814560067.pdf (accessed: 24.08.2023).
14. Export and import of technologies. Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge of the HSE University. 

Official website. September 17, 2020. (In Russ.) URL: https://issek.hse.ru/news/399520404.html (accessed: 24.08.2023).
15. Industry: results of digitalization in 2022 and forecasts. CDO2DAY. December 22, 2022. (In Russ.) URL: https://cdo2day.

ru/analytics/promyshlennost-itogi-cifrovizacii-v-2022-godu-i-prognozy/ (accessed: 12.09.2023).

Статья поступила в редакцию 11.10.2023; одобрена после рецензирования 02.11.2023; принята к публикации 25.11.2023.
The article was submitted 11.10.2023; approved after reviewing 02.11.2023; accepted for publication 25.11.2023.



30

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, февраль № 1(66). Подписной индекс – 85747

© Митрохин В. В., Тарасенко А. С., 2024 

Научная статья
УДК 336.71
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.865

Vladimir Vladimirovich Mitrokhin
Candidate of Economics, Associate Professor,
Dean of the Faculty of Economics,
Nizhny Novgorod Institute of Management — branch of the RANEPA
Nizhny Novgorod, Russian Federation
mitrokhin-vv@ranepa.ru

Aleksandr Sergeevich Tarasenko
Postgraduate of the Department of Economics and Economic 
Security, field of training  
5.2.3 — Regional and sectoral economy,
Nizhny Novgorod Institute of Management —  branch of the RANEPA
Nizhny Novgorod, Russian Federation
alex.tarasenko.dz@yandex.ru

Владимир Владимирович Митрохин
канд. экон. наук, доцент,

декан факультета экономики,
Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС

Нижний Новгород, Российская Федерация
mitrokhin-vv@ranepa.ru

Александр Сергеевич Тарасенко
аспирант кафедры экономики и обеспечения экономической 

безопасности, направление подготовки  
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика,

Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС
Нижний Новгород, Российская Федерация

alex.tarasenko.dz@yandex.ru

МОДЕРНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

5.2.4 — Финансы

Аннотация. Цифровые технологии получают всё боль-
шее внедрение во всех сферах жизни общества, не только 
повышая эффективность отдельных отраслей, но и фор-
мируя самостоятельные виды экономической деятель-
ности. Это стало возможным благодаря формированию 
цифровой экономики, основанной на развитии технологи-
ческих платформ, использовании мобильных и электронных 
устройств, генерирующих принципиально новые организа-
ционные, технологические, экономические и финансовые 
взаимоотношения в процессе производства, распреде-
ления, обмена и потребления продуктов и услуг в рамках 
функционирующего глобального рынка.

Одной из сфер, где цифровые технологии интегриру-
ются в хозяйственную деятельность наиболее активно, 
выступает банковская сфера. В статье исследованы при-
чины масштабной цифровизации коммерческих банков. 
Отмечено, что цифровые технологии стали не только 
инструментом повышения эффективности деятельно-
сти банков, но и источником для предоставления нового 
формата услуг, диверсификации деятельности кредитных 
организаций, традиционно ориентированной исключитель-
но на финансовое посредничество.

Целью статьи является исследование вопросов, связан-
ных с оценкой причин цифровой трансформации банков-
ской отрасли и анализом финтеха в ее деятельности.

Задачами исследования являются: определение роли 
цифровых технологий на текущем этапе развития эконо-
мики, обоснование необходимости внедрения информаци-
онных технологий в банковской отрасли, конкретизация 
цифровых инструментов, применяемых в банковской сфере.

Методологическую основу исследования составили 
системный подход и такие общенаучные методы познания, 
как анализ и синтез, метод сравнения и сопоставления.

Полученные результаты могут послужить предпо-
сылкой для дальнейших исследований по вопросам причин 
и эффективности цифровой трансформации банковской 
отрасли, а также иметь важное практическое значение 
для систематизации инструментов цифровизации кредит-
ных организаций, выделения наиболее приоритетных из 
них с целью возможной апробации.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, 
цифровые технологии, банки, большие данные, искусствен-
ный интеллект, облачные технологии, роботизация, био-
метрия, технологии распределенного реестра
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Original article

MODERNIZATION OF BANKING ACTIVITIES IN THE DIGITAL ECONOMY
5.2.4 — Finance

Abstract. Digital technologies are being introduced in all 
spheres of society, not only increasing the efficiency of individ-
ual industries, but also creating independent types of economic 
activity This has been made possible by the emergence of the 
digital economy, based on the development of technological 
platforms, the use of mobile and electronic devices that gener-
ate fundamentally new organizational, technological, economic 
and financial relationships in the process of production, dis-

tribution, exchange and consumption of products and services 
within the functioning global market.

One of the areas where digital technologies are most active-
ly integrated into economic activity is the banking sector. This 
article studies the reasons for the large-scale digitalization of 
commercial banks. It is noted that digital technologies have 
become not only a tool to improve the efficiency of banks’ activ-
ities, but also a source for providing a new format of services 
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and diversifying the activities of credit organizations, tradition-
ally focused exclusively on financial intermediation.

The purpose of the article is to investigate the issues 
related to the assessment of the causes of digital transfor-
mation of the banking industry and the analysis of fintech in 
its activities.

The objectives of the study are to determine the role of 
digital technologies in the current stage of society develop-
ment, to highlight the foundations for the information tech-
nologies in the banking industry, to specify the digital tools 
used in the banking sector.

The methodological bases of the study are a systematic 
approach and such general scientific methods of cognition as 
analysis and synthesis, the method of contrast and comparison.

The results obtained can serve as a prerequisite for further 
research on the causes and effects of the digital transformation of 
the banking industry, as well as have important practical signifi-
cance for systematizing the digitalization tools of credit institutions, 
identifying the most prioritized ones for possible approbation.

Keywords: digitalization, digital economy, digital technolo-
gies, banks, big data, artificial intelligence, cloud technologies, 
robotics, biometrics, distributed registry technologies

For citation: Mitrokhin V. V., Tarasenko A. S. Modernization of banking activities in the digital economy. Biznes. Obrazovanie. 
Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):30—34. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.865.

Введение
Актуальность. Активное внедрение информацион-

но-коммуникационных технологий в экономическую дея-
тельность ведет не только к повышению ее эффективности, 
но и к появлению принципиально новых форм взаимодей-
ствия, а на их основе — к появлению совершенно отлич-
ных от использовавшихся ранее алгоритмов деятельности, 
формированию инновационных подходов и, как следствие, 
результатов. Особенно это характерно для банковско-
го сектора, выступающего одним из лидеров цифровой 
трансформации.

Стремительное освоение финансовыми институтами 
цифровых инструментов существенно преображает воз-
можности последних в части реализации своих базовых 
функций, позволяет расширить границы деятельности 
путем продвижения сопутствующих сервисов и/или про-
никновения на новые рынки, что, безусловно, сопрово-
ждается коренными изменениями в традиционных биз-
нес-моделях финансового посредничества. В сфере разви-
тия банковского бизнеса формируется новое направление, 
отвечающее требованиям современной экономической 
среды — финансовые экосистемы, что обусловливает 
необходимость со стороны финансовых институтов пере-
сматривать стратегию своего развития, внедрять в свою 
деятельность новые цифровые инструменты, определять 
пути взаимодействия с инновационными технологически-
ми компаниями.

Изученность проблемы. Вопросы и проблемы, связан-
ные с цифровой трансформацией банковской сферы, приро-
да инструментов ее цифровизации, преимущества и риски 
внедрения финтеха исследуются в трудах отечественных и 
зарубежных ученых, в их числе: О. И. Лаврушин, А. Г. Ско-
виков, Ю. Б. Бубнова, I. Lee, Y. J. Shin и др. Однако, при-
нимая во внимание многогранность вопросов, связанных 
с внедрением цифровых технологий в банковскую сферу, 
недостаточной проработанностью данной проблемы, целе-
сообразно продолжить исследования по данной теме.

Целесообразность исследования обусловлена высокой 
степенью актуальности вопросов, связанных с развитием 
банковской сферы в условиях цифровой экономики.

Целью научной работы является исследование вопро-
сов, связанных с оценкой причин цифровой трансформации 
банковской отрасли и анализом финтеха в ее деятельности.

Задачи исследования: определение роли цифровых тех-
нологий на текущем этапе развития экономики, выделение 
основ внедрения информационных технологий в банков-
ской отрасли, конкретизация цифровых инструментов, при-
меняемых в банковской сфере.

Научная новизна исследования состоит в определении 
факторов, обусловивших цифровизацию банковского сек-
тора, и раскрытии направлений реализации данного про-
цесса в деятельности кредитных институтов.

Теоретическая значимость заключается в развитии 
теории банковского дела в части исследования вопросов, 
касающихся внедрения цифровых технологий в деятель-
ность кредитных институтов.

Практическая значимость результатов научного 
исследования определяется возможностями их реализации 
в деятельности банковских институтов.

Методология. Методологическую основу проведенно-
го исследования составили системный метод, методы ана-
лиза и синтеза, исторического и логического сопоставле-
ния, метод сравнения.

Основная часть
В условиях современного развития экономики клю-

чевую значимость приобретают информация, данные и 
знания, выступающие отражением не только постинду-
стриального развития общества, но и являющиеся отли-
чительной чертой процесса цифровой трансформации, 
стремительно проникающего во все сферы обществен-
ной деятельности. Его отражением становится форми-
рование цифровой экономики, основанной на активном 
продвижении технологических платформ, использова-
нии мобильных и электронных устройств, генерирую-
щих принципиально новые организационные, техноло-
гические, экономические и финансовые взаимоотноше-
ния в процессе производства, распределения, обмена и 
потребления продуктов и услуг в рамках функциониру-
ющего глобального рынка.

Одной из сфер, наиболее восприимчивой к внедрению 
инновационных разработок, по мнению специалистов [1], 
традиционно выступает банковский сектор. Данная воспри-
имчивость определяется не только природой деятельности 
кредитных институтов, характеризующейся готовностью  
к использованию новых подходов к реализации своего 
функционала, но и влиянием ряда тенденций, активно фор-
мирующих предпосылки для стимулирования и развития  
в финансовом секторе цифровых технологий:

– прогрессирующие масштабы виртуализации и инфор-
матизации финансовой деятельности, сопровождающиеся 
переходом процесса оказания финансовых услуг в вирту-
альное, или on-line, интернет-пространство

– низкая маржинальность банковских операций, высту-
пающая характерной чертой финансового сектора на про-
тяжении последних десятилетий;
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– потеря кредитными институтами монополии на оказа-
ние т. н. традиционных услуг (привлечение средств, креди-
тование, осуществление расчетов и платежей в экономике);

– проникновение нефинансовых организаций на финан-
совый рынок и приобретение последними значительной 
роли в оказании соответствующих услуг;

– возможность существенной оптимизации традици-
онной бизнес-модели банковской деятельности на основе 
инновационных подходов к развитию бизнес-процессов, 
разработки и продвижения принципиально новых по свое-
му содержанию и качеству продуктов и услуг, сокращения 
текущих расходов, расширения географии присутствия и др.

В настоящее время отечественный банковский сек-
тор демонстрирует уже достаточно высокий уровень про-
никновения цифровых новаций: формирование цифровой 
инфраструктуры рынка; внедрение единой системы иден-
тификации и аутентификации, системы быстрых плате-
жей; использование цифрового профиля, иных инициа-
тив, — что открывает новые возможности для дальнейше-
го развития банковской сферы. Среди основных эффектов 
цифровизации ученые и представители бизнеса выделяют 
следующие [2]:

– изменение ожиданий потребителей;
– повышение ценности продукта (услуги) благодаря 

улучшению управления данными;
– трансформация операционных моделей в новые — 

цифровые;
– формирование новых форм сотрудничества и 

партнерства.
Анализ научной и практической литературы [3; 4] 

позволяет говорить о перспективности следующих циф-
ровых технологий, активно интегрируемых в деятельность 
институтов банковского рынка.

Прежде всего, это большие данные (big data) — техно-
логии сбора, обработки и хранения структурированных и 
неструктурированных массивов информации. Инструменты 
обработки и моделирования данных уже сегодня позволяют 
использовать возможности т. н. предписывающей аналити-
ки, в основе которой — переход от описательных и прогноз-
ных процедур к предписывающим, т. е. предусматривающим 
по результатам анализа и обработки информации формиро-
вание предписаний и рекомендаций. При этом крайне важно 
отметить, что формирование данных может осуществлять-
ся на базе неодушевленных или сетевых объектов путем их 
взаимодействия друг с другом или внешней средой. Пред-
писывающая аналитика применяется в кредитных институ-
тах в рамках организации стресс-тестирования, при оценке 
финансового положения и кредитоспособности клиентов, 
прогнозировании спроса на разрабатываемые продукты и 
услуги посредством моделирования потребительских пред-
почтений. На основании данных инструментов банки прово-
дят кастомизацию уже предоставляемых продуктов и услуг, 
повышают эффективность персонализированного обслужи-
вания клиентов (что было доступно ранее исключительно в 
сегментах private banking, wealth management), разрабаты-
вают индивидуальные траектории повышения лояльности 
потребителей. По оценкам исследовательской компании 
Gartner, свыше 30 % банков в мире уже инвестировали в раз-
витие технологий big data [5].

Далее, искусственный интеллект (AI), на базе 
инструментов которого и происходит обработка боль-
ших данных. Использование искусственного интеллекта 
в организации бизнес-процессов в деятельности банков 

позволяет улучшать их финансовые показатели, в т. ч. 
за счет оптимизации системы операционной логистики, 
построения моделей маршрутизации денежных потоков, 
снижения нагрузки на подразделения back-офисов, вне-
дрения умных алгоритмов практически во все ключевые 
процессы взаимодействия с контрагентами.

Банковская индустрия использует инструменты, связан-
ные с искусственным интеллектом, при формировании кли-
ентских путей, анализе транзакций клиентов, построении 
программ лояльности, а также в целях оперативного приня-
тия решений по запросам пользователей финансовых услуг. 
ПАО «Сбербанк», один из крупнейших российских банков,  
на протяжении последних десяти лет ежегодно инвести-
рует в искусственный интеллект около 1 млрд долларов  
в год. На сегодняшний день свыше 60 % процессов в Сбер-
банке осуществляется с использованием нейронных сетей, 
в 99,9 % случаев решения по выдаче потребительских 
кредитов в Сбербанке принимает искусственный интел-
лект, в корпоративном сегменте эта доля составляет 81 %.  
В 2023 г. банк рассчитывает получить от внедрения инстру-
ментов искусственного интеллекта 350 млрд руб. [6].

Инструменты, разрабатываемые на базе нейронных 
сетей, активно используются в выявлении фактов финансо-
вого мошенничества. Так, по данным Fintech News, только 
в 2021 г. более 217 млрд долларов было потрачено финан-
совыми учреждениями на разработку AI-приложений для 
предотвращения мошенничества и оценки рисков [7].

Формирование единого цифрового пространства взаи-
модействия между банками с их контрагентами и клиен-
тами достигается на базе облачных технологий, исполь-
зование которых существенно повышают эффективность 
такой кооперации. Цифровизация привела к росту важно-
сти удобства и скорости предоставления услуг. Пандемия 
COVID-19 позволила осознать преимущества дистанцион-
ного обслуживания. При этом предоставление подобного 
сервиса стало возможным с применением облачных тех-
нологий, обеспечивающих удаленный доступ к цифровым 
услугам. Именно возможность получения онлайн-обслу-
живания обусловливает приток новых клиентов, а также 
в значительной степени поддерживает лояльность суще-
ствующих. Результатом этого стало появление полностью 
онлайн-банков, не имеющих классических отделений, 
филиалов и представительств, например АО «Тинькофф», 
банк «Точка», «Модульбанк» и др.

Активное внедрение облачных технологий в банковской 
деятельности, безусловно, в существенной степени опреде-
ляется и спецификой деятельности последних, связанной 
с генерацией колоссального объема информации, причем 
относящейся не только к обслуживанию протекающих биз-
нес-процессов, но и информации о проведенных транзакциях, 
операциях, сделках, счетах и др. Организация работы в дан-
ном направлении требует внедрения и поддержания системы, 
предусматривающей содержание, обработку, упорядочение 
и, главное, хранение данной информации, что обеспечива-
ется облачными технологиями. Централизованное хранение 
информации с возможностью мгновенного получения к ней 
доступа значительно повышает эффективность, прежде все-
го, внутренней среды экономического субъекта. Среди рос-
сийских компаний экономия на операционных затратах бла-
годаря внедрению облачных технологий доходит до 8 % [8],  
в мировой банковской отрасли — до 20 % и более [9].

Цифровизация финансового сектора обеспечивается  
в современных условиях и за счет процессов роботизации 
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и автоматизации его бизнес-процессов. На начальных 
этапах развития банковского бизнеса объектом присталь-
ного внимания в части автоматизации традиционно высту-
пали следующие направления банковской деятельности:

– структурирование и обработка поступающей 
информации;

– поддержка системы внутренних данных;
– контроль операций (процессов) в подразделениях бан-

ков и пр.
По мере развития электронно-вычислительных ресурсов, 

внедрения в деятельность финансовых институтов различных 
интеллектуальных систем, в числе которых экспертные систе-
мы, системы интеллектуального управления и интеллектуаль-
ных баз данных, эффект от RPA-решений (роботизированная 
автоматизация процессов) может существенно масштабиро-
ваться. Согласно опросу The Economist Intelligent Unit, свы-
ше половины финансовых операций в современных услови-
ях уже осуществляется на базе процессов роботизации [10]. 
Специалисты отмечают следующие очевидные преимущества 
внедрения RPA-решений [11; 12]:

– сокращение временных затрат и повышение произво-
дительности труда (по данным агентства McKinsey, робо-
тизация в финансовом секторе высвобождает более 40 % 
рабочего времени персонала);

– снижение нагрузки на сотрудников;
– сокращение количества ошибок, вызванных человече-

ским фактором;
– выявление узких мест в бизнес-процессах;
– повышение уровня удовлетворенности клиентов.
Отметим, что в части повышения уровня удовлетво-

ренности клиентов одним из наиболее востребованных 
решений является роботизированная клиентская поддерж-
ка, включая голосовых операторов и чат-ботов. Подобные 
решения имеют, как очевидно, два ключевых преимуще-
ства. Во-первых, снижение операционных затрат на выпол-
нение необходимых операций. Во-вторых, минимизация 
риска ошибок, вызванных человеческим фактором.

Внедрение цифровых технологий помимо задач опти-
мизации и повышения эффективности решает важную про-
блему безопасности банковской деятельности. В первую 
очередь это касается взаимодействия клиента с кредитной 
организации с минимизацией риска стороннего доступа от 
имени первого. С этой целью в России осуществляется вне-
дрение инструментов биометрии, представляющей собой 
удаленную идентификацию пользователя по уникальным 
физическим чертам (опечатки пальцев, изображение лица, 
запись голоса и др.). При этом можно отметить два парал-
лельных процесса — сбор данных коммерческими банка-
ми, а также сбор данных Банком России для Единой биоме-
трической системы совместно с ПАО «Ростелеком», [13]. 
Вызвано это тем, что помимо безопасности удаленная 
идентификация позволяет предоставлять более совершен-

ный сервис для клиентов, в частности быстрый доступ к 
мобильным приложениям, а через них — практически ко 
всему спектру финансовых операций.

Также одним из инновационных инструментов цифрови-
зации финансового сектора выступает технология распре-
деленного реестра (distributed ledger technology). Данный 
инструмент характеризует определенный тип хранения дан-
ных, при котором каждый из пользователей имеет полный 
доступ к информации (реестру), а изменение информации 
возможно только при соглашении каждого пользователя 
(т. н. распределенный консенсус) [14]. Экспертами отмечает-
ся ряд преимуществ данной технологии. Во-первых, это сни-
жение ограничений при осуществлении транзакций, что осо-
бенно актуально для трансграничных переводов. Внедрение 
распределенного реестра позволит создать единое «инфор-
мационное поле», не требующее корреспондентских отноше-
ний и, соответственно, дополнительных комиссий. Во-вто-
рых, это увеличение безопасности банковской деятельности 
и устранение риска несогласованного доступа к изменению 
реестра данных. Несмотря на то, что технологии распреде-
ленного реестра находятся только на начальном этапе раз-
вития и внедрения, они, по оценкам специалистов, выступа-
ют одной из наиболее значимых инноваций для финансовой 
системы. Автоматизация транзакций и отсутствие посред-
ников позволяют заключать пользователям так называемые 
смарт-контракты (smart contract), что существенно ускоряет 
осуществление сделок и снижает риск ошибок [15].

Это может внести кардинальные изменения в рабо-
ту банков. Технология распределенного реестра, а также 
иные инструменты цифровизации снижают роль кредит-
ных организаций как финансовых посредников. С другой 
стороны, инновации открывают новые возможности для 
диверсификации бизнеса. В частности, это способствует 
формирования экосистем, ядром которых становятся бан-
ки. Таким образом кредитные организации увеличивают 
свое присутствие за счет иных рынков (например, удален-
ная бухгалтерия, онлайн-магазины, доставка и др.), ком-
пенсируя выпадающие доходы.

Выводы и заключение
Резюмируя, следует констатировать, что банковская 

сфера является одним из главных бенефициаров цифровой 
экономики. Те возможности, которые открывает цифрови-
зация, не только повышают эффективность действующего 
функционала банков, но и открывают для них новые источ-
ники доходов, формируя принципиально иные контуры 
будущей финансовой архитектуры. Происходит стреми-
тельное развитие процессов дезинтермедиации, обуслов-
ленных не столько исключением финансовых институтов 
из привычных цепочек посредничества, сколько их успеш-
ной интеграцией в принципиально новые сферы экономи-
ческой деятельности.
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ПРИОРИТЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
В АНГАРО-ЕНИСЕЙСКОМ МАКРОРЕГИОНЕ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика
Аннотация. Для решения задач пространственного раз-

вития страны требуется поиск новых подходов к привлече-
нию инвестиций, а также к формированию инвестиционной 
политики в рамках макрорегионов. Целью данного исследо-
вания является определение приоритетов инвестиционной 
политики в условиях межрегиональной интеграции на при-
мере Ангаро-Енисейского макрорегиона, который объеди-
няет Республику Хакасия, Республику Тыва, Красноярский 
край и Иркутскую область. Для достижения поставленной 
цели использовались методы статистического и сравни-
тельного анализа, экспертные оценки. В ходе исследования 
анализировалась инвестиционная деятельность в Ангаро- 
Енисейском макрорегионе, были выявлены особенности 
инвестиционных процессов в регионах-участниках, опреде-
лены факторы инвестиционной привлекательности и фак-
торы, ограничивающие инвестиционную активность на 
территории макрорегиона. Инвестиционную привлекатель-
ность Ангаро-Енисейского макрорегиона формируют следу-
ющие факторы: богатейший природно-ресурсный потенци-
ал, геополитическое положение (близость к странам дина-
мично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона), 
значительный туристско-рекреационный потенциал, обу-
словленный как уникальными природными объектами, так и 

значительным историко-культурным наследием. В статье 
определены приоритеты инвестиционной политики Анга-
ро-Енисейского макрорегиона, к которым относятся фор-
мирование единого инвестиционного пространства, улучше-
ние организационно-правовых факторов инвестиционного 
климата, развитие транспортной и энергетической инфра-
структуры для реализации крупномасштабных проектов, 
улучшение качества городской и сельской среды, выявление 
ключевых направлений инвестирования, способных обеспе-
чить ускоренное социально-экономическое развитие и повы-
шение уровня жизни населения всего макрорегиона. Для уси-
ления межрегиональной интеграции и выравнивания диспро-
порций социально-экономического развития основные усилия 
региональных органов власти и инвестиционные ресурсы 
должны быть сосредоточены на формировании межреги-
ональных кластеров, предполагающих выстраивание про-
изводственных цепочек от добычи сырья до производства 
готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ключевые слова: макрорегион, инвестиционная поли-
тика, инвестиционная активность, инвестиции, инвести-
ционная привлекательность, межрегиональная интегра-
ция, инвестиционные проекты, факторы, приоритеты, 
межрегиональные кластеры
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Original article

PRIORITIES OF INVESTMENT POLICY IN THE ANGARA-ENISEI MACROREGION
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. To address the issues of the country’s spatial 
development, it is necessary to search for new approaches to 
attracting investments and to forming investment policies within 
macroregions. The purpose of the article is to determine the pri-
orities of investment policy in the context of interregional inte-
gration using the example of the Angara-Enisei macroregion, 
which unites the Republic of Khakassia, the Republic of Tyva, 
the Krasnoyarsk Krai and the Irkutsk Oblast. For this, we used 
statistical analysis methods, comparative analysis methods, and 
expert assessments.

The study analyzes investment activity in the Angara-Eni-
sei macroregion, identifies the features of investment processes 

in the participating regions, investment attractiveness factors 
and factors limiting investment activity in the macroregion. The 
investment attractiveness of the Angara-Enisei macroregion 
is formed by the following factors: the natural resource abun-
dance, geopolitical location (proximity to dynamically devel-
oping countries of the Asia-Pacific region), significant tourist 
and recreational potential formed by unique natural objects and 
significant historical and cultural heritage.

The article defines the investment policy priorities of the 
Angara-Enisei macroregion, which include the formation  
of a common investment space, improvement of organization-
al and legal factors of the investment climate, development  
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of transport and energy infrastructure for the implementation 
of large-scale projects, improvement of the urban and rural 
environment, identification of key investment areas, capable of 
ensuring accelerated socio-economic development and improv-
ing the standard of living in the macroregion. The article pro-
poses that in order to strengthen interregional integration and 
equalize the imbalances of socio-economic development, the 

main efforts of regional authorities and investment resources 
should be aimed at the formation of interregional clusters and 
the construction of production chains from the natural resource 
extraction to the creation of products with high added value.

Keywords: macroregion, investment policy, investment activ-
ity, investments, investment attractiveness, interregional integra-
tion, investment projects, factors, priorities, interregional clusters
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Введение
Стратегией пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 г. в целях «обеспечения устой-
чивого и сбалансированного пространственного развития, 
сокращения межрегиональных различий в уровне и каче-
стве жизни населения, ускорения темпов экономического 
роста» вся территория страны разделена на 12 макрореги-
онов. Ангаро-Енисейский макрорегион (далее — АЕМР) 
объединяет четыре субъекта Российской Федерации — 
Республику Тыва, Республику Хакасия, Красноярский 
край и Иркутскую область. Однако интеграционные про-
цессы на территории макрорегиона начались с инициации 
в 2018 г. комплексного инвестиционного проекта (далее — 
КИП) «Енисейская Сибирь», участниками которого стали 
Красноярский край, Республика Тыва и Республика Хака-
сия. В настоящее время в связи с изменением внешнеэко-
номической политики страны и развитием экономических 
отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
роль АЕМР значительно возрастает. Одним из важнейших 
факторов территориального развития являются инвести-
ции [1; 2]. Развитие межрегиональной интеграции требует 
согласованной инвестиционной политики регионов и опре-
деления единых инвестиционных приоритетов [3].

Изученность проблемы. Проблемам инвестиционной 
политики на региональном уровне посвящены работы мно-
гих исследователей, таких как Ж. Б. Воробьева, Е. Н. Нау-
мова, М. А. Николаев, М. Ю. Махотаева, А. Е. Панягина, 
И. В. Савон и др. Исследуется сущность региональной 
политики (М. А. Николаев, М. Ю. Махотаева, Е. Н. Нау-
мова, Е. А. Артюхина, Г. М. Квон, Ж. Б. Воробьева, 
А. Е. Панягина) [2; 4—6], ее цели и задачи (Д. П. Малышев, 
А. С. Костинбой, Н. Сорокина) [7; 8], принципы формиро-
вания (А. Е. Панягина, Д. П. Малышев, А. С. Костинбой) [6; 
7], основные инструменты (Ж. Б. Воробьева, Н. Сорокина, 
И. В. Савон, Р. В. Старовойт, С. Г. Емельянов, Л. В. Афана-
сьева, Ж. А. Межонова) [5; 8—10], дается оценка ее эффек-
тивности (Е. Н. Новокшонова, В. А. и Н. А. Серовы) [11; 
12]. Инвестиционная политика определяется как система 
мер, направленных на формирование благоприятного инве-
стиционного климата и стимулирования инвестиционной 
активности для обеспечения стратегических целей соци-
ально-экономического развития региона [2; 9; 11].

Целесообразность разработки темы. Несмотря на то, 
что в научной литературе проблемам региональной поли-
тики уделено достаточное внимание, формирование инве-
стиционной политики в условиях межрегиональной инте-
грации является довольно новым направлением исследо-
вания. В данном случае при разработке инвестиционной 
политики необходимо учитывать не только особенности и 
стратегические интересы отдельных регионов, но и специ-

фику и перспективы развития всего макрорегиона в целом. 
Поэтому целью настоящего исследования является опре-
деление приоритетов инвестиционной политики АЕМР для 
усиления интеграционных и кооперационных взаимосвя-
зей и ускорения его социально-экономического развития.  
В ходе исследования решались следующие задачи:

– проанализировать особенности инвестиционных про-
цессов на территории АЕМР;

– выявить основные факторы, ограничивающие инве-
стиционную активность в АЕМР;

– определить основные направления инвестиционной 
политики АЕМР;

– рассмотреть инструменты повышения инвестицион-
ной привлекательности и стимулирования инвестиционной 
активности в регионах АЕМР.

Научная новизна исследования заключается в опреде-
лении приоритетов инвестиционной политики в условиях 
межрегиональной интеграции.

Теоретическая значимость исследования состоит в раз-
витии представлений об инструментах пространственного 
развития, в качестве одного из которых выступает инвести-
ционная политика. Практическая значимость исследова-
ния заключается в том, что полученные результаты могут 
быть использованы органами государственного управления 
на федеральном и региональном уровне при формировании 
стратегии социально-экономического и инвестиционного 
развития АЕМР.

Основная часть
Материалы и методы. На первом этапе с помощью 

методов сравнительного и статистического анализа прово-
дилось исследование инвестиционной активности и выяв-
ление особенностей инвестиционных процессов в регионах 
АЕМР. Информационной базой для исследования послу-
жили данные официальной статистики Красноярскстата 
(https://24.rosstat.gov.ru/folder/) и Иркутскстата (https://38.
rosstat.gov.ru/folder/35281).

На следующем этапе на основе анализа основных гео-
графических, природно-климатических, социально-эконо-
мических особенностей макрорегиона, а также результатов 
Национального инвестиционного рейтинга, составляемого 
агентством стратегических инициатив, выявлялись основ-
ные факторы инвестиционной привлекательности и факто-
ры, ограничивающие инвестиционную активность. Далее на 
основе результатов предыдущих этапов, анализа экономи-
ческого потенциала и опыта межрегионального взаимодей-
ствия с использованием статистических данных, материа-
лов стратегических документов и данных информационных 
порталов органов управления Красноярского края, Иркут-
ской области, Республики Хакасия и Республики Тыва, 



37

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, February No. 1(66). Subscription index – 85747

а также сайта КИП «Енисейская Сибирь» (https://ensib.ru/
investments/yenisey-siberia-cip/) формулировались инвести-
ционные приоритеты и определялись ключевые направления 
инвестирования.

Результаты исследования. Анализ инвестиционных 
процессов в АЕМР позволил выявить ряд тенденций и 
особенностей. В целом в АЕМР наблюдается рост инве-
стиционной активности. Однако этот рост обеспечивается 
за счет Красноярского края и Иркутской области, совокуп-

ная доля которых в общем объеме инвестиций за 2018—
2022 гг. составляла 94—96 % (рис. 1).

Следует также отметить значительный разрыв между 
регионами-лидерами и республиками Тыва и Хакасия по 
показателю объема инвестиций в основной капитал в рас-
чете на душу населения, который имеет тенденцию к уве-
личению (рис. 2).

Существенно различаются и источники финансирова-
ния инвестиций (рис. 3).

Рис. 1. Распределение инвестиций в основной капитал по регионам АЕМР, % 
(сост. по данным Красноярскстата и Иркутскстата)

Рис. 2. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения в фактически действующих ценах, тыс. руб. 
(сост. по данным Красноярскстата и Иркутскстата)
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Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, % 
(сост. по данным Красноярскстата и Иркутскстата)

Таким образом, инвестиционные процессы на террито-
рии АЕМР характеризуются высокой степенью неравно-
мерности. Наиболее привлекательными для частных инве-
сторов являются Иркутская область и Красноярский край. 
Самым низким уровнем инвестиционной активности, а сле-
довательно, и инвестиционной привлекательности среди 
регионов АЕМР обладает Республика Тыва.

На сегодняшний день главным фактором, обеспечи-
вающим инвестиционную привлекательность регионов 
АЕМР, является их богатейший природно-ресурсный 
потенциал, что подтверждается тем, что значительная 
часть частных инвестиций направляется в добычу полез-
ных ископаемых. Основной упор делается на «сырьевое» 
развитие макрорегиона. Так, из 46 включенных в КИП 
«Енисейская Сибирь» инвестиционных проектов 20 свя-
заны с освоением месторождений, общий размер инвести-
ций в которые составляет более 57 % совокупного портфе-
ля. Однако развитие, в основе которого лежит использо-
вание невозобновляемых природных ресурсов, не может 
носить устойчивый характер. А в условиях ресурсного 
анклава реализация данных проектов не принесет значи-
тельных социально-экономических эффектов для макро-
региона [13; 14].

Общими для всех регионов АЕМР ограничивающими 
инвестиционную активность факторами являются:

– удаленность от европейской части России, где нахо-
дятся основные места концентрации промышленного про-
изводства и населения, и высокие транспортные тарифы;

– недостаточно развитая транспортно-логистическая 
инфраструктура при ориентации на рынки азиатских стран;

– отток квалифицированных кадров и дефицит кадров 
инженерных и технических специальностей;

– неблагоприятная экологическая ситуация в ряде горо-
дов и населенных пунктов макрорегиона;

– низкое качество (относительно среднероссийского 
уровня) городской среды малых городов и низкий уровень 
благоустройства сельских поселений.

Помимо этого, для каждого региона действуют свои огра-
ничивающие факторы. Так, для Республики Тыва основными 

ограничивающими факторами являются: транспортная изо-
лированность региона, низкий уровень развития транспорт-
ной инфраструктуры и низкая транспортная доступность ряда 
административных районов, дефицит энергетических мощно-
стей. Для Республики Хакасия и Красноярского края следу-
ет отметить высокие тарифы на электроэнергию при общей 
энергоизбыточности региона, а также низкую транспортную 
доступность и низкий уровень развития транспортной инфра-
структуры в северных районах Красноярского края. В Иркут-
ской области существенной проблемой является неравномер-
ность развития энергетической инфраструктуры и диспропор-
ции в обеспечении электроэнергией на территории области, 
притом что энергосистема области — крупнейшая в Сибири.

Особо среди факторов инвестиционной привлека-
тельности следует выделить организационно-правовые 
факторы, которые отражают усилия органов власти по 
улучшению условий ведения бизнеса и реализации инве-
стиционных проектов в регионе, т. к. они являются наи-
более управляемыми и наиболее быстро изменяющимися.  
По итогам составляемого Агентством стратегических ини-
циатив Национального инвестиционного рейтинга, кото-
рый оценивает преимущественно организационно-право-
вые факторы инвестиционной привлекательности, ни один 
из регионов АЕМР не входит в список топ-регионов [15].

Учитывая всё вышесказанное, следует выделить следу-
ющие приоритеты инвестиционной политики в АЕМР:

1. Улучшение организационно-правовых факторов инве-
стиционной привлекательности. Основными направления-
ми повышения инвестиционной привлекательности за счет 
организационно-правовых факторов для всех регионов 
АЕМР являются:

– повышение эффективности процедур по регистрации 
прав собственности;

– повышение эффективности процедур по подключе-
нию к электроэнергии;

– снижение административного и силового давления  
на бизнес;

– повышение эффективности институтов, обеспечиваю-
щих защищенность бизнеса.
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Для формирования единого инвестиционного простран-
ства необходимо создание единого окна для входа инвесто-
ров в макрорегион, введение унифицированных процедур и 
правил работы с инвесторами, а также установление единой 
системы мер поддержки инвесторов для всего макрорегиона.

2. Снятие инфраструктурных и энергетических огра-
ничений инвестиционной активности. Существенное 
повышение инвестиционной привлекательности макроре-
гиона для крупных инвесторов возможно только в случае 
строительства новых транспортных коридоров, связываю-
щих АЕМР с Монголией и Китаем, расширения пропуск-
ной способности существующей транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры, развития транспортной инфра-
структуры внутри регионов, создания дополнительных 
электроэнергетических объектов, внедрения альтерна-
тивных источников энергии в удаленных районах. Дан-
ное направление требует существенных государственных 
инвестиций, а также широкого применения различных 
форм государственно-частного партнерства.

3. Улучшение качества городской и сельской сре-
ды. Реализации данного приоритета будет способство-
вать активное участие регионов в национальных проек-
тах, таких как «Жилье и городская среда», «Экология», 
«Демография», «Здравоохранение» и «Образование» 
(развитие социальной инфраструктуры), «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» (улучшение каче-
ства автодорог местного значения), «Культура» (развитие 
социально-досуговой инфраструктуры). Также возможно 
применение форм государственно-частного партнерства. 
Можно использовать опыт Красноярского края в разра-
ботке и реализации муниципальных комплексных проек-
тов развития, в рамках которых за счет средств частных 
инвесторов создаются ключевые для населенного пункта 
производственные объекты, а средства регионального 
бюджета инвестируются в развитие социальной, спортив-
но-досуговой и транспортной инфраструктуры, благоу-
стройство территорий населенного пункта.

4. Определение ключевых направлений инвестирования, 
способных послужить точками роста для всего макрореги-
она, обеспечить ускоренное социально-экономическое раз-
витие и повышение уровня жизни населения. Достижению 
этих целей будет способствовать формирование межреги-
ональных кластеров, предполагающих выстраивание про-
изводственных цепочек от добычи и выращивания сырья  
до производства продукции высоких переделов.

На основе анализа экономического потенциала регио-
нов, входящих в АЕМР, опыта межрегиональных взаимос-
вязей предлагается развитие следующих межрегиональных 
кластеров:

– лесопромышленного, включая создание предприятий 
высоких переделов;

– алюминиевого, ориентированного на преимуще-
ственное создание готовой продукции с высокой добав-
ленной стоимостью;

– нефте- и газоперерабатывающего, предполагающего 
также развитие нефте- и газохимических производств;

– машиностроительного, ориентированного в первую 
очередь на производство оборудования для предприя-
тий других кластеров макрорегиона, а также обеспечение 
импортозамещения в добывающих отраслях;

– агропромышленного, предполагающего полный цикл про-
изводства продукции от выращивания до глубокой переработки;

– туристско-рекреационного.
Кластеры могут формироваться вокруг уже существую-

щих крупных предприятий. Для развития кластеров необходи-
ма разработка и реализация соответствующих инвестицион-
ных проектов. Разработкой этих проектов и поиском инвесто-
ров могут заниматься институты развития. Также требуется 
создание условий для развития в рамках кластеров малых и 
средних предприятий, которые будут являться сателлитами 
для крупных корпораций. В качестве инструментов для сти-
мулирования инвестиционной активности будет выступать 
формирование индустриальных парков и промышленных тех-
нопарков, в рамках которых инвестору предоставляются пре-
ференции, сокращающие срок окупаемости проекта.

Следует также стимулировать интеграцию довольно 
развитого научно-образовательного комплекса регионов 
АЕМР с реальным сектором экономики и его ориентацию 
на потребности развития выделенных кластеров.

Заключение
Развитие межрегиональной интеграции в рамках макро-

регионов требует формирования единой согласованной инве-
стиционной политики, способствующей усилению интегра-
ционных процессов и ускорению социально-экономического 
развития всего макрорегиона. Инвестиционные процессы на 
территории АЕМР в настоящее время отличаются высокой 
степенью неравномерности, и разрыв между регионами-ли-
дерами и менее инвестиционно привлекательными регионами 
имеет тенденцию к увеличению. Поэтому основными прио-
ритетами единой инвестиционной политики является улуч-
шение организационно-правовых условий осуществления 
инвестиционной деятельности, формирование единого инве-
стиционного пространства, снятие инфраструктурных огра-
ничений, улучшение качества городской и сельской среды.

Однако самым главным является определение ключе-
вых направлений, развитие которых будет способствовать 
ускорению экономического развития, выравниванию реги-
ональных диспропорций и повышению уровня жизни насе-
ления всего макрорегиона. На этих направлениях должны 
быть сосредоточены основные инвестиционные ресурсы  
и усилия региональных органов управления.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Сельские территории играют значи-
тельную роль в социально-экономических процессах реги-
она. Решение проблем сельских территорий возможно  
на основе анализа их ресурсообеспеченности. Установле-
ние оптимального уровня ресурсообеспеченности сельских 
территорий необходимо, поскольку этого требует измен-
чивая экономическая ситуация. Относительно всех видов 
ресурсов обеспеченность земельными и трудовыми ресур-
сами сельских территорий рассматривается как основная.  
В статье приведены данные о посевных площадях Амурской 
области за период с 2015 по 2021 г., а также численности 
сельского населения в сравнении с постоянным населением 
Амурской области за этот же период. В условиях неста-
бильной экономики трудовые ресурсы сельских территорий 
имеют определенные ограничения, но в то же время облада-
ют достаточно высокими возможностями по повышению 
производительности и эффективности их использования. 
Актуальность исследования обусловлена рассмотрени-
ем национальных и региональных проектов, направленных  
на повышение производительности. Действующие в Амур-
ской области национальные и региональные проекты имеют 

положительные результаты. Дальнейшее совершенствова-
ние аграрной политики государства с учетом тенденций и 
перспектив развития сельскохозяйственного производства 
требует внесения корректив в стратегические приорите-
ты, поскольку реализация основных направлений агропро-
довольственной политики зависит от укомплектованности 
организаций аграрного сектора высококвалифицированны-
ми кадрами, способными обеспечить в условиях импортоза-
мещения эффективное функционирование и развитие произ-
водства. В исследовании выявлены положительные и отри-
цательные тенденции и факторы, определяющие состояние 
и динамику ресурсного обеспечения трудовыми и земельны-
ми ресурсами сельских территорий, роста производитель-
ности труда. Предложены основные направления улучшения 
качества трудовых ресурсов сельских территорий.

Ключевые слова: Амурская область, аграрный сектор, 
безработица, миграция, национальный проект, посевные 
площади, производительность труда, сельская местность, 
сельские территории, сельское население, сельскохозяйствен-
ная организация, социальная инфраструктура, инженерная 
инфраструктура, трудовое обеспечение, трудовые ресурсы
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Original article

LABOR RESOURCES OF RURAL TERRITORIES: REGIONAL ASPECT
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. Rural areas play a significant role in the socio-eco-
nomic processes of the region. Solving the problems of rural areas 
is possible on the basis of an analysis of their resource availabil-
ity. The establishment of an optimal level of resource availability 
in rural areas is necessary, since this is required by the changing 
economic situation. With respect to all types of resources, the pro-
vision of land and labor resources in rural areas is considered 
as the main one. The article presents data on the acreage of the 
Amur region for the period 2015-2021, as well as the number of 
rural population in comparison with the permanent population of 
the Amur region for the same period. In an unstable economy, the 
labor resources of rural areas have certain limitations, but at the 
same time they have quite high potential to increase productivity 
and efficiency of their use. The relevance of the study is due to the 
consideration of national and regional projects aimed at improv-
ing productivity. National and regional projects operating in the 
Amur Region have positive results. Further improvement of the 

agrarian policy of the state, taking into account trends and pros-
pects for the development of agricultural production, requires 
adjustments to strategic priorities, since the implementation of 
the main directions of agri-food policy depends on the staffing of 
organizations in the agricultural sector with highly qualified per-
sonnel capable of ensuring the effective functioning and devel-
opment of production in the conditions of import substitution.  
The study reveals positive and negative trends and factors that 
determine the state and dynamics of resource provision with labor 
and land resources of rural areas, labor productivity growth.  
The main directions of improving the quality of labor resources in 
rural areas are proposed.

Keywords: Amur region, agricultural sector, unemployment, 
migration, national project, acreage, labor productivity, rural 
area, rural territories, rural population, agricultural organi-
zation, social infrastructure, engineering infrastructure, labor 
supply, labor resources
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Введение
Актуальность. Трудовые ресурсы являются основой 

экономического развития сельских территорий, от обеспе-
ченности ими и их качества зависит развитие сельского 
хозяйства. Они определяют эффективность функциониро-
вания хозяйствующих субъектов аграрного сектора. Тер-
риториальная рассредоточенность поселений Амурской 
области, разный уровень доходности являются сдерживаю-
щим фактором для развития сельских территорий и ее тру-
довых ресурсов. В статье рассматривается актуальная для 
всех регионов Дальнего Востока проблема оттока трудовых 
ресурсов из сельских территорий.

Изученность проблемы. В существующих на сегод-
няшний день работах российских ученых, таких как 
С. Г. Головина, Л. П. Гончаренко, Г. П. Зверева, О. Г. Зубо-
ва, Е. И. Ловчикова, Д. А. Ломовцев, И. Н. Миколайчик, 
Т. А. Федорова и др., уделено большое внимание различ-
ным аспектам условий развития трудовых ресурсов сель-
ских территорий [1—5]. В то же время на региональном 
уровне данный аспект раскрыт слабо, особенно примени-
тельно к дальневосточным регионам.

Научная новизна состоит в разработке практических 
рекомендаций по улучшению трудовых ресурсов сельских 
территорий на региональном уровне.

Цель статьи заключается в исследовании состояния тру-
довых ресурсов на сельских территориях Амурской области и 
разработке практических рекомендаций по улучшению трудо-
вых ресурсов сельских территорий на региональном уровне.

Теоретическая значимость данного исследования 
состоит в приведенном анализе состояния трудовых ресур-
сов на сельских территориях и их особенностей на совре-
менном этапе развития экономики сельского хозяйства.

Практическая значимость. На основе исследования 
состояния трудовых ресурсов в Амурской области выяв-
лены тенденции их развития и разработаны практические 
рекомендации по улучшению трудовых ресурсов сель-
ских территорий на региональном уровне, что может быть 
использовано специалистами в данной сфере для ознаком-
ления и решения выявленных проблем.

Методология. Работа осуществлена с использованием 
данных государственной статистики, научных работ рос-
сийских ученых. Использовались методы поиска и анализа 
научно-методической литературы, систематизации, анали-
за, индукции, сравнения и обобщения. Исследование тру-
довых ресурсов целесообразно осуществлять с учетом осо-
бенностей сельской территории.

Основная часть
Под ресурсной обеспеченностью сельских территорий 

подразумевается совокупность ресурсов, используемых  
в аграрном секторе, находящихся в их границах, которые 
слагаются из природных, финансовых, трудовых, мате-
риально-технических и др. ресурсов. Относительно всех 
видов ресурсов обеспеченность земельными и трудовы-
ми ресурсами сельских территорий рассматривается как 
первостепенная.

Анализ статистических данных свидетельствует о том, 
что в площади сельскохозяйственных угодий Амурской обла-
сти длительное время не происходит значительных изме-
нений: в 2015 г. она составляла 2 733,7 тыс. га, в 2021 г. — 

2 733,5 тыс. га [6]. Однако в 2021 г. произошло снижение 
посевных площадей по сравнению с 2015 г. — на 11,5 % 
(табл. 1).

Таблица 1
Посевные площади сельскохозяйственных культур 

Амурской области, га [6]

Год Посевная площадь
2015 1 165 444
2018 1 281 993
2019 1 180 205
2020 1 137 393
2021 1 031 592

2021 / 2015, % 88,5

Наиболее существенными обстоятельствами выведения 
земель сельскохозяйственного назначения из оборота стали 
сокращение мощностей сельскохозяйственного производ-
ства вследствие наводнений в Амурской области, отказ от 
земельных участков и т. д. В целом ежегодное и стабильное 
уменьшение посевных площадей является неблагоприят-
ной для сельскохозяйственного производства тенденцией. 
Простаивающие угодья могут быть возвращены в хозяй-
ственный оборот, но если сельскохозяйственные земли 
проданы и изменено их целевое назначение, то для сельско-
го хозяйства они потеряны безвозвратно. Зачастую приоб-
ретатель таких земель ищет обходные пути, особенно если 
сельскохозяйственные земли находятся вблизи городов, 
для того чтобы использовать их под строительство жилья 
и хозяйственных объектов несельскохозяйственного назна-
чения. Подобная направленность неблагоприятно сказыва-
ется на сельскохозяйственном производстве.

Согласно статистическим данным, число предприятий, 
занимающихся сельскохозяйственным производством,  
в Амурской области в 2021 г. сократилось на 6,2 % по срав-
нению с 2020 г. Но вместе с тем рентабельность сельско-
хозяйственной продукции повысилась с 18,8 % в 2020 г. 
до 31,9 % в 2021 г. Это свидетельствует об эффективном 
использовании ресурсов и финансовом оздоровлении субъ-
ектов отрасли сельского хозяйства [6].

Вместе с тем следует признать, что на любом производ-
стве основной ресурс — это люди, в данном случае — тру-
довые ресурсы сельских территорий, представленные тру-
доспособным населением, проживающим в сельской мест-
ности, приводящие в движение и стремящиеся оптимально 
использовать все остальные ресурсы.

Трудовые ресурсы сельских территорий определяют 
эффективность функционирования хозяйствующих субъектов 
аграрного сектора. Тем не менее трудовые ресурсы сельских 
территорий отличаются от городских тем, что рассредоточе-
ны по близлежащим сельским поселениям и имеют довольно 
низкое качество. Также имеют место высокая миграция, зна-
чительный удельный вес ручного труда, невысокие доходы и, 
соответственно, низкое благосостояние сельского населения.

Особенности трудовых ресурсов в сельском хозяйстве 
следующие:

– тесная связь трудовых ресурсов сельских территорий 
с сельским образом жизни;
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– неравномерная нагрузка на трудовые ресурсы в тече-
ние года;

– значительная территориальная рассредоточенность 
трудовых ресурсов;

– ограниченность сфер применения трудовых ресурсов 
на сельских территориях;

– необходимость сочетания сельскохозяйственных  
и несельскохозяйственных видов деятельности;

– значительная социальная и профессиональная одно-
родность трудовых ресурсов;

– относительно низкая мобильность по сравнению с тру-
довыми ресурсами в промышленности и строительстве;

– значительная народно-хозяйственная, социальная и 
политическая ценность сохранения и развития трудовых 
ресурсов на сельских территориях.

Существенное влияние на экономическое положение 
сельских территорий оказывает трудовая миграция. Она 
имеет большое социальное значение для эффективного 
использования трудового потенциала. Однако зачастую 
необходимо предотвращать нежелательные негативные 
проявления, связанные с ней, смягчать социальную напря-
женность и исключать криминогенные ситуации. Вслед-
ствие подобного влияния трудовой миграции многие про-
блемы сельских жителей трудно решаемы. Происходит 
отток молодежных трудовых ресурсов из села [7]. В целом, 
на сегодняшний день имеют место социальные пробле-
мы — непрестижность работы в сельском хозяйстве, низ-
кое качество жизни, слабые возможности профессиональ-
ного и личностного роста и т. д.

Информация о численности населения Амурской обла-
сти, в т. ч. сельского населения, представлена в табл. 2.

Таблица 2
Численность сельского населения в сравнении  
с постоянным населением Амурской области  

(на начало года) [6]

Год

Постоянное население,  
тыс. чел. Доля сельского 

населения в общей 
его численности, %всего в т. ч. сельское 

население
2015 809,9 265,1 32,7
2018 798,4 260,5 32,6
2019 793,2 257,6 32,5
2020 790,0 254,9 32,3
2021 781,8 251,4 32,2

Данные табл. 2 свидетельствуют, что в 2015—2021 гг. 
численность населения Амурской области в целом снижа-
лась, также наблюдалось уменьшение численности сель-
ского населения. С 32,7 % в 2015 г. до 32,2 % в 2021 г. сни-
зилась доля сельского населения в общей его численности.

Мы наблюдаем отток жителей сельских поселений, что 
негативно сказывается на социально-экономическом раз-
витии сельских территорий, поскольку экономически нео-
правданно развивать социальную и инженерную инфра-
структуру в малонаселенных районах [8].

В настоящее время в Амурской области сельское насе-
ление характеризуется увеличением естественной убыли:  
с –1,7 на 1 000 чел. населения в 2015 г. до –10,7 на 1 000 чел. 
населения в 2021 г. Среднегодовая численность занятых  
в сельском хозяйстве в 2021 г. имеет тенденцию к сни-
жению по сравнению с 2015 г. на 20,1 %, что снижает  

трудовой потенциал аграрного сектора региона. Среднеме-
сячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 
составляет 65,6 % от средней по региону [6].

В сельском хозяйстве особенно важным является состо-
яние сельскохозяйственного производства, нестабильность 
которого обусловливают ситуацию на сельскохозяйствен-
ном рынке труда:

– усиливается безработица на сельских территориях;
– уровень образования, профессионализм, инициатив-

ность трудовых ресурсов в селе значительно ниже городских;
– сельские территории испытывают дефицит трудовых 

ресурсов [9].
Между тем сельские территории уникальны для фор-

мирования трудовых ресурсов, т. к. обладают множеством 
преимуществ, одним из которых является то, что они име-
ют в распоряжении сельскохозяйственные земли, использу-
емые для производства сельскохозяйственной продукции.

Впрочем, социальная деградация некоторой части тру-
доспособного населения, прекращение работы некоторых 
важных инфраструктурных объектов и др. отражаются на 
качестве трудовых ресурсов, а следовательно, успешном 
развитии сельскохозяйственной отрасли экономики [10].

В настоящее время необходим переход к территори-
ально-интегрированному сельскому развитию, которое 
базируется на приоритете социально-экономического, тех-
нологического и инфраструктурного развития сельских 
территорий. Это связано с диверсификацией сельской эко-
номики, усилением роли перерабатывающих производств; 
системном, направляемом государством внедрении инно-
ваций; развитием транспортной, коммунальной и социаль-
ной инфраструктуры. Это, по нашему мнению, несколько 
замедлит миграционное бегство сельского населения [11].

Кроме того, в аграрном секторе имеются существен-
ные резервы роста производительности труда. Они связаны  
с увеличением оплаты труда работников сельского хозяй-
ства и указывают на необходимость качественного обнов-
ления материально-технических ресурсов и повышения 
привлекательности труда в сельской местности. Тем не 
менее работодателю не всегда выгодно затрачивать сред-
ства на новые технологии, поскольку имеется дешевая 
рабочая сила из стран ближнего зарубежья. Данный факт 
во многом обусловлен отсутствием на селе альтернативных 
источников занятости.

Однако экономия на заработной плате не стимулиру-
ет рост производительности труда. Она снижает качество 
труда и ограничивает потребление домашних хозяйств, 
а значит, спрос населения на потребительские товары. 
Таким образом, политика оплаты труда оказывает влияние  
на динамику производительности труда в экономике [12].

В настоящее время в Амурской области реализует-
ся 11 национальных и 43 региональных проекта, которые 
отражают комплексный характер предпринимаемых мер по 
развитию экономики, социальной сферы и инфраструктуры 
в стране и регионе. Данные проекты в разной степени свя-
заны со строительством жилья, производственной, соци-
альной и инженерной инфраструктуры [13].

Эффективная реализация национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка занятости» особенно 
важна для региона с сельскохозяйственной специализаци-
ей, каким является Амурская область, участвующая в обе-
спечении продовольственной безопасности Дальневосточ-
ного федерального округа. В рамках национального проек-
та разработаны региональные проекты «Системные меры  
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по повышению производительности труда» и «Адрес-
ная поддержка повышения производительности тру-
да на предприятиях». Данные проекты осуществляются  
с 2019 г., в последние годы наблюдается рост предпри-
ятий, руководителей, сотрудников организаций — участ-
ников данных проектов, которые внедряют у себя в орга-
низациях бережливое производство, совершенствуют 
управление, логистику и т. д.

Реализация национального проекта зависит от уровня 
укомплектованности сельскохозяйственных организаций 
высококвалифицированными специалистами, способными 
обеспечить развитие производства. На уровне предпри-
ятий он направлен на рост производительности труда и 
факторов, ее активизирующих, таких как повышение тех-
нической оснащенности, внедрения цифровых технологий, 
улучшение организации производства и т. д. [14]. Тем не 
менее переход к цифровым технологиям ведения сель-
скохозяйственного производства невозможен без наличия 
высококвалифицированных кадров, поэтому задача кадро-
вого обеспечения аграрного сектора является ключевой 
в деятельности всех государственных структур. Именно 
такой подход обеспечит стабильную занятость населения. 
Но показатели производительности труда должны быть 
взаимосвязаны с другими показателями, более прозрачны-
ми и понятными работникам.

Одновременно с развитием факторов производства, вли-
яющих на производительность труда в сельском хозяйстве, 
необходимо повышать престиж сельского труда и форми-
ровать положительный имидж отрасли. В настоящее время 

существует отрицательная тенденция уменьшения площа-
дей сельскохозяйственных угодий, усугубляющаяся отто-
ком трудовых ресурсов из сельской местности [15]. Изме-
нить сложившуюся негативную тенденцию уменьшения 
численности сельского населения можно только посред-
ством реализации на государственном уровне комплексных 
социально-экономических преобразований, направленных 
на улучшение жизни на селе.

Заключение
Основные практические рекомендации улучшения 

качества трудовых ресурсов сельских территорий таковы:
– улучшение качества жизни сельского населения 

посредством развития социальной и инженерной инфра-
структуры сельских территорий;

– привлечение на сельские территории высококвалифи-
цированных трудовых ресурсов;

– повышение уровня заработной платы сельского 
населения;

– развитие альтернативных видов занятости и предпри-
нимательства в сельской местности;

– совершенствование системы непрерывного аграрного 
образования и т. д.

Необходимо усилить внимание к социально-экономиче-
ским проблемам сельских территорий, важно наличие мас-
сированной государственной поддержки сельского разви-
тия, поскольку жизнедеятельность сельского населения во 
многом формирует фундаментальную базу развития эконо-
мики и всего общества.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Задача цифровых преобразований россий-
ской экономики и ее ключевой инфраструктуры — транс-
портной отрасли — выступает в настоящее время одним 
из важнейших национальных приоритетов. Основная цель 
цифровизации транспортной отрасли — создание нацио-
нальной интеллектуальной транспортной системы. В ста-
тье показано, что этот процесс тормозит старая концеп-
ция системы управления предприятиями отрасли. В свою 
очередь, одна из причин этого в том, что теоретические 
аспекты логики формирования и практического перехода  
к новой модели управления недостаточно разработаны.  
На практике это приводит к подмене качественных преоб-
разований — оцифровкой данных, частичной цифровизацией 
и более полной автоматизацией. В исследовании в процессе 
формирования новой модели управления выделены пять эта-
пов: стратегическое видение; оценка цифровой зрелости 
предприятия; подготовка человеческого капитала и других 
ресурсов; создание дорожной карты процесса для данного 
предприятия; реализация дорожной карты (создание циф-
ровых продуктов и благ; новая бизнес-модель; новая техно-
логия производства услуг).

Важнейшим инструментом на всех пяти этапах явля-
ется четкое осознание командой управления объективной 
необходимости цифровизации не как отдельных оцифровок, 
но взаимосвязано с созданием проектной команды, в т. ч. из 
своих управленцев и привлеченных внешних консультантов.

Соблюдение представленной логики позволяет ускорить 
переход к новой модели управления транспортным пред-
приятием, что выступает важнейшим инструментом его 
цифрового преобразования. Полученные выводы могут быть 
использованы в практике работы предприятий транспорт-
ной отрасли на уровне разработки дорожных карт проектов 
полной автоматизации и цифровой трансформации. Дальней-
шее направление исследований связано с разработкой модели 
новых компетенций команд управления — фактора ускорения 
цифровых преобразований транспортной сферы страны.

Ключевые слова: цифровизация экономики, цифровая 
трансформация, частичная цифровизация, транспорт-
ная отрасль, система управления, логика преобразования, 
этапы формирования модели, компетенции менеджеров, 
бизнес-процессы, цифровые компетенции, транспортная 
революция, бизнес-модели, искусственный интеллект
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FORMATION STAGES OF A NEW MODEL  
FOR DIGITAL TRANSFORMATION MANAGEMENT OF TRANSPORT ENTERPRISES

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The task of digital transformation of the Russian 
economy and its most important infrastructure - the transport 
industry — is currently one of the most important national pri-
orities. The main goal of digitalization of the transport industry 
is to create a national intelligent transport system. The article 
shows that this process is hampered by the old concept of the 
industry enterprise management system. In turn, one of the rea-

sons is that the theoretical aspects of the logic of formation and 
practical transition to a new management model are not suffi-
ciently developed. In practice, this leads to the substitution of 
qualitative transformations — digitization of data, partial dig-
italization and more complete automation. The study identifies 
five stages in the process of forming a new management model: 
(1) strategic vision; (2) assessment of the digital maturity of the 
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enterprise; (3) training of human capital and provision of other 
resources; (4) creation of a process roadmap for a given enter-
prise; (5) implementation of the roadmap (creation of digital 
products and benefits; a new business model; a new technology 
for the production of services).

The most important tool at all five stages is the management 
team’s clear awareness of the objective necessity of digitaliza-
tion not just as a matter of individual digitization, but in con-
nection with the creation of a project team, including its own 
managers and external consultants.

Compliance with the presented logic allows us to accelerate 
the transition to a new model of transport enterprise manage-

ment, which is the most important tool for its digital transfor-
mation. The findings can be used in the practice of enterprises 
in the transport industry at the level of developing roadmaps for 
full automation and digital transformation projects. The further 
direction of research is related to the development of a model for 
new competences of management teams — a factor in accelerat-
ing the digital transformation of the country’s transport sector.

Keywords: digitalization of the economy, digital transfor-
mation, partial digitalization, transport industry, management 
system, transformation logic, stages of model formation, man-
agerial competences, business processes, digital competences, 
transport revolution, business models, artificial intelligence
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Введение
Актуальность. В российской экономике и обществе 

в целом продолжает разворачиваться процесс цифровых 
преобразований. С одной стороны — это результат госу-
дарственной политики, с другой — объективная необходи-
мость [1]. В транспортной стратегии Российской Федера-
ции на период до 2030 года отрасль выделена в качестве 
базовой инфраструктурной основы цифровой экономики 
страны. Процесс цифрового преобразования транспорта 
признан одной из национальных целей развития.

Высокие темпы создания новых технологий, сокраще-
ние их жизненного цикла, динамичность и неопределен-
ность факторов внешней среды требуют от предприятий 
признания необходимости не просто использования отдель-
ных электронных инструментов, но глубоких структурных 
преобразований в рамках Industry 4.0. Этот тип экономики 
на текущем этапе использует новые цифровые и информа-
ционные технологии, позволяющие интегрировать бизнес 
и инженерные процессы для повышения гибкости произ-
водства, эффективности, улучшения качества. В целом же 
основой Industry 4.0 является технология построения и раз-
вития кибер-физических систем.

Изученность проблемы. Анализ зарубежного и оте-
чественного опыта цифровых преобразований транспор-
та проведен в работах А. Е. Архипова, А. В. Анистра-
това, Д. О. Гречушкина, И. Д. Димитрова, В. Е. Климен-
ко, О. В. Медниковой, М. Н. Поддубной, А. Е. Ряписова, 
А. М. Титова, А. В. Хокон и др. Авторами выделены общие 
для всех стран закономерности цифровизации, обусловлен-
ные технологическими особенностями отрасли; выделена 
специфика российской практики изменений транспорта 
под влиянием цифровых технологий [2—6].

 Вопросы перехода к новой модели управления в про-
цессе цифровизации транспортной отрасли рассмотрены  
в исследованиях таких ученых, как В. А. Белик, А. Е. Вели-
ев, А. И. Гаврилов, В. С. Гаврилычева, Г. В. Зуба-
ков, А. В. Карлов, М. И. Классовская, Т. Ю. Кудряв-
цева, С. В. Машкина, Н. А. Григорьев, В. С. Патрушев, 
В. Л. Попов, А. В. Плотников и др.

Следует отметить, что в настоящий момент в научной 
литературе отсутствует единое понимание сущности и этапов 
цифровой трансформации предприятий отрасли, а признание 
необходимости перехода к новой модели управления декла-
рируется, рассматривается в общем контексте как управление 
изменениями или в рамках традиционной модели создания 
центров финансовой ответственности [7—12]. Большинство 
специалистов сводят цифровую трансформацию к измене-

ниям в бизнес-процессах в результате внедрения цифровых 
технологий и фрагментарно рассматривают вопросы управле-
ния. Полезные результаты традиционно сводятся к ускорению 
принятия решений, четкости бизнес-процессов, сокращении 
трудоемкости операций, улучшении коммуникаций и доку-
ментооборота за счет перевода информации в электронный 
вид. Это ограниченное понимание затрудняет и замедляет 
изменение системы управления.

Исследователи достаточно единодушны в описании 
элементов Digital-ready (готовности к цифровым техноло-
гиям), в т. ч. указывая потребность в гибкой организаци-
онной структуре, цифровых компетенциях кадров, новой 
корпоративной культуре. Также отмечается необходимость 
создания центров компетенций по цифровой трансформа-
ции в организации.

Закономерно, что изменения такого рода связаны с пере-
ходом к новой модели управления, т. к. структура действу-
ющих систем управления была сформирована для решения 
других задач, в другом типе экономических отношений. На 
практике в транспортной отрасли идет продвижение в орга-
низационных мерах цифровизации, но продолжают отста-
вать цифровая инфраструктура и главное — система управ-
ления цифровой трансформацией предприятий [13]. Прео-
доление данного барьера в цифровизации отрасли связано  
с теоретико-методологическим анализом новой модели управ-
ления, в том числе ее концепции и логики формирования, и 
переходом к инструментам ее практического внедрения.

Целью данного исследования является описание логи-
ки и этапов системного изменения управления процес-
сом цифровой трансформации предприятий транспортной 
отрасли. Это определило решаемые задачи:

1. Сформировать, опираясь на знание закономерно-
сти развития сетевой экономики, концептуальную основу 
модели управления цифровой трансформацией транспорт-
ного предприятия.

2. Определить структурные закономерности перехода 
на новую модель управления.

3. В рамках предложенной концепции изменение моде-
ли управления выделить и кратко описать ряд этапов дан-
ного процесса.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в приращении теоретического знания в части определения 
концептуальной основы, логики построения новой модели 
управления предприятий отрасли, как важнейшего фактора 
их цифровой трансформации. Также теоретическую значи-
мость имеет описание закономерных структурных изме-
нений и прежде всего системообразующего отношения  
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с наличием цифровых компетенций и цифровой культуры 
кадров управления. Практическая значимость получен-
ных результатов исследования определяется описанием 
этапов и инструментов формирования новой модели управ-
ления, реализация которых позволит транспортному пред-
приятию преодолеть первый по значимости барьер на пути 
цифровизации, ускорить и сделать эффективным процесс 
цифровой трансформации.

Научная новизна статьи состоит в том, что авторами 
предложена логика преобразования системы управления 
с учетом принципов сетевой экономики, которая должна 
быть положена в основу разработки дорожных карт пред-
приятий транспортной отрасли в процессе цифровой транс-
формации. В процессе исследования обоснована логика 
качественных преобразований в системе управления транс-
портных предприятий, которые (преобразования) и позво-
ляют убрать ограничения, ускорить цифровую трансформа-
цию. В противном случае — нарушение логики изменений, 
в т. ч. в виде такого феномена, как «частичная цифрови-
зация» работы предприятия, приводит к деформации эко-
номических систем отрасли. В настоящее время в отрасли 
отсутствуют программы и методология данных преобразо-
ваний в сфере управления, которые могут быть использова-
ны ее участниками.

Гипотеза исследования заключается в том, что про-
цесс цифровой трансформации в транспортной отрасли  
на уровне ее отдельных предприятий сдерживается отсут-
ствием качественных структурных преобразований систе-
мы управления.

Методология. В процессе подготовки публикации 
были использованы системно-структурный и сравнитель-
но-аналитический методы. Было уточнено содержание ряда 
понятий, раскрывающих особенности цифровых преобра-
зований в системе управления предприятиями транспорт-
ной отрасли.

Основная часть
Результаты. Цифровые преобразования в транспорт-

ной отрасли под действием объективных экономико-техно-
логических факторов начали происходить в период 2008—
2010 гг. Эти процессы неразрывно связаны с общими 
тенденциями развития национальной экономии страны и 
мировой экономики в целом. Процесс внедрения цифровых 
инноваций постоянно ускоряется и затрагивает все боль-
шее число цифровых технологий [14], что свидетельству-
ет о постепенном переходе от лоскутной автоматизации 
к спланированной цифровизации в рамках стратегии и 
управляемых портфелей проектов.

Например, идет активное внедрение систем управления 
транспортными перевозками (Transportation Management 
System, TMS) как логистической платформы, использую-
щей технологии, чтобы помогать предприятиям планиро-
вать, выполнять и оптимизировать физическое перемеще-
ние товаров, как входящих, так и исходящих; обеспечивать 
наличие нужной документации. TMS также оптимизирует 
процесс отгрузки и облегчает предприятиям задачу управ-
ления и оптимизации транспортных операций по суше, 
воздуху или морю. Системы такого типа обычно являют-
ся частью более крупной системы управления цепочками 
поставок (Supply Chain Management, SCM). Предприятия 
могут приобрести автономную систему управления транс-
портными перевозками, которую можно интегрировать  
с существующим облачным или локальным программным 

обеспечением планирования ресурсов предприятия (ERP)  
и решениями SCM. 

В новой модели управления на концептуальном уровне 
развернуто понимание экономического эффекта от такого 
рода систем: сокращение издержек для компании и конеч-
ного клиента; упрощение процессов цепи поставок в геогра-
фическом отношении; автоматизация бизнес-операций для 
быстрого и более точного выставления счетов и документи-
рования; улучшение видимости технико-технологических 
процессов; повышение их безопасности; экономия времени: 
меньше ручных этапов и, соответственно, меньше задержек, 
короче время поставки; возможность отслеживания груза 
как локально, так и глобально на одной платформе; улучше-
ние выполнения нормативных требований по импорту и экс-
порт, что в свою очередь минимизирует штрафы.

Кастомизация современной отрасли также «зашита»  
в данной концепции благодаря обновлениям в реальном 
времени и уменьшению задержек поставок растет качество 
обслуживания клиентов и повышается их удовлетворен-
ность. Это в дальнейшем открывает возможность масшта-
бировать бизнес за счет удовлетворения потребностей кли-
ентов в быстрых, своевременных поставках.

Также в основе данной модели управления заложена 
методология работы с большими массивами данных и ана-
литикой нового уровня. Это порой приводит к отождест-
влению «оцифровки» данных с цифровизацией бизнеса [11]  
и его трансформацией, а собственно трансформация сво-
дится к «частичной цифровизации» работы предприятия. 
Поэтому в процессе перехода на управление цифровизаци-
ей транспортного предприятия следует выделить структур-
ные уровни (рис. 1).

Рис. 1. Уровни перехода на новую модель управления  
в процессе цифровой трансформации

При формировании концептуальной основы модели 
управления цифровой трансформацией транспортного пред-
приятия следует отразить основные законы цифровой эконо-
мики в качестве базовых компетенций команды менеджеров.

Прежде всего — это четкое понимание новой создавае-
мой бизнес-ценности, понимание ее новой экономической 
природы. Для этого формируется и вводится общий словарь 
управления технологическим бизнесом. Необходимо про-
водить общие стратегические сессии, совместное обучение 
заинтересованного сообщества специалистов и менеджеров 
предприятия. Это позволяет сформировать единое понима-
ние всеми данной ценности. В качестве основы понима-
ния вводятся согласованные показатели бизнес-ценности 
для использования программных продуктов, облачных 
технологий и иных ИТ-решений; формируется механизм  
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межфункционального управления для принятия решений на 
основе показателя стоимости на единицу бизнес-ценности.

Этому сопутствует новое понимание затрат на искус-
ственный интеллект во времени. Экспоненциальный и 
распределенный характер роста данных и использования 
сети может привести к неожиданному перерасходу затрат 
например на облачные хранилища и аналитику, на приоб-
ретение и внедрение нового программного обеспечения. 

Сложность, масштаб и требования безопасности сегод-
няшних критически важных рабочих нагрузок больше 
не поддаются экономически эффективному управлению  
с помощью полуавтоматических операций под руковод-
ством человека. Используя встроенный искусственный 
интеллект, машинное обучение и автономные возможно-
сти облака второго поколения, предприятия могут снизить 
основные источники затрат, в т. ч. высокую «затрату на 
обеспечение обслуживания», т. е. обслуживание и исправ-
ления, выпуски расширений; обнаружение инцидентов, 
аварийное восстановление и решение проблем.

Предприятия также получают возможность автоматиче-
ски поддерживать актуальность технологий за счет развер-
нутых облачных сервисов. Поэтому, особенно в критиче-
ски важных областях, предприятиям необходимо перейти 
от полуавтоматических операций под руководством чело-
века к автономным операциям под управлением машин, 
чтобы повысить непрерывность бизнеса и при этом мини-
мизировать общую стоимость обеспечения обслуживания.

Используя эволюцию инфраструктуры в качестве плат-
формы для инноваций, предприятия перестают зависеть от 
возможностей ИТ-специалистов по созданию новых воз-
можностей платформы.

Сегодня потребности и интересы предприятий в инно-
вациях, основанных на данных, смещаются в критически 
важные области бизнеса. Предприятия могут использовать 
развивающиеся возможности облачной инфраструктуры 
второго поколения в качестве платформы для предоставле-
ния инновационных услуг и повышения ценности бизнеса. 
Более того, использовать инфраструктуру в качестве ката-
лизатора для продвижения бизнес-инноваций и снижения 
затрат, в т. ч. практику постоянной оптимизации использо-
вания путем удаления, перемещения и изменения размера, 
например прекращения простаивающих экземпляров, уда-
ления простаивающих и потерянных томов хранения, пере-
мещения архивных данных в более дешевое хранилище.

Управление такого рода глобальными изменениями 
строится в рамках уже кратко представленной методоло-
гии новой модели.

Главная задача структурирования управления процес-
са цифровизации для транспортного предприятия — это 
создание комплексной модели, в которой отражена сущ-
ность и логика процесса.

Первоначально дается описание концептуальной осно-
вы модели для решения проблемы цифрового преобразо-
вания. Затем описывается логика этапов внедрения данной 
модели. И затем задается структура новой системы управ-
ления с некоторой ее детализацией с учетом особенностей 
отрасли и ее влияния на всю экономику страны.

Задача модели — решение проблемы управления цифро-
вым преобразованием бизнеса транспортного предприятия. 

Исследователи выделяют в подобных моделях 
шаги [11;12], которые корректнее было бы назвать этапами, 
с точки зрения временных, информационных и иных затрат 
на их осуществление.

 В рамках предложенной выше концепции изменение 
модели управления цифровой трансформацией транспорт-
ного предприятия объективно проходит ряд этапов.

Первый этап — формирование стратегии и стратегиче-
ского видения цифровой трансформации. Четкое понимание 
сущности государственной политики цифровизации, границ 
государственного регулирования процесса цифровой транс-
формации и потребностей самого предприятия (в т. ч. повы-
шение его устойчивости, рост его конкурентоспособности).

Инструменты управления — компетенции в области циф-
ровой трансформации руководителя и его команды. Пони-
мание необходимости, глубины происходящих изменений. 
Навыки проектного управления. Навыки управления изме-
нениями и преодоления сопротивления инновациям. Стра-
тегическое мышление. Наличие цифрового лидера в отрасли 
(облегчает прохождение данного этапа). Решение о внедре-
нии новых цифровых решений (в т. ч. облачных) в критически 
важных сферах работы предприятия сейчас всё еще зависит 
от понимания и склонности к риску руководителей высшего 
звена. Они же постоянно стремятся найти компромисс между 
более высокими доходами и более высокими рисками.

Второй этап — оценка цифровой зрелости предприя-
тия. Детализация планов.

Третий этап — подготовка человеческого капитала  
и других ресурсов.

Инструменты — кадры, их уровень компетенций (профес-
сиональные и личные, базовые цифровые навыки, уровень 
цифровой культуры). Обучение, профессиональная подго-
товка, привлечение необходимых специалистов. Мотивация. 
Авторитет руководителя и менеджеров у подчиненных.

Четвертый этап — создание дорожной карты процес-
са для данного предприятия.

Пятый этап — реализация дорожной карты (создание 
цифровых продуктов и благ; новая бизнес-модель; новая 
технология производства услуг).

Ряд авторов [7; 8; 11] предлагает на первом шаге про-
вести позиционирование компании в области цифровиза-
ции, определить ее цели, провести сравнительный анализ 
позиций с позициями конкурентов в отрасли. В случае  
с транспортными предприятиями на первом этапе следует 
сразу перейти к стратегическому видению своих позиций.  
Это определено наличием четкой государственной поли-
тики и государственного регулирования в данной отрасли 
(в т. ч. задачами государственной поддержки приоритетов 
цифровизации, их направлениями, инструментами, метри-
ками). На этом этапе не требуется сравнения сценариев 
стратегического развития предприятия; отказ от цифровой 
трансформации означает только одно — потерю бизнеса, 
рыночных позиций, поглощение.

На втором этапе анализ текущего состояния и оценка 
цифровой зрелости предприятия проходит по двум вари-
антам. Для государственных и муниципальных предприя-
тий требуется оценка внедрения программных продуктов 
и решений регламентированных, направленных в рамках 
мер государственной политики. Для частных транспортных 
предприятий — это комплексный анализ, более детализи-
рованный, требующий оценки всех видов ресурсов, необ-
ходимых для реализации проекта цифровых преобразова-
ний с дальнейшими управленческими решениями по соз-
данию проектной команды и разработке дорожной карты.

На этапе формирования ресурсного потенциала цифро-
вой трансформации предприятия максимально важно оце-
нить степень готовности персонала, уровень его цифровых 
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компетенций, провести обучение и последующую совмест-
ную разработку дорожной карты. На практике, страхи, 
порожденные незнанием сути цифровых преобразований, 
становятся главным источником сопротивления изме-
нениям. Зависимость успеха цифровой трансформации  
от компетенций и готовности к ней кадров управления мак-
симально проявлена на уровне отдельного предприятия.

В процессе цифровой трансформации на изменение 
модели управления влияют общие противоречия, прису-
щие данному процессу. Так, исследователи выделяют: про-
тиворечие между аппаратным обеспечением и логикой про-
граммного обеспечения; трансформацией бизнес-модели 
(переход от старой парадигмы к новым бизнес-моделям) и 
угрозой потери действующих клиентов. То есть в текущем 
моменте традиционная эффективность противопоставляет-
ся трансформации бизнеса в краткосрочной перспективе.

Одновременно обостряется противоречие в масштабе 
трансформации. Легче управлять этим в масштабе отрасли, 
сегмента рынка, чем в масштабе отдельного предприятия, где 
степень неопределенности результатов постоянно растет.

На третьем этапе наиболее актуальна мотивация нара-
щивания новых компетенций персонала, осознанная как 
объективная необходимость. Информационные компетен-
ции, проектные компетенции, гибкость и скорость реак-
ций на изменения внешней среды, общие изменения кор-
поративной культуры, навыки управления изменениями и 
готовность команды к ним — вот краткий перечень наи-
более актуальных. В целом, потребность в формировании 
новых ИТ-компетенций у высшего уровня управления 
является сейчас для российской транспортной отрасли важ-
нейшим запросом.

Цифровая трансформация именно в транспортной сфе-
ре имеет несколько важных черт: в этой сфере она проис-
ходит несколько иначе, чем в других отраслях экономи-
ки. Так, цифровизация в транспортной сфере происходит 
крайне неравномерно, и именно в данную сферу цифро-
вые технологии начали проникать раньше всего. Именно 
в этой отрасли экономики цифровизация может привести 
к полной автоматизации всех технологических процессов 
и реализации на практике новых бизес-моделей. В целом, 
основные экономические показатели отрасли, в т. ч. объ-
ем транспортных услуг населению (по данным за 2021 г.), 
инвестиции в основной капитал — выросли [15, с. 10]. Это 
создает благоприятную среду для инвестиций в цифровые 
инновации отрасли.

Объективная потребность транспортной отрасли в новых 
инновационных разработках очень велика. Экономический 
эффект, который приносит внедрение цифровых технологий  
в транспортной сфере, очевиден и ощутим. Экономия осу-
ществляется путем снижения нецелевых затрат, увеличения 
контроля и управляемости системы. На данный момент в 
мировой практике уже накоплен большой опыт по внедре-
нию цифровых технологий на транспорте: введение дистан-
ционного управления, всесторонней автоматизации, внедре-
ние интегрированных технологий, а также интеллектуальных 
систем управления.

Новые модели управления цифровизацией транспорта 
можно характеризовать как неотъемлемый элемент очеред-
ной транспортной революции. Под транспортной револю-
цией обычно понимают глобальные изменения в методах 
перевозки грузов и пассажиров, которые влекут за собой 
и изменение моделей управления. За время существова-
ния человеческой цивилизации подобных революций было 

немало. Современные цифровые инструменты с использова-
нием искусственного интеллекта приводят к изменению тех-
нологии транспортных процессов, технологии производства 
транспортных услуг и созданию новых бизнес-моделей [17].

С учетом изложенного возможно построить процесс-
ную диаграмму, отражающую логику перехода к новой 
модели управления в процессе цифровой трансформации 
на предприятиях транспортной отрасли (рис. 2).

Рис. 2. Логика реализации структурной перестройки системы 
управления на транспортном предприятии  

в процессе цифровой трансформации

Основная цель цифровизации транспортной отрасли — 
создание национальной интеллектуальной транспортной 
системы. Транспортный сектор является ключевой состав-
ляющей экономики, а также одним из инструментов, кото-
рый используют для ее развития. Это особенно проявляется 
в условиях глобальной экономики, где экономические воз-
можности стран всё больше связаны с мобильностью людей 
и грузов. Безусловно, существует связь между качеством 
транспортной инфраструктуры и уровнем экономического 
развития. Когда транспортные системы эффективны, они 
обеспечивают экономические и социальные возможности и 
выгоды, которые приводят к таким положительным муль-
типликативным эффектам, как повышение уровня доступ-
ности рынков, занятости населения и показателя дополни-
тельных инвестиций. Когда же транспортные системы не 
отвечают потребностям с точки зрения пропускной способ-
ности или надежности, они могут повлечь за собой такие 
экономические издержки, как упущенные возможности  
и более низкое качество жизни населения.

Управление цифровыми преобразованиями транспорта 
запускает рост производительности за счет пространствен-
ной доступности элементов рынка (сырья, потребителей, 
энергии, трудовых ресурсов, инноваций), за счет временной 
эффективности и роста устойчивости структурных связей. 
Таким образом, усиливается сетевой эффект современной 
экономики, поскольку именно транспортные инвестиции 
связывают производственные факторы в единую сеть отно-
шений между поставщиками и потребителями для создания 
более эффективного разделения производства, использова-
ния географических преимуществ и обеспечения возмож-
ностей для повышения экономии масштаба. 

Проекция экономических законов цифровой форма-
ции на принципы модели управления переносит основ-
ные затраты трансформационных изменений на развитие 
человеческого капитала предприятия. Основные приори-
теты развития данного ресурса — четко определены. Это  
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прежде всего глубокое понимание сущности цифровизации 
как нового типа производства; понимание основ экономики 
нового типа; принятие общего словаря в бизнес-процессах; 
готовность в кардинальным изменениям на всех трех уров-
нях от отдельных рабочих мест до отраслевых и межотрас-
левых экосистем; принятие логики перехода к новому типу 
управления с включением искусственного интеллекта.

Соблюдение представленной логики позволяет 
наглядно проследить поэтапный переход к новой модели 
управления транспортным предприятием в процессе циф-
рового преобразования. Цифровая трансформация — это 
глубокие качественные преобразования, в основе которых 
лежит экономика знаний, т. е. новые компетенции кадров 
управления, их новое мировоззрение, понимание законов 
Индустрии 4.0.

Заключение
Транспортный сектор всегда являлся важнейшей состав-

ляющей национального экономического развития. Его роль 
в настоящих сложных условиях постоянно возрастает; 
транспорт стал условием экономической независимости, 
самостоятельности страны. Цифровизация российского 
транспорта служит обязательным условием формирования 
цифрового общества в целом. Отставание цифровизации 
транспортного сектора является фактором, препятствую-
щим экономическому росту страны. 

Для российских предприятий этот процесс ограничен 
по времени, он требует быстрых преобразований, ослож-
нен внешнеполитическим и экономическим давлением.  
В текущем периоде на подавляющем большинстве предпри-
ятий только начинается процесс перехода от автоматизации 
к цифровизации, а реальность требует ускорения. Важней-

шим инструментом цифровых преобразований на предпри-
ятиях отрасли выступает структурная перестройка системы 
управления. Одним из инструментов этого ускорения явля-
ется изложенная в статье логика управления цифровизаци-
ей. На каждом из пяти выделенных этапов актуальны разные 
компетенции и скилы менеджерских команд. Их объединяет 
понимание экономической природы процесса и постепен-
ное все более широкое использование возможностей искус-
ственного интеллекта в управлении и производстве.

В процессе формирования новой модели управления 
выделены пять этапов: 1) стратегическое видение; 2) оценка 
цифровой зрелости предприятия; 3) подготовка человеческо-
го капитала и других ресурсов; 4) создание дорожной карты 
процесса для данного предприятия; 5) реализация дорожной 
карты (создание цифровых продуктов и благ; новая биз-
нес-модель; новая технология производства услуг).

Важнейшим инструментом на всех пяти этапах является 
четкое осознание командой управления объективной необ-
ходимости цифровизации не как отдельных оцифровок 
(«частичной цифровизации»), а как системных глубоких 
преобразований, качественно изменяющих процесс про-
изводства, формирующих новые бизнес-модели. Именно 
эти преобразования позволяют решать задачу выявления 
неудовлетворенных потребностей клиентов, определять 
новые ценности, которые необходимо создавать, работать 
на опережение рыночных вызовов. Первым практическим 
шагом в данном направлении для предприятий транспорт-
ной отрасли является создание проектных команд (из сво-
их управленцев и привлеченных внешних консультантов), 
осознания ими логики формирования новой модели управ-
ления и перехода к разработке дорожной карты цифровой 
трансформации предприятия.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ESG

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Статья посвящена применению типовых 
методов качественного анализа в отношении экологических 
рисков (environmental risks), порождаемых деятельностью 
организации при реализации принципов ESG. Применение 
апробированных методологий, используемых в сфере риск-ме-
неджмента, позволяет систематизировать аналитические 
процедуры и значительно сократить сроки их реализации. 
Одним из важных положительных эффектов, достигаемых 
внедрением методов качественного анализа экологических 
рисков в процессы оценки деятельности компании и реализуе-
мых ею проектов, является использование полученных резуль-
татов для целей последующей разработки и реализации обо-
снованного плана управляющих воздействий по снижению или 
предотвращению указанных рисков.

Цель работы — проведение качественного анализа 
типовых экологических рисков в рамках реализации принци-
пов ESG организации.

Предмет исследования — организационно-экономические 
отношения, порождающие экологические риски организации.

Методология исследования основана на работах оте-
чественных и зарубежных авторов, посвященных тео-
ретическому обоснованию и социально-экономической 
целесообразности управления экологическими рисками 
организации.

В качестве исходных данных использованы аналитиче-
ские материалы и статистические отчеты аналитического 
агентства McKinsey и профессионального издания Strategic 
Risk Magazine, Московской биржи, Банка России, отраслевых 
ассоциаций и действующих промышленных предприятий.

Гипотеза исследования состоит в повышении эффек-
тивности внедрения организацией принципов ESG при 
использовании результатов качественного анализа эколо-
гических рисков, порождаемых данным процессом.

В результате анализа выявлены и сгруппированы типо-
вые источники и последствия экологических рисков для 
целей внедрения экономическим субъектом принципов ESG.

Выводы и рекомендации исследования могут быть использо-
ваны частными и институциональными инвесторами, финан-
совыми институтами, государственными органами испол-
нительной власти и органами местного самоуправления при 
оценке обоснованности инвестиций и финансирования с учетом 
экологических рисков, порождаемых такими проектами.

Ключевые слова: принципы ESG, методы анализа, кор-
ректирующие мероприятия, предупреждающие меропри-
ятия, воздействие на окружающую среду, качественный 
анализ рисков, источники риска, последствия наступления 
риска, экологические риски, операционные риски, правовые 
риски, репутационные риски
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Original article

QUALITATIVE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL RISKS  
WITHIN THE FRAMEWORK OF IMPLEMENTING ESG PRINCIPLES

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article is devoted to the use of standard meth-
ods of qualitative analysis in relation to environmental risks gen-
erated by the activities of an organization in the implementation 
of ESG principles. The application of proven methodologies used 
in the field of risk management allows us to systematize analytical 
procedures and significantly reduce the time for their implemen-
tation. One of the important positive effects achieved by introduc-
ing methods of qualitative analysis of environmental risks into the 
processes of assessing the activities of a company and the projects 
it implements is the use of the results obtained for the purpose of 
subsequent development and implementation of a reasonable plan 
of control actions to reduce or prevent these risks.

The purpose of the work is to conduct a qualitative analysis 
of typical environmental risks as part of the implementation of 
an organization’s ESG principles.

Subject of research is organizational and economic rela-
tions that give rise to environmental risks of the organization.

The research methodology is based on the works of domestic 
and foreign authors devoted to the theoretical justification and 
socio-economic feasibility of managing an organization’s envi-
ronmental risks.

Analytical materials and statistical reports of McKinsey 
analytical agency and professional publication Strategic 
Risk Magazine, Moscow Exchange, Bank of Russia, industry 
associations and operating industrial enterprises were used  
as source data.

The research hypothesis is to increase the efficiency of an 
organization’s implementation of ESG principles by using the 
results of a qualitative analysis of the environmental risks gen-
erated by this process.

As a result of the analysis, typical sources and consequenc-
es of environmental risks were identified and grouped for the 
purposes of introducing ESG principles by an economic entity.

The findings and recommendations of the study can be used 
by private and institutional investors, financial institutions, state 
executive authorities and local governments when assessing the 
feasibility of investments and financing, taking into account the 
environmental risks generated by such projects.

Keywords: ESG principles, analysis methods, corrective 
actions, preventive actions, environmental impact, qualitative risk 
analysis, sources of risk, consequences of risk occurrence, environ-
mental risks, operational risks, legal risks, reputational risks

For citation: Bratarchuk T. V., Altunina V. V., Voytyuk V. N., Li N. O. Qualitative analysis of environmental risks within 
the framework of implementing ESG principles. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):53—63.  
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Введение
Современные социально-экономические отношения во 

всем мире показывают устойчивую динамику движения по 
пути устойчивого развития.

Одним из элементов указанного развития является 
управление экологическими рисками организаций, в т. ч.  
в рамках внедрения организацией принципов ESG 
(ESG-критерии, от англ. Environmental, Social, Governance). 
Так, по данным опроса руководителей корпораций, прове-
денного McKinsey, 94 % опрошенных подтвердили, что их 
обязанности, связанные с ESG, за последние годы увели-
чились. Примерно 85 % отметили, что они тратят хотя бы 
один день в месяц на темы ESG. Около 84 % считают, что 
их организации, вероятно, будут соблюдать существую-
щие обязательства ESG [1].

Актуальность рассматриваемой проблемы уже призна-
на на глобальном уровне. Результаты десятков тысяч науч-
ных исследований подтверждают тот факт, что влияние 
человеческой деятельности уже выходит за пределы безо-
пасного допустимого воздействия на окружающую среду. 
Наиболее остро такое воздействие проявляется по следую-
щим направлениям: утрата биоразнообразия, химическое и 
пластиковое загрязнение, загрязнение питательными веще-
ствами и выбросы парниковых газов. Две другие дефини-
ции данного перечня — потери лесного покрова и потре-
бления пресной воды — в настоящее время оцениваются 
как «зона неопределенности».

По мнению экспертов McKinsey, именно «продоволь-
ственные системы оказывают наиболее значительное вли-
яние на окружающую среду» [2]. Сельскохозяйственная  
и пищевая отрасли вносят свой отрицательный вклад в пять 
из девяти планетарно-граничных контрольных перемен-
ных. Исследования показывают следующие усредненные 
оценки по отраслям:

– на растениеводство приходится 72 % процента потре-
бления пресной воды, 61 % загрязнения азотными стоками 
и 32 % утраты наземного биоразнообразия;

– доля влияния животноводства на утрату биоразноо-
бразия составляет 53 %, а загрязнение стоками и осаждение 
азота составляют 51 %.

Для двух других границ: потери лесного покрова и потре-
бления пресной воды — текущее воздействие деятельности 
человека считается находящимся в «зоне неопределенности».

Изучению вопросов комплексного подхода к устой-
чивому социально-экономическому развитию общества 
посвящено большое количество научных исследований как 
в России, так и за рубежом. Характерной чертой данных 
исследований является то, что многие из них инициирова-
ны международными и межправительственными организа-
циями, что свидетельствует о масштабе исследуемой про-
блемы и невозможности ее решения без закрепления тре-
бований, действий на межнациональном уровне. И именно 
риски, порождаемые деятельностью человека на окружаю-
щую среду, являются предметом этих исследований.
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Среди зарубежных научных исследователей в данной 
области хочется отметить работы Г. Р. Боуэна [3], Д. Нах-
тигаль [4], К. Баум [5], М. Ван Хой [6], М. Чиаполино  
и Ф. Маццетто [7], Р. Лутра и Ф. Салас [1] и др. Среди оте-
чественных исследователей необходимо отметить работы 
Л. Я. Буримы [8], К. И. Головщинского [9], Е. А. Мацне-
вой и Е. Р. Магарил [10], П. Н. Михеева [11], М. Колобо-
вой [12], И. В. Сафоновой [13]. 

Одним из первых научных деятелей, сформулировав-
ших основные признаки и цели устойчивого развития 
(далее — ЦУР), можно считать американского профессо-
ра экономиста, президента Университета Айовы Говар-
да Р. Боуэна (1908—1989). В своей книге «Социальная 
ответственность бизнесмена» [3] он изложил основные 
концептуальные подходы осознанной корпоративной 
социальной ответственности (далее — КСО), закрепля-
ющей обязательства бизнеса перед обществом в части 
соблюдения интересов последнего при осуществлении 
своей деятельности.

Огромное внимание к необходимости управления эко-
логическими рисками со стороны научного и экспертного 
сообщества отмечает в своих работах И. В. Сафонова [13].

К сожалению, решение вопросов повышения уровня 
устойчивости развития вообще и снижения отрицательного 
воздействия человека и его деятельности на окружающую 
среду в частности невозможно достичь исключительно 
регуляторными ограничениями. Хотя и преуменьшать зна-
чение выработки единых механизмов климатических дей-
ствий и политики стран в этом вопросе нельзя [4].

Сегодня широкое развитие получила деятельность госу-
дарств и частных компаний, направленная на достижение 
отдельных направлений ЦУР в рамках внедрения принци-
пов ESG.

Таким образом, под ESG-рисками понимаются следу-
ющие три группы рисков, порождаемых деятельностью 
предприятия:

– риски, связанные с нанесением ущерба окружающей 
среде;

– риски невыполнения организацией социальных обя-
зательств — как перед собственными работниками, кли-
ентами и партнерами, так и перед внешними социальными 
группами и обществом в целом;

– риски нарушения надлежащих практик корпоративно-
го управления.

В рамках настоящей статьи предлагается сфокусиро-
вать рассмотрение указанных выше вопросов на одной  
из составляющих ESG — экологической. Именно эколо-
гические риски оказывают наиболее масштабное влияние 
на общество в целом и порождаются наиболее широким 
спектром процессов и объектов компаний. Таким образом, 
выработка стандартных типологий для анализа экологиче-
ских рисков позволит впоследствии тиражировать резуль-
таты исследования на хозяйствующие субъекты, независи-
мо от их отраслевой принадлежности, юрисдикции, органи-
зационно-правовой формы и величины компании.

Научная новизна представленного исследования заклю-
чается в выработке практических рекомендаций по форми-
рование типового реестра экологических рисков компании 
и применении для проведения их качественного анализа 
стандартизированных в сфере управления рисками мето-
дик и инструментов 

Расширение научного знания в исследуемой предмет-
ной области выражается в выявлении типовых источни-

ков и последствий экологических рисков, порождаемых  
деятельностью производственного предприятия. 

Основными целями данного исследования являются:
– обоснование необходимости выработки стандартизи-

рованных методов и инструментов качественного анализа 
экологических рисков компании;

– идентификация типовых экологических рисков 
компании;

– разработка типовых реестров экологических рисков, 
их источников и потенциальных последствий;

– обосновать целесообразность использования типовых 
реестров экологических рисков, их источников и потен-
циальных последствий для различных групп организаций  
и органов власти.

Для достижения указанных целей авторами работы 
выполнены следующие задачи:

– выявлены основные акторы и проблемы методологии 
реализации ESG-принципов;

– определены и проанализированы типовые экологи-
ческие риски, их источники и потенциальные последствия 
при осуществлении своей деятельности экономическими 
субъектами;

– предложен типовой реестр экологических рисков 
деятельности производственной компании, включая их 
источники;

– на примере одного из типовых экологических рисков 
проведен его качественный анализ, подтверждающий опти-
мизацию данной процедуры с использованием типовых 
реестров.

Теоретическая значимость работы выражается в обо-
сновании целесообразности применения типовых инстру-
ментов качественного анализа рисков в процессе оценки 
текущей деятельности компании или реализуемых ей про-
ектов на окружающую среду.

Практическая значимость исследования подтверждает-
ся положительными результатами апробации возможности 
применения существующих стандартизированных методик 
качественного анализа рисков к группе специализирован-
ных рисков отрицательного экологического воздействия, 
а также рекомендациях применения данных инструментов 
институциональными и частными инвесторами при оценке 
проектов ESG-повестки.

Основная часть
Методология. В качестве общенаучных методов иссле-

дования в настоящей работе использованы теоретические 
(индукции, дедукции, анализа и синтеза) и эмпирические 
(наблюдения, экспертных оценок и экономико-статистиче-
ский) методы.

Так, метод индукции применен для анализа и выявле-
ния общих тенденций в удовлетворении потребности обще-
ства в выработке инструментов устойчивого развития.

Применение дедуктивного метода нашло свое выраже-
ние в построении логических взаимосвязей между общи-
ми принципами и механизмами деятельности компании,  
и результатами такой деятельности в части потенциального 
негативного воздействия на окружающую среду.

Применение метода анализа позволил осуществить 
декомпозицию общих ЦУР и принципов ESG для акценти-
рования внимания на одном из элементов — экологической 
составляющей.

Метод синтеза применен для формирования рекомен-
даций по систематизации процедур качественного анализа 
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экологических рисков в рамках стандартизированных алго-
ритмов управления рисками и типологизации и источников 
и потенциальных последствий рисков данного вида.

Структура работы обеспечивает последовательное 
изложение аналитических материалов, подтверждающих 
актуальность выбранной темы и последовательное описа-
ние предлагаемого алгоритма качественного анализа эко-
логических рисков, порождаемых деятельностью компа-
нии, включая выводы и оценки полученных результатов.

Результаты. В целях изменения текущего состояния нега-
тивного воздействия организаций на экологическую составля-
ющую в рамках внедрения принципов ESG можно выделить 
следующие основные направления их деятельности:

1. Осуществление мероприятий по оценке экологиче-
ского следа как от текущей деятельности компании, так 
и при планировании к реализации новых проектов. Такая 
оценка должна включать в себя типы, величину и суще-
ственность экологического воздействия.

2. При разработке и актуализации документов стра-
тегического развития компании необходимо предусмот-
реть механизмы, обеспечивающие прозрачность данных  
о результатах реализации стратегий, позволяющих убе-
диться, что мероприятия стратегических планов приводят 
к снижению экологических рисков и устранению отрица-
тельного воздействия на природный капитал.

3. Компании должны определить широкий спектр 
метрик экологического мониторинга результатов своей 
деятельности как на природные комплексы, так и на здо-
ровье человека. За основу может быть взята разработанная 
Всемирной организацией здравоохранения система инди-
каторов экологического здоровья [8].

4. Определение видов деятельности компании, которые 
могут как уменьшить отрицательное воздействие на приро-
ду, так и повысить эффективность компании.

5. Для каждого управляющего воздействия, направлен-
ного на снижения экологической нагрузки на окружаю-
щую среду от деятельности компании, необходимо опреде-
лить ответственных исполнителей, финансовый потенциал 
(доступные источники финансирования), время, необходи-
мое для достижения положительного эффекта и возмож-
ную прибыль, или иные положительные эффекты.

6. Определить приоритетность решения задач снижения 
экологической нагрузки, где за основу может быть принята 
международная структура иерархии, разработанная Меж-
дународной финансовой корпорации Всемирного банка.

7. Определить набор действий и инициатив, включа-
ющих в себя мероприятия по внедрению инструментов и 
процессов, направленных как на снижения экологической 
нагрузки на окружающую среду, так и потенциальное инве-
стирование, направленное на восстановление природного 
комплекса или повышение биоразнообразия.

8. На постоянной основе совершенствовать систему раскры-
тия информации о достигнутых целях в экологической сфере.

Наблюдается активное включение банковских структур 
в процессы применения принципов ESG в качестве крите-
риев предоставления кредитных ресурсов. «В частности, 
они назначают фирмам KPI в этой сфере и снижают ставки 
по займам, если показатели были достигнуты. Активно рас-
ширяется и “зеленое” кредитование — ссуды, выданные на 
повышение экологичности производств, проценты по кото-
рым ниже рыночных на 4—6 процентных пункта» [12].

Необходимо отметить, что при достаточном количе-
стве стандартов, затрагивающих вопросы ESG (более 70: 

ISO 14000, ISO 26000 и др.), и около 600 рейтинговых систем 
на соответствие критериям ESG [9] существует проблема 
несопоставимости и асинхронности в части номенклатуры 
метрик и методик расчета.

На ежегодно проводимой конференции ООН по изме-
нению климата в 2021 г. (Глазго) были представлены акту-
ализированные рекомендации для компаний по раскрытию 
ESG-информации в части следующих экологических пока-
зателей (метрик):

– объем выбросов парниковых газов;
– количество и площадь участков хозяйственной деятель-

ности в охраняемых природных территориях, в ключевых 
зонах для биоразнообразия, а также в примыкающих к ним;

– объем водозабора и потребления воды на территориях 
с нехваткой воды;

– площадь земель, используемых для сельского хозяй-
ства, лесного хозяйства и добывающей промышленности;

– доля земель, упомянутых выше, на которые рас-
пространяются стандарты или программы сертификации 
устойчивого развития вместе с информацией об указанных 
стандартах или программах;

– уровень влияния на землепользование и экосистемы;
– уровень загрязнения воздуха оксидами азота и серы, 

а также иными значимыми загрязнителями на населенных 
территориях и территориях, примыкающих к ним;

– объем азота, фосфора и калия в используемых удо- 
брениях;

– оценка уровня загрязнения воды избыточными удо-
брениями, тяжелыми металлами и другими токсинами;

– объем потребленного одноразового пластика;
– объем произведенных твердых бытовых отходов;
– доля материалов, подвергаемых вторичной обработке 

(«индекс циркулярности»).
Приведенный выше перечень факторов свидетельству-

ет о необходимости конкретизации критериев оценки как 
для целей их сопоставимого измерения, так и для предот-
вращения двойного трактования.

Нельзя не отметить наличие альтернативной пози-
ции, отстаивающей необходимость использования наряду  
с расчетными экономическими критериями и качественные 
измерители устойчивости [10].

Целью настоящего исследования является разработ-
ка типовых перечней экологических рисков, их источни-
ков и последствий для их последующего использования 
как части качественного анализа ESG-рисков организа-
ции, принимающей или реализующей решение о внедре-
нии принципов ESG в свою деятельность. Применение 
типовых инструментов и методов качественного анализа 
ESG-рисков позволит значительно сократить сроки реали-
зации таких процедур и повысит обоснованность управ-
ленческих решений, принимаемых на основе результа-
тов указанного анализа. По мнению старшего партнера, 
McKinsey&Company Мишеля Ван Хойя, внедрение прин-
ципов ESG не просто позволит подтвердить экологи-
ческую ответственность производителей товаров, но и 
получить дополнительную прибыль на растущем спросе  
на экологически чистые товары (см. табл.).

Эффективность внедрения экологических ESG-принци-
пов в инвестиционную модель компании подтверждает одно 
из последних метаисследований, проведенное NYU Stern 
Center для Sustainable Business и Rockefeller Asset Management 
и опубликованное в феврале 2021 г. Результаты данного 
исследования в очередной раз подтвердили эту концепцию: 
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в 58 % случаев из рассмотренных исследований, изучающих 
связь между ESG и финансовыми показателями компаний, 
была доказана положительная корреляция (рис. 1).

Однако нельзя забывать, что риски, возникающие в 
результате перехода к «зеленой» низкоуглеродной эконо-

мике, содержат неопределенности, связанные как с измене-
ниями государственной политики, внедрением новых тех-
нологий, поведением инвесторов и моделей бизнеса [11], 
так и с взаимным влиянием перечисленных выше факторов 
друг на друга.

Прогноз повышения спроса над предложением на некоторые экологически чистые материалы к 2030 г. [6]

Рынок
Спрос Предложение

Базовый 
сценарий

Амбициозный 
сценарий

Базовый 
сценарий

Амбициозный 
сценарий

Европейский рынок «зеленого» стального проката (млн метрических т) 23 27 22 11
Глобальный рынок «зеленого» или переработанного алюминия  
(млн метрических т) 41 9 41 2

Глобальный рынок переработки продуктов из полипропилена  
(тыс. метрических т) 597 85 256 72

Европейский рынок аккумуляторных источников питания, 
отвечающих требованию не более 42 кг CO2 выбросов при 
производстве батареи мощностью 1 кВт×ч

274 59 260 20

Рис. 1. Связь между ESG и финансовыми показателями  
компаний [14, с. 43]

По своей базовой природе экологические риски отно-
сятся к рискам, порождаемым процессами и объектами 
компании во взаимодействии с внешней средой. Комплекс-
ное рассмотрения данного вида рисков целесообразно осу-
ществлять, разделив его на три основные группы, соответ-
ствующие направлениям деятельности компании и ее взаи-
модействия с внешней средой.

Первая группа рисков относится к процессам и объек-
там операционной деятельности. Указанные риски обу-
словлены, как правило, несоблюдением работниками или 
органами правления компании внутренних нормативных 
политик, правил и регламентов организации, способным 
повлечь за собой наступление инцидента (рискового собы-
тия), имеющего экологические последствия и, как след-
ствие, прямые дополнительные затраты по устранению 
таких последствий. Необходимо отметить, что операцион-
ные риски в сфере экологии могут наступать как от дей-
ствий/бездействий сотрудников компании, так и при воз-
никновении форс-мажорных обстоятельств.

Вторая группа рисков объединяет правовые риски нару-
шения действующего законодательства в сфере экологи-
ческой безопасности и документов международного права  
в области эмиссии парниковых газов, снижения ущерба при-
роде, наносимого в результате хозяйственной деятельности 
человека, поддержания доступности питьевой воды для насе-
ления, снижения загрязнения воды и воздуха (в частности, 
оксидами серы и азота), а также сокращения объема твердых 
бытовых отходов и перехода к циркулярной экономике.

Третья группа рисков охватывает репутационные риски, 
влекущие за собой потерю деловой репутации бизнеса из-за 

публикации негативной информации о наличии негативного 
воздействия деятельности компании на окружающую среду, 
или принимаемых руководством компании решениях, спо-
собных привести к такому воздействию. Как правило, для 
создания указанных информационных поводов использу-
ются средства массовой информации и другие источники. 
Репутационные риски могут порождаться:

– глобальными трендами (например, тренд на здоровый 
образ жизни или защиту от изменения климата);

– корпоративной средой (влияющими на конкретную 
фирму);

– локальными (сказывающимися на определенном 
сотруднике или группе лиц в организации).

Анализируя экологические риски ESG-повестки, необ-
ходимо помнить, что они могут порождаться как текущей 
деятельностью компании (риски отклонений), так и изме-
нениями, внутренних и внешних процессов при реализации 
управляющего воздействия организации, направленного 
на достижение целевых значений критериев в области ESG 
(риски изменений).

Для целей настоящей статьи приведенные ниже терми-
ны и определения имеют следующие значения:

– «качественный анализ экологических рисков» пони-
мается системное применение установленных международ-
ными (ISO) и российскими (ГОСТ Р) стандартами в области 
управления рисками методов определения источников эко-
логических рисков и потенциальных последствий насту-
пления экологических рисков (инцидентов);

– «окружающая среда» (environment) — природное 
окружение, в котором функционирует организация, вклю-
чая воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фау-
ну, людей, космическое пространство и их взаимосвязь 
(ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной 
ответственности»).

Прикладной характер проблемы выражается в отсут-
ствии практики применения апробированных подходов 
и методов для целей качественного анализа ESG-рисков 
вообще и типовых рисков отрицательного влияния на окру-
жающую среду в частности. Следствием такого положения 
является низкий уровень обоснованности управленческих 
решений при внедрении в компании ESG-принципов и 
большая длительность отдельных процедур анализа рисков.

Область организационно-экономических отношений, 
порождаемых внедрением и реализацией принципов ESG 
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в части рисков негативного воздействия на окружающую 
среду определяется совокупностью взаимодействий субъ-
ектов управления (организация и регулирующие органы 
и общество) и объектов управления (процессы и объекты 
окружающей среды).

1. В группе операционных рисков целесообразно рас-
смотреть следующие процессы и объекты, являющиеся 
потенциальными источниками рисков негативного воздей-
ствия на окружающую среду:

1.1. Действия персонала (работников основного про-
изводства) организации, осуществляющего производ-
ственные операции по эксплуатации (использованию) или 
техническому обслуживанию технологического оборудо-
вания, зданий, сооружений и транспортных средств, содер-
жащих в своем составе или требующих использования для 
текущего и капитального ремонта химические вещества и 
соединения в различных агрегатных состояниях, способ-
ных нанести ущерб окружающей среде при небрежном 
обращении или возникновении утечек, разливов, выбросов  
в атмосферу, воспламенения, взрыва и т. п.

1.2. Действия административно-управленческого пер-
сонала и органов корпоративного управления организации, 
осуществляющих свои управленческие полномочия по пла-
нированию, организации и контролю деятельности компа-
нии, затрагивающие вопросы экологической безопасности.

1.3. Действия органов власти, направленные на реали-
зацию законотворческой деятельности в области эколо-
гической безопасности и осуществление контрольно-над-
зорных функций в сфере технического и экологического 
контроля (надзора).

1.4. Действия третьих лиц (физических и юридических), 
осуществляющих договорные отношения с компанией по 
купле-продаже товаров, проведению работ и предоставле-
нию услуг, способных нанести вред окружающей среде.

1.5. Противоправные действия физических или юри-
дических лиц, не являющихся работниками или членами 
органов корпоративного управления компании, наносящие 
ущерб имуществу организации или приводящие к запретам 
и ограничениям в следствие которых может быть нанесен 
ущерб окружающей среде.

1.6. Процессы контроля за предотвращением фактов 
эпизоотий, источником которых является деятельность 
компании.

1.7. Процессы контроля за предотвращением фактов 
эпифиотий, источником которых является деятельность 
компании.

1.8. Процессы контроля за предотвращением фактов 
эпидемий, источником которых является деятельность 
компании.

1.9. Процессы контроля за предотвращением фактов 
техногенные аварий на объектах имущественного комплек-
са, принадлежащего компании.

1.10. Деятельность третьих лиц, способных иницииро-
вать техногенные аварии на объектах (включая земельные 
участки), не принадлежащих компании, но расположенных 
на прилегающих к имущественному комплексу компании 
территориях.

1.11. Процессы контроля за предотвращением фактов 
возникновения пожаров и взрывов на объектах имуще-
ственного комплекса, принадлежащего компании.

1.12. Деятельность третьих лиц, способных привести  
к возникновению пожаров и взрывов на объектах (включая 
земельные участки), не принадлежащих компании, но рас-

положенных на прилегающих к имущественному комплек-
су компании территориях.

1.13. Прилегающие к имущественному комплексу ком-
пании земельные участки и расположенные на них объекты 
лесного хозяйства, являющиеся потенциальными источни-
ками природных пожаров.

1.14. Здания и сооружения производственного, склад-
ского, транспортного и административного назначения, 
принадлежащие компании.

1.15. Объекты инженерной инфраструктуры (сети элек-
тро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения, а также слаботочные сети связи), включая объекты 
транспортной инфраструктуры (внутриплощадочные доро-
ги автомобильного и железнодорожного транспорта, пор-
товые сооружения, причальные стенки, доки и т. п.).

1.16. Объекты геологического характера (ландшафт  
и строение земной поверхности, включая карстовые залега-
ния, горы и т. п.) на территории промышленной площадки 
компании и прилегающих территориях.

1.17. Гидрологические объекты (море, реки, озера, болота, 
ледники и т. п.).

1.18. Метеорологические процессы (ураганы, ливни, 
засуха, заморозки, снегопады, град, гололед и т. п.).

1.19. Транспортные средства, не принадлежащие ком-
пании, но осуществляющие на ее территории транспорти-
ровку грузов и погрузочно-разгрузочные работы.

1.20. Объекты, принадлежащие организации и спо-
собные оказывать при их эксплуатации абиотические 
воздействия на окружающую среду (на человека, живот-
ных, растения, неживую природу), включая климатиче-
ские (метеорологические) факторы (температуру окру-
жающей среды, влажность воздуха, физические свойства 
почвы и воды, освещенность, радиационный фон, кос-
мическое излучение, изменения ландшафта или рельефа 
поверхности земли, химический состав воды, воздуха, 
почвы и др.).

1.21. Объекты, принадлежащие организации и способ-
ные оказывать при их использовании оказывать биотиче-
ские воздействия (воздействия одних организмов на дру-
гие: фитогенные — воздействие растений, зоогенны — 
воздействие животных и микробиогенные — воздействие 
микроорганизмов) на окружающую среду.

2. Группа правовых рисков включает следующие про-
цессы и объекты:

2.1. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства по охране труда (опасное и вредное физическое, хими-
ческое, биологическое и психофизиологическое воздей-
ствие на организм человека).

2.2. Процессы соблюдения требований природоохран-
ного законодательства Российской Федерации.

2.3. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области ветеринарии, каран-
тина растений и фитосанитарного контроля.

2.4. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области технического регу-
лирования, затрагивающего объекты и системы, способные 
нанести ущерб окружающей среде.

2.5. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области лицензируемых 
видов деятельности (например, добыча полезных ископае-
мых, добыча биоресурсов и т. д.).

2.6. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области недропользования.
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2.7. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области землепользования.

2.8. Процессы соблюдения требований водоохранного 
законодательства Российской Федерации.

2.9. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области охраны лесов.

2.10. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области противопожарной 
безопасности.

2.11. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области строительства.

2.12. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области качества и безопас-
ности продукции, работ, услуг.

2.13. Процессы соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в области транспортировки товаров.

2.14. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области хранения товаров.

2.15. Процессы соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области обращения с отхода-
ми производства и потребления.

2.16. Процессы соблюдения требований международ-
ных правовых актов в сфере защиты окружающей сре-
ды [Цели устойчивого развития ООН (2015), Парижское 
соглашение о климате (2020), Киотский протокол к Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении климата (1997), Монре-
альский протокол (1987), Роттердамский протокол (1998), 
Стокгольмская конвенция (2001), Конвенция Марпол 
(1978), Лондонская конвенция (1999), Директива по корпо-
ративной отчетности в области устойчивого развития Евро-
союза (2023) и др.] [15].

2.17. Процессы соблюдения требований международ-
ных стандартов, устанавливающих требования к обеспече-
нию экологической безопасности (ISO), углеродной отчет-
ности (CDP), раскрытию информации о климате (CDSB), 
отчетности в области устойчивого развития (GRI, SASB), 
интегрированной отчетности (IIRC) и раскрытию финансо-
вой информации, связанной с климатом (TCFD).

2.18. Процессы соблюдения требований международных 
наилучших практик и рекомендаций в сфере разработки, про-
изводства, хранения и реализации товаров, работ и услуг, спо-
собных оказывать воздействие на окружающую среду, включая 
здоровье человека, например GLP (Good Laboratory Practice), 
GCP (Good Clinical Practice), GMP (Good Manufacturing 
Practice), GSP (Good Service Practice), GDP (Good Distribution 
Practice) и GPP (Good Participatory Practice).

3. В состав группы репутационных рисков включаются:
3.1. Действия со стороны физического лица или группы 

лиц (сообщества), посягающие на репутацию компании.
3.2. Действия со стороны юридического лица или груп-

пы юридических и физических лиц (сообщества), посягаю-
щие на репутацию компании.

3.3. Действия со стороны органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, посягающие на 
репутацию компании.

3.4. Действия со стороны политических организаций 
(партий) и движений, посягающие на репутацию компании.

3.5. Действия со стороны физического лица или груп-
пы лиц (сообщества), посягающие на репутацию сотруд-
ников или членов органов корпоративного управления 
организации.

3.6. Действия со стороны юридического лица или груп-
пы юридических и физических лиц (сообщества), посягаю-

щие на репутацию сотрудников или членов органов корпо-
ративного управления организации.

3.7. Действия со стороны органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, посягающие  
на репутацию сотрудников или членов органов корпора-
тивного управления организации.

3.8. Действия со стороны политических организаций (пар-
тий) и движений, посягающие на репутацию сотрудников или 
членов органов корпоративного управления организации.

Анализируя перечисленные выше процессы и объекты, 
являющиеся частью проектов по внедрению и реализации 
принципов ESG в части экологической повестки, в качестве 
примера можно выделить следующие виды типовых опера-
ционных рисков, следствием реализации которых является 
негативное воздействие на окружающую среду или ухуд-
шение уровня оценки экологической безопасности (REO):

1.1. Риск непреднамеренных ошибочных действий 
работников основного производства при осуществлении 
производственных операций (REO1).

1.2. Риск преднамеренных ошибочных действий работ-
ников основного производства при осуществлении произ-
водственных операций (REO2).

1.3. Риск непреднамеренных ошибочных действий тех-
нического персонала компании при осуществлении техни-
ческого обслуживания технологического оборудования, 
зданий, сооружений и транспортных средств (REO3).

1.4. Риск преднамеренных ошибочных действий техни-
ческого персонала компании при осуществлении техниче-
ского обслуживания технологического оборудования, зда-
ний, сооружений и транспортных средств (REO4).

1.5. Риск непреднамеренных ошибочных действий тех-
нического персонала компании при осуществлении теку-
щего и капитального ремонта технологического оборудо-
вания, зданий, сооружений и транспортных средств (REO5).

1.6. Риск непреднамеренных ошибочных действий тех-
нического персонала компании при осуществлении теку-
щего и капитального ремонта технологического оборудо-
вания, зданий, сооружений и транспортных средств (REO6).

1.7. Риск непреднамеренных ошибочных действий 
административно-управленческого персонала и органов 
корпоративного управления организации, осуществляю-
щих свои управленческие полномочия по планированию, 
организации и контролю деятельности компании, затраги-
вающие вопросы экологической безопасности (REO7).

1.8. Риск преднамеренных ошибочных действий адми-
нистративно-управленческого персонала и органов корпо-
ративного управления организации, осуществляющих свои 
управленческие полномочия по планированию, организа-
ции и контролю деятельности компании, затрагивающие 
вопросы экологической безопасности (REO8).

1.9. Риск ужесточению законодательных требований  
в области экологической безопасности (REO9).

1.10. Риск наложения запретов и ограничений на дея-
тельность компании со стороны надзорных органов по 
результатам проведения контрольно-надзорных меропри-
ятий (REO10).

1.11. Риск непреднамеренных действий третьих лиц 
(физических и юридических), осуществляющих договор-
ные отношения с компанией по купле-продаже товаров, 
проведению работ и предоставлению услуг, способных 
нанести вред окружающей среде (REO11).

1.12. Риск преднамеренных действий третьих лиц (физи-
ческих и юридических), осуществляющих договорные  
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отношения с компанией по купле-продаже товаров, проведе-
нию работ и предоставлению услуг, способных нанести вред 
окружающей среде (REO12).

1.13. Риск непреднамеренных противоправных дей-
ствий физических или юридических лиц, не являющихся 
работниками или членами органов корпоративного управ-
ления компании, наносящие ущерб имуществу организа-
ции или приводящие к запретам и ограничениям ее дея-
тельности (REO13).

1.14. Риск преднамеренных противоправных дей-
ствий физических или юридических лиц, не являющих-
ся работниками или членами органов корпоративно-
го управления компании, наносящие ущерб имуществу 
организации или приводящие к запретам и ограничениям 
ее деятельности (REO14).

1.15. Риск возникновения эпидемий, источником кото-
рых является деятельность компании (REO15).

1.16. Риск возникновения эпизоотий, источником кото-
рых является деятельность компании (REO16).

1.17. Риск возникновения эпифиотий, источником кото-
рых является деятельность компании (REO17).

1.18. Риск возникновения техногенные аварий на объ-
ектах имущественного комплекса, принадлежащего компа-
нии (REO18).

1.19. Риск непреднамеренных действий третьих лиц, 
способных инициировать техногенные аварии на объектах 
(включая земельные участки), не принадлежащих компа-
нии, но расположенных на прилегающих к имущественно-
му комплексу компании территориях (REO19).

1.20. Риск преднамеренных действий третьих лиц, спо-
собных инициировать техногенные аварии на объектах 
(включая земельные участки), не принадлежащих компа-
нии, но расположенных на прилегающих к имущественно-
му комплексу компании территориях (REO20).

1.21. Риск возникновения пожаров и взрывов на объек-
тах имущественного комплекса, принадлежащего компа-
нии (REO21).

1.22. Риск возникновения пожаров и взрывов на объек-
тах (включая земельные участки), не принадлежащих ком-
пании, но расположенных на прилегающих к имуществен-
ному комплексу компании территориях (REO22).

1.23. Риск возникновения природных пожаров на при-
легающих к имущественному комплексу компании земель-
ных участках и расположенных на них объекты лесного 
хозяйства (REO23).

1.24. Риск возникновения инцидентов природно-геоло-
гического характера (например, оползни, карстовые разло-
мы и т. п.) (REO24).

1.25. Риск возникновения на территории промышлен-
ной площадки компании и прилегающих территориях 
инцидентов природно-геологического характера (напри-
мер, оползни, карстовые разломы и т. п.) (REO25).

1.26. Риск возникновения на территории промышленной 
площадки компании и прилегающих территориях инцидентов 
природно-гидрологического характера (например, паводки, 
разливы, приливы, прибойная волна и т. п.) (REO26).

1.27. Риск возникновения на территории промыш-
ленной площадки компании и прилегающих территори-
ях инцидентов природно-метеорологического характера 
(например, ураганы, ливни, засуха, заморозки, снегопады, 
град, гололед и т. п.) (REO27).

1.28. Риск нанесения ущерба имуществу, принадле-
жащему компании, транспортными средства, не принад-

лежащие компании, но осуществляющими на ее террито-
рии транспортировку грузов и погрузочно-разгрузочные 
работы (REO28).

1.29. Риск абиотического воздействия на окружающую 
среду (на человека, животных, растения, неживую приро-
ду) факторами (температура окружающей среды, влаж-
ность воздуха, физические свойства почвы и воды, осве-
щенность, радиационный фон, космическое излучение, 
изменения ландшафта или рельефа поверхности земли, 
химический состав воды, воздуха, почвы и др.), порожда-
емыми деятельностью компании (REO29).

1.30. Риск биотического воздействия на окружающую 
среду (воздействие одних организмов на другие: фитоген-
ные — воздействие растений, зоогенные — воздействие 
животных и микробиогенные — воздействие микроорга-
низмов) используемыми в деятельности компании растени-
ями, животными и микроорганизмами (REO30).

1.31. Риск негативного воздействия на окружающую 
среду продуктов и услуг, планируемых организацией  
к производству на всех стадиях жизненного цикла: добыча 
сырья, производство, транспортировка, реализация, потре-
бление и утилизация (REO31).

1.32. Риск выбросов в атмосферу производимых орга-
низацией загрязняющих веществ, таких как свинец, ртуть, 
летучие органические соединения, оксиды серы (SOx), окси-
ды азота (NOx), диоксины, твердые частицы и вещества, раз-
рушающие озоновый слой, которые могут привести к воз-
действию на окружающую среду и здоровье людей (REO32).

1.33. Риск загрязнения водных объектов и водоносных 
слоев путем прямых намеренных или аварийных сбросов  
в поверхностные водные объекты неочищенных поверх-
ностных стоков (REO33).

1.34. Риск загрязнения водных объектов и водоносных 
слоев путем прямых намеренных или аварийных сбросов 
в поверхностные водные объекты неочищенных бытовых 
стоков (REO34).

1.35. Риск загрязнения водных объектов и водоносных 
слоев путем прямых намеренных или аварийных сбросов 
в поверхностные водные объекты неочищенных промыш-
ленных стоков (REO35).

1.36. Риск низкой энергоэффективности процессов и 
объектов в рамках деятельности организации — высокий 
уровень потребления энергии для обеспечения зданий, 
транспорта, процессов производства, электробытовых при-
боров и электронного оборудования, для производства про-
дукции, предоставления услуг или иных целей (REO36).

1.37. Риск неэффективного использования воды в про-
изводственных целях, а также создание ограничения досту-
па к безопасным, надежным источникам питьевой воды и 
санитарным условиям (REO37).

1.38. Риск неэффективного использования организаци-
ей материалов, приводящего к негативному прямому или 
косвенному экологическому воздействию (например, воз-
действие от разработки месторождений полезных ископае-
мых или заготовкой древесины) (REO38).

1.39. Риск технологического отставания организации от 
основных конкурентов отрасли, не позволяющее использо-
вать ресурсо-, энергосберегающие и безопасные техноло-
гии (REO39).

Обоснованность столь тщательного подхода к иден-
тификации и анализу ESG-рисков подтверждается слова-
ми руководителя отдела консультационных услуг в обла-
сти устойчивого развития и ESG в компании BDO USA PC 
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Карен Баум: «Имеет смысл учитывать весь спектр ESG-ри-
сков при планировании непрерывности бизнеса, какими 
бы маловероятными ни казались эти события. Когда дело 
доходит до непрерывности бизнеса, лучше быть слишком 
подготовленным, чем позволить застать себя врасплох, ког-
да случается катастрофа» [5].

Процедуры качественного анализа идентифицирован-
ных экологических ESG-рисков целесообразно осущест-
влять с использованием стандартизированных методов ана-
лиза, таким как ETA (Event Tree Analysis), FTA (Fault tree 

analysis), FMEA/FMECA (Failure Mode and Effects Analysis), 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, BOW-
TIE (bow-tie analysis), ISHIKAWA DIAGRAM и др.

На рис. 2 на примере качественного анализа риска 
возникновения на территории промышленной площадки 
компании и прилегающих территориях инцидентов при-
родно-метеорологического характера (например, ураган-
ный ветер (REO27) представлена схема результатов дан-
ного вида анализа в виде структурной схемы BOW-TIE 
(«галстук-бабочка»).

Рис. 2. Структурная схема («галстук-бабочка») качественного анализа риска REO27 (разработка авторов)

Обращает на себя внимание тот факт, что именно нали-
чие результатов качественного анализа позволяет значи-
тельно сократить временные затраты на формирование 
мероприятий САРА-plane (Corrective And Preventive Actions 
plane) по снижению или предотвращению рисков данного 
вида в будущем. Сформированные в рамках проведения 
качественного анализа перечни потенциальных источников 
и последствий риска являются ничем иным, как объектами 
управления при разработке мероприятий САРА.

Заблаговременное проведение риск-менеджментом 
компании процедур по идентификации, качественно-
му и количественному анализу типовых рисков проекта  
по имплементации в управленческий контур организа-
ции принципов ESG позволяет не только значительно 
снизить уровень неопределенности при принятии соот-
ветствующего управленческого решения, но и обеспе-
чить возможность финансового планирования потенци-
альных затрат.

Указанная выше позиция подтверждается партнером 
парижского офиса McKinsey Марком Чиаполино: «Функ-
ции управления рисками должны разработать более слож-
ные процессы идентификации рисков. В этой динамичной 
среде быстро возникают новые риски, поэтому их необхо-
димо быстро обнаруживать вместе с областями их потенци-
ального воздействия» [7].

Выводы
Проведенное исследование позволяет сделать следую-

щие выводы:
1. Развитие системы контроля и повышение уровня 

ответственности бизнеса за соблюдение норм экологиче-
ского законодательства в рамках реализации принципов 
ESG порождает необходимость выработки стандартизи-
рованных методов и инструментов качественного анализа 
соответствующих рисков компании.

2. Идентификация экологических ESG-рисков должна 
быть основана на определении внешних и внутренних про-
цессов и объектов (по отношению к компании), порождае-
мых данный вид рисков.

3. Разработка типовых реестров экологических рисков, 
их источников и потенциальных последствий позволит зна-
чительно оптимизировать процедуры качественного анали-
за указанных рисков.

4. Типовые реестры экологических рисков, их источ-
ников и потенциальных последствий могут быть исполь-
зованы в качестве базы проведения качественного ана-
лиза промышленными предприятиями различной отрас-
левой принадлежности, а также государственными 
органами исполнительной власти, осуществляющими 
контрольно-надзорные функции в сфере экологического 
контроля (надзора).
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Заключение
Результаты научных исследований в области развития 

методов и инструментов идентификации, анализа и оценки 
рисков, связанных с отрицательным воздействием деятель-
ности организаций на окружающую среду, а также разра-
ботки требований, ограничений и действий, направленных 
на снижения такого воздействия, подтверждают необходи-
мость научного подхода к решению данных задач в различ-
ных формах взаимодействия общества (достижение ЦУР, 
внедрение принципов ESG и др.).

Решение задач в рамках новых вызовов (а именно  
к таким вызовам можно отнести экологическую повест-
ку) при жестком ограничении временного ресурса целе-

сообразно решить на основе уже существующих методов 
и инструментов, доказавших свою эффективность в дру-
гих направлениях деятельности. В то же время необходи-
мо постоянное эволюционирование указанных методов 
и практических инструментов в рамках альтернативного 
применения с учетом новых теоретических обоснований  
и практических экспериментов.

Дальнейшее развитие данного направления исследо-
ваний целесообразно осуществлять в рамках разработ-
ки перечней типовых методов количественного анализа 
экологических рисков компании с целью выбора и обо-
снования оптимальных расчетных алгоритмов для его 
проведения.
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ИНСТРУМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ.  
ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

5.2.4 — Финансы

Аннотация. В статье рассмотрены методы прогнози-
рования ценовой динамики финансовых активов, торгующих-
ся на бирже, на основе использования инструментов техни-
ческого анализа. Биржевая торговля играет существенную 
роль в экономической жизни страны, привлекая своими инве-
стиционными возможностями не только юридических, но и 
физических лиц. Самое важное в этом направлении — умение 
прогнозировать движение цены, что в высокой информацион-
ной активности крайне сложно. На помощь инвестору при-
ходят инструменты технического анализа, которые позво-
ляют построить прогностическую модель ценового графика 
актива на некоторый период. Методы технического анализа 
ориентированы как на долгосрочных инвесторов, так и на тех 
игроков рынка, кто предпочитает получать прибыль от спеку-
лятивных операций на бирже. При этом во всех случаях необ-
ходимо прогнозировать динамику цен на те или иные активы. 
Для этого используются методы технического анализа рын-
ков, которые представлены различными инструментами, сре-
ди которых основными помощниками инвесторов являются 
индикаторы, в т. ч. трендовые, и осцилляторы, предложенные 
в качестве инструментов прогнозирования ценового тренда и 

коррекции цены. В статье рассмотрено несколько индикато-
ров, которые используются во многих торговых терминалах и 
позволяют трейдерам правильно оценить направление трен-
да и открыть торговую позицию. Многие индикаторы имеют 
запаздывающий характер, т. е. подтверждающие сигналы 
формируются с некоторым лагом, что не позволяет трейдеру 
войти в сделку с максимальной эффективностью. Для работы 
в торговом терминале трейдерам рекомендуется использо-
вать сочетание сигналов нескольких индикаторов и осцилля-
торов. Кроме того, очень эффективным методом является 
использование дивергенций, которые позволяют определить 
смену тренда или коррекцию цены заранее, показывают вну-
треннее состояние рынка и изменение настроений участников 
в направлении открытия позиций. Использование возникаю-
щих дивергенций осцилляторов и ценового графика позволит 
трейдеру более точно прогнозировать направление тренда и 
максимально эффективно совершать торговые сделки.
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Abstract. The article discusses methods of forecasting the 
price dynamics of financial assets traded on the stock exchange, 
based on the use of technical analysis tools. Exchange trading 

plays a significant role in the economic life of the country, attract-
ing not only legal entities, but also individuals with its investment 
opportunities. The most important thing in this direction is the 
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ability to predict the price movement, which is extremely diffi-
cult in high information activity. Technical analysis tools come 
to the investor’s aid, which makes it possible to build a predictive 
model of an asset’s price chart for a certain period. The methods 
of technical analysis are aimed at both long-term investors and 
those market players who prefer to profit from speculative oper-
ations on the stock exchange. At the same time, in all cases it 
is necessary to predict the dynamics of prices for certain assets. 
For this purpose, methods of technical analysis of markets are 
used, which are represented by various tools, among which the 
main assistants of investors are indicators, including trend indi-
cators, and oscillators, proposed as tools for forecasting the price 
trend and price correction. The article discusses several indica-
tors that are used in many trading terminals and allow traders 
to correctly assess the trend and open a trading position. Many 

indicators have a lagging nature, that is, confirmation signals are 
formed with a certain lag, which does not allow the trader to 
enter the transaction with maximum efficiency. To work in the 
trading terminal, traders are recommended to use a combination 
of signals from several indicators and oscillators. In addition, 
a very effective method is the use of divergences, which allow 
you to determine a trend change or price correction in advance, 
show the internal state of the market and the change in the mood 
of participants in the direction of opening positions. The use of 
emerging divergences of oscillators and the price chart will allow 
the trader to more accurately predict the trend and make trading 
transactions as efficiently as possible.

Keywords: stock trading, indicators, oscillators, trading 
signals, divergence, trading terminal, asset price forecasting, 
moving averages, timeframe, trading
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Введение
Биржевая торговля во все времена была одним из наи-

более привлекательных направлений для тех, кто хочет 
зарабатывать. Вместе с тем биржевая торговля несет высо-
кие риски для инвесторов. Начиная торговать на рынке, 
инвестор должен прежде всего оценить конъюнктуру рын-
ка, определить активы, которые впоследствии будут посто-
янно находиться в поле его внимания, для оценки текущей 
ситуации рынка и возможности прогнозирования ценовых 
трендов. Необходимо также осуществлять постоянный 
мониторинг фундаментальных факторов, а также оценить 
степень собственных рисков [1; 2], особенно в современ-
ных условиях, когда события экономического и политиче-
ского характеров следуют одно за другим, новости прихо-
дят самые разнообразные, рынок реагирует моментально, 
что делает построение рыночных прогнозов крайне затруд-
нительным, что определило актуальность исследования.

Изученность проблемы. Оценка текущего состояния 
рынка, перспектив ценового роста или падения — сложная, 
но выполнимая задача. Многие специалисты в области бир-
жевой торговли на основании личного опыта, мониторинга 
рынка, анализа ценовой динамики активов создали множе-
ство инструментов, которые оказывают помощь инвесто-
рам при работе с различными активами. Одним из первых  
и наиболее известных специалистов в области анализа 
рынка считается Ч. Доу, американский журналист, анали-
тик рынка, создавший свою теорию и разработавший ряд 
положений, которые по праву можно считать своего рода 
законами рынка [3, с. 39—40].

Прогноз инвестиционных стратегий на рынке строится 
на использовании инструментов, разработанных аналити-
ками рынка и практиками в области биржевой торговли. 
Эти инструменты, названные индикаторами рынка, дают 
трейдерам возможность правильно прогнозировать дина-
мику рынка, определить тренд и построить грамотную 
инвестиционную стратегию.

В числе известных аналитиков и разработчиков инстру-
ментов технического анализа рынка можно назвать Уилья-
ма Делберта Ганна (1878—1955), который занимался бир-
жевой торговлей и использовал методы прогнозирования 
рынка, основанные на геометрии.

Следует отметить известных аналитиков, экспертов 
рынка, профессиональных трейдеров, которые явились 
разработчиками тех инструментов технического анализа,  

на которые мы ориентируемся в работе. Один из них — 
Джеральд Аппель, всемирно известный американский 
аналитик рынка, разработавший индикатор (осциллятор) 
MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схожде-
ние/расхождение скользящих средних). Его книга «Техни-
ческий анализ» показала широкие возможности инвестора 
в области прогнозирования ценовой динамики и построе-
ния эффективных инвестиционных стратегий [4].

В числе известных трейдеров звучит имя Джорджа Лэй-
на, президента корпорации Investment Educators, в конце 
1950-х гг. подарившего инвесторам стохастический осцил-
лятор (Stochastic) [5]. Следует отметить также Александра 
Элдера, профессионального трейдера, эксперта, автора 
нескольких книг  о биржевой торговле, одного из всемир-
но известных экспертов в этой области. И наконец, Билл 
Вильямс, весьма влиятельная фигура в мире психологии 
трейдинга и технического анализа. Он прославился в 1990-
е гг. не только благодаря книге «Торговый хаос», но и тем, 
что разработал несколько очень эффективных индикаторов 
технического анализа [6].

При всем изобилии инструментов прогнозирования, 
инвесторы постоянно ищут более совершенные методы и 
приемы прогнозирования, используя сочетания индикато-
ров, адаптируя их к различным условиям рынка, подбирая 
свой инструментарий, который позволит строить эффек-
тивные инвестиционные стратегии биржевой торговли.

Целесообразность разработки. Сложность построе-
ния ценовых прогнозов, вариативность в принятии инве-
стиционных решений о совершении операций с активами 
создают предпосылки разработки новых инструментов и 
методов, позволяющих участникам биржевой торговли 
найти правильное решение относительно совершения сдел-
ки. В условиях биржевой торговли весьма целесообразно 
использовать несколько инструментов технического ана-
лиза, называемых индикаторами и осцилляторами, а также 
использовать их сочетание для помощи трейдеру в приня-
тии решения при открытии торговой позиции.

Цель исследования — построение инструментов про-
гнозирования динамики рынка и определения последую-
щих ценовых трендов на основе использования сигналов 
индикаторов.

Задачи исследования:
1. Анализ основных индикаторов, используемых в тор-

говых терминалах, с точки зрения точности сигналов.
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2. Оценка рисков открытия торговых сделок в зависи-
мости сигнала индикатора.

3. Построение метода прогнозирования тренда на осно-
ве сочетания сигналов индикаторов.

Научная новизна представленного исследования 
заключается в формировании инструментария прогнозиро-
вания движения цены актива, построенного на сочетании 
сигналов индикаторов при открытии торговых позиций.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в изучении финансовых рынков на основе использования 
инструментов технического анализа.

Практическая значимость исследования определя-
ется расширением набора средств технического анализа 
рынка в биржевой торговле с использованием торговых 
терминалов.

Основная часть
Одним из самых популярных трендовых индикаторов 

рынка по праву считается индикатор с немного странным 
экзотическим названием «Аллигатор». Этот индикатор вхо-
дит в большинство пакетов программ для анализа рынка 
вследствие того, что он достаточно прост в использовании и 
эффективен с точки зрения подачи сигналов о входе в сделку.

Автор и разработчик индикатора, известный американ-
ский трейдер Билл Вильямс [7], использовал три смещен-
ные скользящие средние с периодами 13, 8 и 5, имеющие 
смещение на 8, 5 и 3 баров (свечей) соответственно.

По замыслу автора, три смещенные скользящие средние, 
условно называемые «челюсть», «зубы» и «губы», дают сиг-
налы на открытие торговых позиций в точках пересечения.

Как и все трендовые индикаторы, «Аллигатор» опреде-
ляет направление тренда [8]. Это служит сигналом трейдеру 
для открытия рыночной позиции, т. е. для входа в сделку. Сам 
по себе инструмент для прогноза рынка весьма эффективный 
и показательный для определения момента входа в сделку, 
несмотря на то, что трендовые индикаторы являются запаз-
дывающими. В данном случае «запаздывание» классических 
скользящих средних отчасти нивелируется смещением на 
несколько баров. Возможно, что в условиях высокой ценовой 
волатильности ряда активов вследствие включения фунда-
ментальных факторов именно это «запаздывание» индикато-
ра дает большую уверенность трейдеру при входе в сделку.

Графики индикаторов представлены в режиме реально-
го времени в торговом терминале QUIK. В качестве объек-
та анализа выбран фьючерсный контракт на обыкновенные 
акции ПАО «Газпром» (GAZR-12.23).

Рассмотрим более подробно работу индикатора, состо-
ящего из трех скользящих средних. Сигналом для входа  
в сделку при работе со скользящими средними служат точ-
ки пересечения с ценовым графиком или точки пересече-
ния самих скользящих средних (рис. 1).

Недостаток индикатора, построенного на основе сколь-
зящих средних, еще и в том, что они не работают в зонах 
консолидации и во флэте, как видно на рис. 1.

Индикатор может давать много ложных сигналов, осо-
бенно при торговле на коротких таймфреймах [9]. Входить 
в сделку только на основе сигналов одного трендового 
индикатора достаточно опасно, желательно дождаться под-
тверждения сигнала другими индикаторами.

Методология. Рассмотрим работу индикатора в сочета-
нии с различными другими инструментами. На рис. 1 отме-
чена зона, которую необходимо анализировать для опреде-
ления дальнейших действий трейдера.

Судя по сигналу индикатора, падение цены будет про-
должено: более короткие скользящие средние («зубы» и 
«губы» аллигатора) пересекают более длинную («челюсть» 
аллигатора) сверху. «Зубы» и «губы» аллигатора име-
ют длину 8 и 5 периодов соответственно, что позволяет 
быстрее реагировать на ценовую динамику актива, относи-
тельно «челюсти», имеющей период 13 баров (свечей).

Подключим к прогнозу сигналы других индикаторов, 
например MACD и Stochastic [10]. Указанные индикаторы 
относятся к осцилляторам и строятся на отдельных графи-
ках, что дает более наглядную картину и не загроможда-
ет ценовой график. Для принятия правильного решения об 
открытии торговой позиции трейдеру необходимо обра-
тить внимание на сигналы других индикаторов.

Результаты. На рис. 2 представлены два индикато-
ра: MACD и Stochastic. Эти индикаторы очень популярны  
в трейдинге, но при этом не исключаются ложные сигналы, 
особенно на коротких таймфреймах [11].

Рис. 1. Индикатор «Аллигатор»

Рис. 2. Индикаторы (осцилляторы) MACD и Stochastic

По индикатору MACD трейдер видит сигнал на прода-
жу. Собственно, MACD так же, как и «Аллигатор», строит-
ся на основе скользящих средних. В данном случае MACD 
состоит из двух MMA с периодами 8 и 25.

Настораживает движение индикатора около нулевой 
линии. Основываясь только на сигнале MACD, можно 
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предположить, что цена либо входит во флэт, либо будем 
наблюдать смену тренда, т. е. прогнозируем ценовой рост.

Подключая сигналы Stochastic, можно наблюдать сле-
дующее. Stochastic выходит из зоны «перепроданности», 
что говорит о возможном начале «бычьего».

Для большей уверенности в принятии решения  
о входе в сделку подключим новый индикатор Awesome 
Oscillator (AO), что буквально означает «чудесный (потря-
сающий) осциллятор», также предложенный Биллом 
Вильямсом [12; 13] (рис. 3).

Этот осциллятор также включает значения скользящих 
средних, но, в отличие от MACD, использует медианные 
цены. Если осциллятор MACD строится по ценам закры-
тия, то АО использует разницу максимальной и мини-
мальной цены, деленную на два. Осциллятор АО строится  
на быстрой и медленной скользящих средних, как правило, 
5- и 34-периодной соответственно. Формула для вычисле-
ний достаточно проста:

AO = SMA5[(High – Low) / 2] – SMA34[(High – Low) / 2],

где High и Low — максимальная и минимальная цены 
соответственно.

На графике этот индикатор, как правило, выполняется 
в двух цветах — красном и зеленом, обозначающих соот-
ветствующее движение рынка. В качестве торговых сигна-
лов автор индикатора рекомендует следующие: «Блюдце», 
«Пересечение нуля» и «Два пика». Важно также обращать 
внимание на то, в какой зоне находится индикатор. Также 
особую роль играет цвет столбиков гистограммы. 

Рассмотрим сигналы АО. Индикатор в «минусовой» 
зоне. Явно формируется «блюдце». Индикатор приближа-
ется к нулевой отметке снизу. Все сигналы указывают на 
движение цены вверх.

Рассматривая осцилляторы АО и MACD, можно сделать 
вывод, что MACD немного опаздывает. Осциллятор АО уже 
формирует «блюдце» как сигнал на покупку, в то время как 
MACD пока рекомендует продавать (быстрая 5-периодная 
MA пересекает медленную 34-периодную сверху).

На наш взгляд, одним из самых верных подтверждаю-
щих сигналов трейдеру является дивергенция [14], кото-
рую можно рассматривать на всех представленных осцил-
ляторах, но удобнее на осцилляторах, построенных в виде 
гистограмм. Вернемся к рис. 3. В первом случае мы наблю-
даем «медвежью» дивергенцию класса В и «бычью» дивер-
генцию класса В — во втором. В итоге прогнозы оправда-
лись. Рынок действительно пошел вверх (рис. 4).

Теперь подтверждающие сигналы мы видим и на 
«Аллигаторе», и на MACD, и на АО. Стоит ли ждать про-
должительного «бычьего» тренда? Скорее всего, нет. 
Настораживает вход Stochastic в зону «перекупленно-
сти». Говорить о каком-либо продолжительном тренде 
не приходится [15, с. 37—39].

В то время как MACD и АО дают сигналы на покупку, 
Stochastic сигнализирует о возможном падении цены.

Самое опасное во всех используемых индикаторах, 
включая осцилляторы, это то, что они дают много ложных 
сигналов на коротких таймфреймах (менее 1 часа). В дан-
ном случае выбран часовой период, где эти инструменты 
позволяют прогнозировать вход в сделку с определенной 
долей вероятности. Во многих случаях трейдеру следует 
ориентироваться на дивергенцию, которая заранее показы-
вает смену настроений рынка.

Рис. 3. Индикатор Awesome Oscillator (AO)

Рис. 4. Прогноз движения цены

Мы не упоминали о необходимости выставлять стоп-прика-
зы (стоп-лосс и тейк-профит), полагая, что ни один разумный 
трейдер без них не обходится, работая в торговом терминале.

Заключение
Как показывает практика биржевой торговли, трейдерам 

следует использовать несколько индикаторов. Открывать 
позицию, руководствуясь сигналом только одного индика-
тора (осциллятора), — очень высокий риск. Следует учи-
тывать, что сигналы трендовых индикаторов запаздывают, 
что не позволяет с максимальным эффектом войти в сделку. 
Осцилляторы также могут давать ложные сигналы, особенно 
на коротких, менее часа, таймфреймах. В качестве рекоменда-
ций трейдеру можно предложить использование дивергенций, 
особенно эффективен этот прием на осцилляторе Awesome 
Oscillator, который дал минимум ложных сигналов на часовом 
таймфрейме. Дивергенция подтвердила ценовую коррекцию.

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод, что цель работы, 

заключавшаяся в построении инструментов прогнозирова-
ния динамики рынка и определения последующих ценовых 
трендов на основе использования сигналов индикаторов, 
была нами достигнута.
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РОЛЬ РЕГИОНОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье проведен анализ социально-эко-
номического развития Республики Беларусь и Гродненской 
области с целью выявления взаимосвязей между регио-
нальным и национальным развитием. В ходе исследования 
было выявлено, что фактором, неблагоприятно влияю-
щим на экономический потенциал регионального разви-
тия и страны в целом, является санкционное давление.  
В статье проанализировано влияние санкций на основные 
отрасли белорусской экономики. Определены мероприятия, 
направленные на сокращение их негативного влияния и обе-
спечение устойчивого развития региона. Предлагается 
осуществить формирование территориальных производ-
ственных комплексов с использованием кластерного под-
хода на примере молочной отрасли Гродненской области. 
Это позволит сосредоточить ресурсы и усилия различных 
участников кластера в определенной географической зоне, 
создавая таким образом синергию и повышая конкуренто-
способность молочного производства. Учитывая геогра-
фическое расположение анализируемого региона, предла-

гается развитие транснациональных коридоров, прохо-
дящих по территории Республики Беларусь. Определена 
роль экономики знаний в достижении поставленных целей. 
Выявлено, что региональные университеты имеют огром-
ное значение в этом процессе, т. к. они выпускают специ-
алистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками 
для работы в современных условиях. Также дается обосно-
вание целесообразности направления инвестиции в разви-
тие городов-спутников с населением от 30 тыс. чел. как 
ключевого вектора обеспечения качества жизни населения, 
повышения уровня занятости и развития инфраструкту-
ры. Разработанные мероприятия представляют собой 
эффективные инструменты для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития Гродненского региона 
и Республики Беларусь в целом.

Ключевые слова: валовой региональный продукт, деф-
ляция, кластер, макропрограмма, регион, санкции, стра-
тегия, социально-экономическое развитие, территориаль-
но-производственный комплекс, экономика знаний, экспорт

Для цитирования: Карпицкая М. Е., Замана О. В. Роль регионов в обеспечении экономической стабильности Республики 
Беларусь в условиях влияния санкций // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 69—74. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.891.

Original article

THE ROLE OF REGIONS IN ENSURING ECONOMIC STABILITY  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS UNDER THE IMPACT OF SANCTIONS

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article presents an analysis of the socio-econom-
ic development of the Republic of Belarus and the Grodno region 
with the aim of identifying the interrelations between regional 
and national development. The study revealed that the sanction 
pressure is a factor that adversely affects the economic potential 
of regions and the country as a whole. The article analyzes the 
impact of sanctions on the key sectors of the Belarusian econo-
my. Measures are identified to reduce their negative impact and 
ensure sustainable regional development. The formation of terri-
torial production complexes using a cluster approach is proposed, 

taking the dairy industry in the Grodno region as an example. 
This will allow the concentration of resources and efforts of var-
ious cluster participants in a specific geographical area, thereby 
creating synergy and increasing the competitiveness of the dairy 
production. Considering the geographical location of the analyzed 
region, the development of transnational corridors passing through 
the territory of the Republic of Belarus is proposed. The role of 
the knowledge economy in achieving the set goals is determined. 
It is found that regional universities play a significant role in this 
process as they produce specialists with the necessary knowledge 
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and skills to work in modern conditions. The article also justifies 
the feasibility of investing in the development of satellite cities with 
a population of over 30,000 people as a key to ensuring the quali-
ty of life, increasing employment rates and developing infrastruc-
ture. The developed measures represent effective tools for ensuring  

sustainable socio-economic development of the Grodno region and 
the Republic of Belarus as a whole.

Keywords: gross regional product, deflation, cluster, macro 
program, region, sanctions, strategy, socio-economic development, 
territorial production complex, knowledge economy, export
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Введение
Обоснованность изучения заявленной в статье проблема-

тики подтверждается тем фактом, что в современном мире 
стратегическое планирование и определение приоритетных 
направлений экономического роста являются ключевыми 
условиями обеспечения успешного и устойчивого развития 
любого государства. В Республике Беларусь утверждены 
ключевые комплексные макропрограммы, определяющие 
приоритеты стратегического развития: Национальная стра-
тегия устойчивого развития на период до 2035 г., Программа 
социально-экономического развития на 2021—2025 гг. и др. 
Приоритетными направления до 2025 г.: «Сильные регио-
ны», «Государство-партнер», «Интеллектуальная страна»  
и «Счастливая семья». Основными задачами, стоящими 
перед Республикой Беларусь, определены: качественный 
рост экономики, модернизация производственно-экономи-
ческих мощностей, улучшение организации реального сек-
тора на территориальном уровне, обеспечение высоких стан-
дартов жизни населения и развитие человеческого потенци-
ала [1]. Они являются ориентирами внешней и внутренней 
политики государства и определяют ключевые точки эконо-
мического и социального роста.

Данные вопросы являются основными при разработке 
региональных комплексных программ, т. к. от развития реги-
онов зависит эффективность развития и всей страны. Одним  
из эффективно развивающихся регионов является Гроднен-
ская область, которая граничит с Республикой Польша и 
Республикой Литва, а также является трансграничным кори-
дором для продвижения грузопотока в страны Европы.

Поэтому цель исследования определена нами в прове-
дении анализа социально-экономического развития Грод-
ненского региона и определении ее роли в общем социаль-
но-экономическом развитии страны.

Задача исследования связана с изучением результа-
тов социально-экономического развития региона в теку-
щем периоде и выявлением вызовов и угроз, влияющих на 
эффективность функционирования Гродненского региона.

В работах классиков экономической мысли: Дж. Кейн-
са, К. Маркса, А. Маршалл, А. Смита [2] — широко осве-
щаются вопросы выявления взаимосвязей между развити-
ем отдельных регионов и общим экономическим прогрес-
сом страны. Российские и белорусские авторы: А. Аузан, 
А. Головочев, Е. Качуровский, М. Ковалева, Л. Нехороше-
ва и др. — также активно вносят научный вклад в данное 
направление исследований.

Однако имеющиеся исследования ограничиваются ана-
лизом взаимосвязи между развитием региональных и наци-
ональных экономик, с упущением достаточного рассмотре-
ния факторов внешнего экономического давления и прочих 
рисков, с которыми регионы России и Беларуси сталкива-
ются в современном мире в условиях политической неста-
бильности. В связи с этим важно провести дополнительные 
научные исследования с целью выработки мер, направлен-

ных на укрепление экономической стабильности регио-
нальных систем и успешную адаптацию к новым условиям.

Научная новизна заключается в обосновании предла-
гаемых мероприятий для обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития Гродненского региона  
и Республики Беларусь в целом в условиях беспрецедент-
ного санкционного давления коллективного Запада.

Исследование обладает значительной практической 
значимостью, поскольку его результаты могут быть 
использованы при оперативной оценке реализации ком-
плексных макропрограмм для последующей разработке 
рекомендаций по их выполнению.

Методология определяется особенностями изучаемого 
объекта и основывается на использовании различных мето-
дов, включая количественные, качественные, статистические 
и экспертные подходы при сборе и анализе информации.

Основная часть
С 2020 г. Республика Беларусь сталкивается с санкци-

онным воздействием со стороны западных стран. Важно 
отметить, что ограничительные меры, принимаемые Запа-
дом, воздействуют на международную экономическую 
интеграцию и имеют негативные последствия для всех сто-
рон. Санкции становятся серьезной преградой и могут при-
вести к непредсказуемым последствиям.

За последние четыре года санкции оказали негативное 
влияние на развитие химической, машиностроительной, 
транспортной отраслей и финансовой сферы. Однако вве-
дение санкционных мер привело к разработке защитных 
механизмов на государственном и предпринимательском 
уровнях. В результате этого ключевые показатели в раз-
личных областях жизни, включая экономику, не только не 
ухудшились, но и стали лучше.

Нами проведен анализ ключевых макроэкономических 
параметров развития Республики Беларусь (табл. 1).

Прежде всего следует отметить положительную дина-
мику основных макроэкономических показателей, харак-
теризующих функционирование национальной экономики. 
За первые 10 месяцев 2023 г. ВВП страны вырос на 3,8 % 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что 
соответствует прогнозным показателям на 2023 г.

Анализируя основные показатели внешней торгов-
ли Республики Беларусь за время санкционного пресса 
(2020 г. — первые 10 месяцев 2023 г.), можно отметить 
сокращение экспортной выручки. Однако Беларусь ком-
пенсирует потери в экспорте в страны Запада путем уси-
ления своего присутствия на рынках Российской Федера-
ции, Китая, стран Африки, Ближнего Востока и Централь-
ной Азии. Отечественная продукция также находит своего 
покупателя на новых рынках: Узбекистана, ОАЭ, Сингапу-
ра, Афганистана и др.

В соответствии с прогнозами Министерства экономики 
Республики Беларусь, ожидается, что в 2023 г. показатели 
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внешней торговли достигнут и даже превысят сложившейся 
уровень в 2022 г.

Удельный вес областей в общереспубликанском объеме 
экспорта товаров распределился следующим образом: наи-
большая доля приходится на Минскую область (25,8 %), 
на втором месте находится Витебская область (14,7 %),  
а на третьем — Гомельская область (9,7 %). На Гроднен-
ский регион приходится 7,2 % общего объема экспорта.

Нами установлено, что экономический рост в стране 
сопровождается процессом дефляции, что является подтверж-
дением грамотной политики Правительства Республики Бела-
русь. Как сообщает Министерство антимонопольного регули-
рования и торговли, главным фактором, который способству-
ет сохранению низких темпов роста цен, остается сохранение 
ценового регулирования. Именно оно позволяет ограничивать 
рост цен на протяжении всей цепочки доведения произведен-
ной продукции [5] до конечного потребителя.

Однако эффективность развития национальной эко-
номики на прямую зависит от развития регионов. Одним 
из факторов, обусловливающих эффективное противо-

действие санкциям, является точно определенный вектор 
региональной политики в рамках комплексных макропро-
грамм и регулярно разрабатываемых республиканских  
и региональных программ, а также прогнозов социально- 
экономического развития. В настоящее время стратегиче-
ской целью региональной политики является достижение 
комплексного и устойчивого развития каждого региона,  
с учетом эффективного использования его ресурсного 
потенциала и максимизации конкурентных преимуществ.

Анализ социально-экономического развития Грод-
ненской области (табл. 2) показал, что в регионе достиг-
нуты высокие результаты за время санкционного воздей-
ствия, а также имеются значительные резервы для даль-
нейшего развития. Эти выводы подчеркивают важность 
инициативности и предприимчивости местных органов 
власти и взаимодействия их с другими заинтересованны-
ми сторонами: бизнес-сообщество, гражданское обще-
ство и академическая сфера. Только через партнерство 
можно достичь долгосрочной устойчивости и разносто-
роннего развития региона.

Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития Республики Беларусь (сост. по: [3])

Показатели 2020 2021 2022 01—10.2023
Валовой внутренний продукт, млрд руб. 147,0 173,2 191,4 179,2 
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе, млрд долл. США 1,4 1,3 1,5 0,6
Уровень зарегистрированной безработицы, % 4,0 3,9 3,6 3,5
Номинальная среднемесячная заработная плата, руб. 1 250,9 1 434,4 1 630,9 1 858,5
Экспорт, млн долл. США 29 179 39 987 38369 33 146
Импорт, млн долл. США 32 767 41 785 38468 35 411
Сальдо, млн долл. США ‒3 588 ‒1 798 ‒99 ‒2 265

Таблица 2
Основные показатели социально-экономического развития Гродненской области (сост. по: [3])

Показатели 2020 2021 2022 01—10.2023 
Валовой внутренний продукт, млрд руб. 12 274,2 18 300,1 20 306,8 19 645,3
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе, млрд долл. США 372,5 126,8 204,0 106,4
Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,3 0,2 0,2 0,2
Номинальная среднемесячная заработная плата, руб. 1 062,1 1 216,7 1 412,2 1 666,6 
Экспорт, млн долл. США 2 463,2 3 380,6 3 247,4 2 094,6
Импорт, млн долл. США 1 930,9 1 744,5 1 643,9 1 129,5
Сальдо, млн долл. США 532,3 1 636,1 1 603,5 965,1

Анализ развития Гродненской области за первые 
10 месяцев 2023 г. показывает положительные тенденции, 
т. к. поступление доходов в бюджет увеличилось почти на 
20,0 % [4]. Кроме того, положительный баланс внешней 
торговли привел к дополнительному притоку валюты, что 
способствует выполнению социальных обязательств.

Рост ВРП обеспечен различными секторами экономики, 
включая производственную сферу, оптовую и розничную 
торговлю, а также транспортную деятельность. Для обеспе-
чения финансовой стабильности 2023 г. планируется завер-
шить с профицитом бюджета.

На основании данных социально-экономического раз-
вития Гродненской области нами предлагается форми-
рование территориально-производственных комплексов 
с учетом кластерного подхода, что позволит обеспечить 
непрерывную цепочку от производителей до потребителя и 

увеличить объемы производства товаров с высокой добав-
ленной стоимостью [7; 8].

Нами предлагается использовать кластерную модель 
организации деятельности, представленную на рисунке.

Рис. Модель инновационно-промышленного кластера 
(разработка авторов)
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С учетом масштаба экономической активности в Грод-
ненской области, где функционирует более 1 300 субъектов 
хозяйствования, регион можно отнести к промышленному 
со значительным экспортным потенциалом. На примере 
ОАО «Молочный Мир» рассмотрим конкретные субъекты 
инновационно-промышленного кластера, который может 
стать моделью развития данного региона.

Кластер включает: ОАО «Молочный Мир», которое 
занимается производством готовой продукции с учетом 
региональной специализации и географических преиму-
ществ Гродненского региона, а также является заказчиком 
кадров; УО «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы», которое занимается разработкой  
и внедрением инноваций, а также предоставляет обра-
зование на разных уровнях; ООО «ГродноПромТехСер-
вис», в свою очередь, занимается сервисными, информа-
ционными и ремонтными работами; Филиал № 400 Грод-
ненского областного управления «АСБ “Беларусбанк”» 
является финансовой платформой кластера, предоставля-
ющей финансовые услуги; наконец, Гродненский област-
ной исполнительный комитет осуществляет координацию  
и контроль за деятельностью кластера. Завершающим эле-
ментом кластера являются субъекты, получающие готовую 
продукцию, преимущественно иностранные партнеры.

Возможными получателями могут быть как экспортные 
партнеры, так и иностранные потребители, в особенности 
сетевые магазины. В настоящее время большое значение 
придается сетям, поскольку они имеют широкий охват  
и способны достичь широкой аудитории потребителей.

Таким образом, представленная модель инновацион-
но-промышленного кластера на примере ОАО «Молоч-
ный Мир» отражает взаимодействие различных участни-
ков, включая производственные предприятия, образова-
тельные учреждения, сервисные компании, финансовые 
организации и органы государственного управления. Это 
способствует развитию сотрудничества, обмену опытом 
и ресурсами, а также созданию благоприятной среды для 
развития инноваций и повышения конкурентоспособно-
сти предприятий в кластере.

Представленная модель регионального инновационно-
го-промышленного кластера не является типовой и отража-
ет особую структуру, где прослеживается взаимосвязь про-
мышленного предприятия и высшего учебного заведения, 
при этом следует отметить, что в каждом конкретном реги-
оне Республики Беларусь модель будет иметь свою спец-
ифику, отражающую специализацию региона, уровень его 
социально-экономического развития, характер размещения 
производительных сил, инфраструктуры.

Развитие городов-спутников и создание новых инно-
вационных производств в городах с населением свыше 
30,0 тыс. чел. являются важными мерами для стимулирова-
ния регионального развития. Эти города играют ключевую 
роль в привлечении инвестиций, создании рабочих мест и 
повышении уровня жизни населения. Города Лида, Слоним 
и Сморгонь в Гродненской области обладают необходимы-
ми ресурсами и потенциалом для развития инновационных 
отраслей, что способствует разностороннему экономиче-
скому развитию региона в целом. Это также способствует 
притоку высококвалифицированных специалистов и разви-
тию научно-технического потенциала региона.

Как было отмечено выше, уникальная территориаль-
ная особенность Гродненского региона, близость к грани-
це с Польшей и Литвой, позволяет эффективно развивать 

принеманский край как логистический центр. Более того, 
в регионе имеется железная дорога, соответствующая меж-
дународным стандартам. Поэтому необходимо активно 
создавать и развивать систему транспортно-логистических 
центров, а также объекты придорожного сервиса на трассах 
трансъевропейских коридоров.

Создание транспортно-логистических центров явля-
ется ключевым для решения задач комплексного раз-
вития всех видов транспорта [10], а также для развития 
складской и терминальной инфраструктуры, оптимизации 
погрузочно-разгрузочных операций, усовершенствования 
таможенных процедур и обеспечения их информационно-
го сопровождения.

Достижения определенных выше целей должно бази-
роваться на экономике знаний [11]. В этой связи огромная 
роль отводится региональным университетам, где ключевой 
целью является подготовка специалистов, успешно исполь-
зующих элементы цифровой экономики, дистанционные 
формы обучения, реализующих проектный подход и умею-
щих коммерциализировать свои профессиональные компе-
тенции в любой сфере деятельности. Требуется отметить, 
что Гродненский регион представлен 3 университетами, 
один из которых классический, т. е. осуществляется подго-
товка по инженерным, социально-гуманитарным и другим 
профилям; второй — медицинский; третий — аграрный. Это 
дает возможность притока в экономику региона высококва-
лифицированных и компетентных специалистов. Однако 
для прогнозирования рынка труда, в будущем представляется 
целесообразным создать единую информационную систему 
формирования заказа на подготовку специалистов [12] с необ-
ходимыми навыками и компетенциями.

Основными результатами решения поставленных задач 
в 2025 г. в регионах и стране в целом станут: рост реального 
ВВП превысит уровень 2020 г. не менее чем в 1,2 раза; ожи-
даемая продолжительность жизни повысится до 76,5 лет; 
инвестиции в основной капитал увеличатся более чем  
в 1,2 раза; объем экспорта товаров и услуг превысит 50 млрд 
долл. США; располагаемые денежные доходы населения 
увеличатся в 1,2 раза за пятилетний период, включая рост 
пенсионного обеспечения выше уровня инфляции [1].

Особый эффект для экономики страны получен от эко-
номической интеграции с Россией и совместной работы  
на уровне Союзного государства [13; 14], что представляет 
собой стратегические шаги, которые могут помочь Беларуси 
успешно противостоять внешним вызовам и минимизировать 
их отрицательные последствия, создавая дополнительные 
возможности для экономического развития [15]. Главными 
итогами станут обеспечение стабильности в обществе, повы-
шение уровня жизни и благосостояния населения, создание 
конкурентоспособной экономики с ориентацией на экспорт, 
развитие благоприятной деловой среды и создание комфорт-
ных условий проживания во всех регионах страны.

Заключение
В ходе исследования выявлены факторы, которые нега-

тивно сказались на развитии как Гродненского региона, 
так и Республики Беларусь в целом. Одним из основных 
является санкционное давление стран Запада, которое ска-
залось на ключевых отраслях промышленности, развитии 
внешней торговли и финансового рынка. Тем не менее про-
дуктивные меры со стороны правительства страны и новые 
возможности в продвижении экспортных поставок реаль-
ного сектора экономики позволили не только сохранить 
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темпы экономического роста, но и обеспечить рост некото-
рых макропоказателей выше нормативных.

Проведенный анализ развития экономики Республи-
ки Беларусь и Гродненской области указывает на нали-
чие потенциала для дальнейшего прогресса. Реализация 
предложенных стратегических мер по развитию Гроднен-
ской области включают применение кластерного подхода  
и создание территориально-производственных комплек-
сов, которые будут учитывать специфику региона и его 
особенности. Такие формы работы позволят развивать 
инновационные отрасли и создавать благоприятные усло-
вия для привлечения инвестиций и развития бизнеса.

Одним из важных аспектов развития Гродненской 
области является продвижение идеи городов-спутни-
ков, что позволит сократить неравномерность развития 
в регионе и создать рабочие места для местного населе-
ния. В результате проведенного исследования было уста-
новлено, что развитие транспортной инфраструктуры в 

Гродненской области обладает значительным потенциа-
лом для эффективного развития региона в роли логисти-
ческого центра.

Важным аспектом прогресса региона является экономика 
знаний. Поддержка и развитие университетов должны быть 
включены в стратегии развития региональной экономики.

И если сдерживающие внутренние факторы отражены 
в комплексных макропрограммах и нуждаются в активном 
вложении ресурсов и усилий, то внешние вызовы требу-
ют от Правительства Республики Беларусь продуманных 
и прагматичных мер. Введение механизмов компенсации и 
защиты национальных производителей будет способство-
вать минимизации негативных последствий санкций.

Данное научное исследование подтверждает, что соци-
ально-экономическая политика государства является опре-
деляющим фактором в формировании сбалансированной 
рыночной экономики и обеспечении благополучия во всех 
сферах общественной жизни.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
В ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ: ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

В ИЕРАРХИЮ УПРАВЛЕНИЯ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Современная среда обрабатывающего про-
изводства сталкивается с проблемами, вызванными измене-
нием условий окружающей среды, меняющимися потреби-
тельскими требованиями и быстрым технологическим про-
грессом. Традиционные подходы часто имеют ограничения, 
такие как адаптивность, зависимость от исторических 
данных, чрезмерное упрощение сложной действительности 
и неэффективный учет нематериальных факторов. Однако 
эпоха цифровой трансформации открывает возможности 
для устранения ограничений путем интеграции передовых 
инструментов цифровой экономики, таких как искусствен-
ный интеллект, анализ в реальном времени, наряду с исполь-
зованием систем управления, в которых заложены передо-
вые инструменты цифровой экономики. Целью исследования 
является классификация типа систем управления и их взаи-
мосвязи с внутрифирменным и стратегическим планирова-
нием на различных уровнях управления в обрабатывающем 
производстве. Эффективная координация и интеграция 
между системами управления и разными уровнями управ-
ления имеет решающее значение для эффективности, про-
изводительности обрабатывающего производства. Реко-
мендации по внедрению систем управления подчеркивают 

важность оценки потребностей, стратегического согла-
сования, всестороннего обучения, безопасности данных, 
постоянной оценки и совершенствования. Соблюдение этих 
рекомендаций позволит обрабатывающим предприятиям 
повысить операционную эффективность и согласовать 
свои усилия со стратегическими целями. Успешное внедре-
ние и использование систем управления в обрабатывающем 
производстве не только повышает операционную эффек-
тивность, но и способствует достижению стратегиче-
ских целей. Для определения наиболее подходящей системы 
управления необходимо сбалансировать сильные и слабые 
стороны систем управления в обрабатывающих отраслях. 
Использование рассмотренных в статье систем управления 
в качестве движущих сил позволяет обрабатывающим про-
изводствам ориентироваться в сложной деловой среде, обе-
спечивая устойчивость в условиях постоянно меняющейся 
динамики рынка.

Ключевые слова: автоматизированная система, вну-
трифирменное планирование, стратегическое планиро-
вание, оптимизация, процесс, рационализация, решение, 
система, система управления, уровень управления, цифро-
вая система
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Original article

RELATIONSHIP OF TYPES OF PLANNING AND MANAGEMENT SYSTEMS  
IN PROCESSING PRODUCTION: INTEGRATION OF MANAGEMENT SYSTEMS  

INTO THE MANAGEMENT HIERARCHY
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The modern manufacturing environment is fac-
ing challenges caused by changing environmental conditions, 
changing consumer demands and rapid technological prog-
ress. Traditional approaches often have limitations such as low 
adaptability, dependence on historical data, oversimplification 
of complex reality and ineffective consideration of intangi-
ble factors. However, the era of digital transformation opens 
opportunities to eliminate limitations by integrating advanced 
tools of the digital economy, such as artificial intelligence, real-
time analysis, along with the use of management systems that 
incorporate advanced tools of the digital economy. The purpose 

of the study is to classify the types of management systems and 
their relationship with intra-company and strategic planning 
at various levels of management in manufacturing. Effective 
integration and coordination between management systems and 
different levels of management is crucial for the efficiency and 
productivity of manufacturing. The recommendations for the 
implementation of management systems emphasize the impor-
tance of needs assessment, strategic alignment, comprehensive 
training, data security, continuous evaluation, and improve-
ment. Compliance with these recommendations will allow 
processing enterprises to increase operational efficiency and 
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align their efforts with strategic goals. The successful imple-
mentation and use of management systems in manufacturing 
not only increases operational efficiency, but also contributes 
to the achievement of strategic goals. To determine the most 
appropriate management system, it is necessary to balance the 
strengths and weaknesses of management systems in the manu-
facturing industries. The use of the control systems discussed in 

the article as driving forces allows manufacturing industries to 
navigate a complex business environment, ensuring stability in 
the face of constantly changing market dynamics.

Keywords: automated system, intra-company planning, 
strategic planning, optimization, process, rationalization, 
solution, system, management system, management level, dig-
ital system

For citation: Samatova A. I. Relationship of types of planning and management systems in processing production: integration of 
management systems into the management hierarchy. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):75—80. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.888.

Введение
Условия внешней среды продолжают динамично изме-

няться, обрабатывающие производства сталкиваются с 
множеством сложностей, возникающих из-за меняюще-
гося потребительского спроса, технологических достиже-
ний и динамики глобального рынка [1]. Интеграция систем 
планирования и контроля становится незаменимой для 
преодоления неопределенностей, оптимизации ресурсов 
и обеспечения операционной эффективности. В обраба-
тывающем производстве важнейшим фактором выступает 
динамическое взаимодействие между системами планиро-
вания и контроля. Однако взаимоотношения между систе-
мами управления и их адаптируемость на разных уровнях 
управления представляют собой серьезную проблему, тре-
бующую всестороннего изучения [2—4]. Создание ком-
плексной системы управления жизненным циклом воору-
жения, военной и специальной техники уделяется в рабо-
те С. С. Голубева и Г. Р. Кукушкиной [5]. Они выявляют 
проблемы, связанные с оценкой затрат и распределением 
бюджета, и финансовым планированием, предлагая пони-
мание сложностей, присущих ценообразованию на различ-
ных этапах жизненного цикла материальных активов.

М. И. Прыгунова [6] подчеркивает возможность повы-
шения эффективности стратегического планирования и 
регионального развития за счет использования потенциала 
цифровых технологий. Цифровизация предлагает инстру-
менты, позволяющие быстрее реагировать на меняющиеся 
условия, способствуя корректировке направлений развития 
на различных территориях. Инновационный подход позво-
ляет интегрировать технологические достижения в про-
цесс внутрифирменного и стратегического планирования, 
гарантируя, что организации будут готовы адаптироваться 
и процветать в меняющейся экономической среде.

Г. П. Виноградова, А. А. Прохорова и Г. А. Шепелева [7] 
рассматривают актуальные вопросы идентификации и 
построения моделей закономерностей, подчеркивают 
необходимость интеллектуализированной поведенческой 
структуры внутри системы управления. Традиционных 
методов недостаточно для решения проблем, возникаю-
щих в результате изменения внешних факторов, что обу-
словливает актуальность выбранной темы исследования.

Научная новизна исследования заключается в раз-
работке схемы интеграции системы управления в уровни 
управления обрабатывающего производства.

Целью исследования является классификация различных 
систем управления и их взаимосвязи с методологиями внутри-
фирменного и стратегического планирования на различных 
уровнях управления в обрабатывающем производстве.

Для достижения поставленной цели необходимо реше-
ние следующих задач:

1) выявление существующих систем управления;

2) исследование их совместимости с различными подхо-
дами к планированию и различными уровнями управления;

3) разработка рекомендаций по внедрению систем 
управления в обрабатывающее производство.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в обогащении существующих парадигм путем описания 
сложного взаимодействия между системами планирования 
и контроля, способствуя более глубокому пониманию их 
согласованности и адаптируемости.

Практическая значимость. Результаты исследования 
помогут обрабатывающим производствам оптимизировать 
свою структуру управления за счет эффективной интегра-
ции различных систем управления.

Основная часть
Фред Р. Дэвид подчеркивают важность комплексного под-

хода во внутрифирменном и стратегическом планировании, 
выделяя необходимость интеграции и координации между 
отделами в обрабатывающем производстве для достижения 
стратегических целей и повышения производительности [8]. 
Широко обсуждаемая идея децентрализованного управле-
ния рассматривается П. Друкером, который утверждает, что 
традиционные иерархические структуры и централизованное 
принятие решений препятствуют организационной эффек-
тивности и адаптивности. Он выделяет децентрализацию, 
которая, по его мнению, предоставляет сотрудникам на всех 
уровнях управления возможность принимать решения и брать  
на себя ответственность за свои действия [9].

Подход динамической разработки стратегии изложен  
в различных научных работах по внутрифирменному и стра-
тегическому планированию такими авторами, как, напри-
мер, Дэвид Дж. Тис, который подчеркивает необходимость 
развития у организаций способности обнаруживать рыноч-
ные изменения, использовать различные возможности и 
последовательно повышать свои стратегические компетен-
ции, чтобы преодолеть рыночные изменения [10].

Внутрифирменное и стратегическое планирование 
представляет собой непрерывный, динамичный процесс, 
требующий интеграции различных принципов, законов 
и моделей, которые направлены на достижение долго-
срочных целей, создания эффективных и устойчивых биз-
нес-процессов в обрабатывающем производстве. М. Пор-
тер, Г. Минцберг, К. Эндрюс и И. Ансофф подчеркивают 
важность таких факторов, как конкурентная позиция, чет-
кие формулировки миссии, долгосрочной перспективы 
и учет как внутренних, так и внешних факторов при при-
нятии стратегических решений. Процесс стратегического 
планирования требует гибкости, динамизма и реагирования 
на изменения внутренней и внешней среды, использовать 
лучшие практики и цифровую трансформацию для получе-
ния устойчивого конкурентного преимущества.
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Методы исследования, используемые в работе: сравни-
тельный, логический анализ, системно-структурный анализ 
и методы обобщения.

Результаты. Традиционные методы, модели и матри-
цы, широко используемые во внутрифирменном и страте-
гическом планировании, имеют ограничения, в т. ч. огра-
ниченную адаптивность, зависимость от исторических 
данных, чрезмерное упрощение сложной действительно-

сти и отсутствует учета нематериальных факторов. Одна-
ко цифровая трансформация открывает возможности для 
преодоления недостатков, улучшения процесса внутрифир-
менного и стратегического планирования за счет использо-
вания систем управления [11—15] (табл. 1) и интеграции 
инструментов цифровой экономики, таких как расширен-
ная аналитика, искусственный интеллект, анализ в реаль-
ном времени.

Таблица 1
Типы основных систем

Система Характеристика Пользователи
MRP Автоматизированная система, помогающая планировать и контролировать уровень 

запасов на уровне прогнозов спроса
Руководители 
производства

MRPII Расширяет MRP за счет интеграции планирования рабочей силы и мощности 
оборудования в автоматизированную систему

Планировщики

MES Система автоматизации управления и контроля производственных операций в цехах Супервайзеры
IDM Цифровая система управления и защиты цифровых удостоверений внутри организации Администраторы
PDM Система управляет цифровой организацией данных, связанных с проектированием и 

документацией продукта
Инженеры-
проектировщики

SCADA Система автоматизации контроля и управления производственными процессами Инженеры, операторы
ECM Управляет документами, информацией организации в цифровом формате Администраторы
EAM Автоматизирует управление активами на протяжении всего их жизненного цикла Технические специалисты
MDM Управляет критически важными данными организации в цифровом формате Аналитики
WMS Контролирует и оптимизирует складские операции Логисты
ERPII Направлена на цифровую интеграцию частей бизнес-экосистем через цифровые платформы Поставщики, покупатели
CSRP Управление обслуживанием клиентов и отношениями с помощью цифровых платформ Отделы КСО
ERP Интегрирует различные основные бизнес-процессы в цифровом формате Начальники отделов
PLM Управляет жизненным циклом продукта Инженеры
CRM Управляет взаимодействием и отношениями с клиентами в цифровом формате Маркетологи
BIM Создает цифровую информацию о зданиях Инженер
SCM Управляет потоками товаров и услуг в цифровом формате Логист, аналитик
PS Цифровая оптимизация в планировании сложных производственных процессов Планировщики
BPM Моделирует, внедряет, контролирует и оптимизирует цифровые бизнес-процессы Бизнес-аналитики
DSS Предоставляет информацию в цифровом виде и поддерживает процессы принятия решений Аналитики
PIM Управляет и централизует информацию о продуктах в цифровом формате Маркетологи
DLP Отслеживает, контролирует и предотвращает несанкционированный доступ и потерю 

конфиденциальных данных
Администраторы

SRM Управляет отношениями и взаимодействием с поставщиками в цифровом формате Специалист снабжения
BI Включает цифровые инструменты и процессы для сбора, анализа и представления бизнес-

информации для принятия решений
Руководители, аналитики

Примечание: составлено автором.

Анализ, представленный в табл. 1, описывает уникаль-
ные особенности каждой системы управления, ориентирован-
ные на различные объекты управления и ориентированные  
на пользователей из разных отделов. Такие системы управле-
ния, как MRP, MRPII, MES, IDM, PDM, SCADA, ECM, EAM, 
MDM, WMS, направлены на усиление контроля запасов, управ-
ление производственными данными, обеспечение безопасно-
сти данных и облегчение эффективных складских операций.

И наоборот, системы ERPII и CSRP, ориентированные на 
стратегическое планирование, расширяют свою функциональ-
ность за пределы внутренних операций, способствуя сотруд-
ничеству, помогая принимать решения и облегчая взаимодей-
ствие с внешними партнерами, поставщиками и клиентами.

Системы ERP, PLM, CRM, BIM, SCM направлены на улуч-
шение сотрудничества, оптимизацию управления цепочками 
поставок, управление взаимоотношениями с клиентами и обе-
спечение надежной поддержки принятия решений.

Системы APS, BPM, DSS, PIM, DLP, SRM, BI помога-
ют оптимизировать бизнес-процессы, обеспечивать под-
держку принятия решений, проводить анализ данных и 
управлять отношениями с поставщиками. Системы могут 
столкнуться с проблемами, связанными с интеграцией, 
точностью данных и высокими затратами. Эффективное 
внедрение и использование систем требует глубокого 
понимания потребностей конкретного обрабатывающе-
го производства, тщательного планирования, обучения  
и постоянного обслуживания.

Проанализировав основные функциональные харак-
теристики систем управления (табл. 1), мы выявили  
и систематизировали типы систем управления, кото-
рые используются только для внутрифирменного пла-
нирования, стратегического планирования, а какие —  
для внутрифирменного и стратегического планирова- 
ния (табл. 2).
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Таблица 2
Соотношение вида планирования  

и типа системы управления
Вид планирования Тип системы управления

Внутрифирменное 
планирование (ВП)

MRP, MRPII, MES, IDM, PDM, 
SCADA, ECM, EAM, MDM, WMS

Стратегическое 
планирование (СП)

ERPII, CSRP

ВП и СП ERP, PLM, CRM, BIM, SCM, APS, 
BPM, DSS, PIM, DLP, SRM, BI

Примечание: составлено автором.

Как показано в табл. 2, системы управления, адаптиро-
ванные для внутрифирменного планирования, обеспечивают 
тщательный контроль над запасами, рабочей силой, произ-
водственными операциями, активами и управлением складом. 
Однако они могут столкнуться с проблемами при интеграции 
аспектов стратегического планирования или оказаться неспо-
собными эффективно оптимизировать долгосрочные цели.

И наоборот, системам, разработанным для нужд стра-
тегического планирования, расширенного сотрудничества 
и стратегического управления взаимоотношениями с кли-
ентами, может не хватать детального контроля, необходи-
мого для повседневного оперативного управления. Систе-
мы, охватывающие как внутреннее, так и стратегическое 
планирование, предлагающие комплексный контроль над 
разнообразными бизнес-процессами, управление данны-
ми, поддержку принятия решений и отношения с постав-
щиками, могут столкнуться с проблемами управления 
данными. Важно согласовывать положительные и отрица-
тельные характеристики систем управления, чтобы опре-
делить наиболее подходящую систему для обрабатываю-
щих производств.

Использование конкретных систем управления на 
различных уровнях управления в обрабатывающем про-
изводстве имеет решающее значение для соответствия 
конкретным обязанностям и требованиям каждого уров-
ня (см. рис.).

Рис. Концептуальная схема интеграции системы управления  
в уровни управления обрабатывающего производства (составлено автором)

Согласно рисунку, руководители высшего звена 
учувствуют в принятии решений на высшем уровне, 
влияя на всё обрабатывающее производство. Они учув-
ствуют в стратегическом планировании, распределении 
ресурсов и формировании целей. Прославленные систе-
мы управления предоставляют высшему руководству 
стратегическое понимание и поддержку принятия реше-
ний. Руководители среднего уровня преобразуют стра-
тегические директивы в практические планы и страте-
гии для различных отделов. Представленные системы 
управления облегчают трансформацию стратегий в опе-
ративные планы.

Руководители первичного уровня, включая супервай-
зеров, руководителей групп, контролируют оператив-
ных сотрудников, обеспечивая эффективное выполнение 
задач, поддержание стандартов качества и управление 
ресурсами. Представленные системы управления ори-
ентированы на оперативный контроль, производство и 
управление ресурсами.

Операционные сотрудники, участвующие в реальных 
производственных процессах и сборке продукции, выпол-
няют конкретные производственные задачи по указанию 
высшего руководства. Изложенные системы управления 

поддерживают управление производством и технологиче-
скими процессами.

Вспомогательный уровень, охватывающий финансы, ИТ, 
логистику, контроль качества и техническое обслуживание, 
предлагает специализированные услуги поддержки для обе-
спечения бесперебойной работы и достижения производствен-
ных целей. Представленные системы управления обеспечива-
ют межведомственную поддержку принятия решений, управ-
ления информацией и отношений с поставщиками.

Эффективная координация и связь между этими уров-
нями имеют решающее значение для эффективности, про-
изводительности и соответствия стратегическому видению 
обрабатывающих производств. Достижение зависит от 
правильно выбранной и внедренной системы управления, 
охватывающей все уровни управления.

Основные рекомендации по внедрению систем управле-
ния в обрабатывающее производство:

1) проведите комплексную оценку потребностей;
2) убедитесь, что выбранная система управления соот-

ветствует стратегическим целям и задачам обрабатываю-
щего производства;

3) выберите систему управления, которая удовлетворя-
ет разнообразные потребности организации;
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4) отдайте приоритет интеграции и совместимости 
выбранной системы управления с существующей техноло-
гической инфраструктурой;

5) предоставьте комплексные программы обучения сотруд-
ников для ознакомления их с новой системой управления;

6) внедрите надежные меры безопасности данных в систе-
ме управления для защиты конфиденциальной информации; 

7) регулярно оценивайте производительность системы 
управления.

Заключение
Исследование интеграции систем управления на раз-

ные уровни управления в обрабатывающем производстве 

позволило выявить преобладающие систему управления, 
проанализировать их, совместись с различными под-
ходами к планированию и уровням управления, а так-
же сформулировать рекомендации по внедрению этих 
систем в производство. Успешное внедрение и использо-
вание систем управления в обрабатывающем производ-
стве способствуют не только повышению операционной 
эффективности, но и достижению стратегических целей. 
Воспринимая системы управления в качестве катализа-
торов роста, обрабатывающие производства могут пре-
одолевать сложности современной бизнес-среды и обе-
спечивать устойчивое будущее в условиях меняющейся 
динамики рынка.
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ФИЛОСОФИЯ БИЗНЕСА: МИССИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
КАК ОСНОВА ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.2.1 — Экономическая теория
Аннотация. Понятие корпоративной социальной ответ-

ственности прочно вошло в мировую и отечественную прак-
тику ведения бизнеса. Извлечение прибыли хотя и остается 
приоритетной, но далеко не единственной целью деятель-
ности компаний. Сегодня многие из них выстраивают свою 
философию ведения бизнеса с учетом запросов и потребно-
стей общества, принимая активное участие в реализации 
различного рода социальных проектов и программ. В работе 
представлены такие ключевые основы отечественного пред-
принимательства, как формирование и последовательная 
реализация социально ответственной миссии, воспитание 
социальной ответственности будущих предпринимателей 
уже на ранних стадиях их становления и развития. Традици-
онно их философские основы находятся в этической плоско-
сти. Рассмотрены примеры деятельности известных рос-
сийских представителей предпринимательского сообщества 
и крупных отечественных меценатов, которые внимание 
к сотрудникам и служение обществу ставили выше эконо-
мических интересов, и это, в т. ч. в критические моменты 
для развития и существования их бизнеса, обеспечивало им 
надежную поддержку со стороны общества и государства. 

Предложено учредить на федеральном и региональном уров-
нях систему поощрения и мотивации отечественных пред-
принимателей, которые зарекомендовали себя как надеж-
ные и социально ответственные представители бизнес-со-
общества, обеспечившие реализацию высоких стандартов 
социальной защищенности своих сотрудников. Кроме того, 
авторами предположено, что системное формирование  
у современной молодежи ответственного отношения к обе-
спечению надлежащего качества выпускаемой продукции 
(выполняемых работ, оказываемых услуг), к созданию усло-
вий для социальной защищенности будущих подчиненных, их 
всестороннего развития и самореализации, в т. ч. на основе 
изучения примеров ответственного отношения к ведению 
бизнеса известными в прошлом крупными отечественными 
предпринимателями, в значительной мере могло бы сегодня 
повысить социальную ответственность представителей 
бизнес-сообщества, их роль в обеспечении надежной социаль-
ной защищенности различных слоев российского общества.

Ключевые слова: бизнес, меценат, философия, миссия, 
предпринимательство, социальная ответственность, бла-
готворительность, воспитание, партнерство, мотивация
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BUSINESS PHILOSOPHY: THE MISSION OF ENTREPRENEURS  
AS THE BASIS OF THEIR SOCIAL RESPONSIBILITY

5.2.1 — Economic theory
Abstract. The concept of corporate social responsibility 

has become firmly established in global and domestic business 
practice. Making a profit, although it remains a priority, is far 
from being the only goal of companies. Today, many of them 
build their business philosophy with account of the demands 
and needs of society, taking an active part in the implementa-
tion of various kinds of social projects and programs. The paper 
presents such key foundations of domestic entrepreneurship 
as the formation and consistent implementation of a socially 
responsible mission, education of social responsibility of future 
entrepreneurs at the early stages of their formation and develop-
ment. Traditionally, their philosophical foundations are on the 
ethical plane. Examples of the activities of well-known Russian 
representatives of the business community and major domestic 
patrons who put attention to employees and service to society 
above economic interests and this, including at critical moments 
for the development and existence of their business, provided 
them with reliable support from society and the state. It is pro-
posed to establish at the federal and regional levels a system 

of encouragement and motivation for domestic entrepreneurs 
who have proven themselves reliable and socially responsible 
representatives of the business community and have ensured 
the implementation of high standards of social protection for 
their employees. In addition, the authors suggest that syste- 
matic formation among modern youth of a responsible attitude 
to ensuring the proper quality of products (work performed, 
services rendered), to creating conditions for the social protec-
tion of future subordinates, their comprehensive development 
and self-realization, including on the basis of studying examples 
of responsible attitude to doing business by well-known large 
domestic entrepreneurs in the past, could significantly increase 
the social responsibility of business communities, including 
through the examples of parents’ responsible attitude to running 
a business, and promote their role in ensuring reliable social 
security of various strata of Russian society.

Keywords: business, philanthropist, philosophy, mission, 
entrepreneurship, social responsibility, charity, education, part-
nership, motivation
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

в настоящее время многие представители бизнес-сообщества 
в своем стремлении максимизировать финансовые результа-
ты предпринимательской деятельности нередко жертвуют 
такими исторически являвшимися основополагающими в 
истории развития философии отечественного бизнеса кате-
гориями, как социальная ответственность, взаимовыручка, 
надежность, готовность пожертвовать личной финансовой 
выгодой в интересах решения важных государственных и 
общественных задач. К глубокому сожалению, вопреки дли-
тельное время формировавшимся в России этическим нор-
мам и традициям, для получения максимальной сиюминут-
ной прибыли современные отечественные предприниматели 
не отказались в полной мере от использования в своей дея-
тельности инструментов недобросовестного предпринима-
тельства, широко распространенных в 1990-е гг.

Современные российские исследования посвяще-
ны общему осмыслению миссии предпринимателей как 
основы их социальной ответственности (Л. С. Данилова, 
О. В. Скудалова, О. А. Родин) [1—3], анализу сложивших-
ся подходов и моделей (П. П. Дерюгин, Р. Ф. Мухаметла-
тыпов, А. И. Гафарова, Е. М. Кравцова, Е. Ю. Матвеева, 
Е. В. Нехода) [4—7] и рассмотрению зарубежного опыта 
(Е. Б. Архипова, А. В. Старшинова, С. Б. Богуславская, 
К. А. Кузьмина, Н. В. Рождественская, Л. Н. Жилина, 
Д. Д. Чалова) [8—10].

Целесообразность проведения исследования в рамках 
данной темы обусловлена тем, что понятие корпоративной 
социальной ответственности прочно вошло в мировую прак-
тику ведения бизнеса. В условиях развитой экономики извле-
чение прибыли хотя и остается приоритетной, но становит-
ся далеко не единственной целью компаний. Сегодня мно-
гие компании выстраивают свою работу с учетом запросов  

и потребностей общества, принимая активное участие в реа-
лизации различного рода социальных проектов.

В ноябре 2023 г. Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения представил результаты мониторингового 
опроса на тему корпоративной социальной ответственности 
российского бизнеса. На основе полученных результатов 
можно сделать вывод, что тема социальной ответственности 
предпринимателей в нашей стране еще недостаточно уко-
ренилась в общественном мнении. За последние 15 лет доля 
граждан России, считающих отечественный бизнес социально 
ответственным, почти удвоилась, однако мотивы просоциаль-
ного поведения предпринимателей, по мнению социологов, 
являются в основном прагматичными, а не идейными [11].

Целью исследования является, опираясь на существу-
ющий исторический опыт ведения предпринимательской 
деятельности в нашей стране, наглядно демонстрирующий 
взгляды известных отечественных представителей пред-
принимательского сословия, сформулировать философские 
основы отношения современных представителей россий-
ского бизнеса к вопросам осознания ими своей уникаль-
ной миссии, предполагающей социально ответственное, 
отвечающее интересам широких слоев населения задачам 
государства осуществление профессиональной деятельно-
сти, а также воспитания ими аналогичных качеств у своих 
потенциальных преемников.

Сформулированная цель обусловила постановку и после-
довательное решение следующих задач:

– изучение и осмысление исторического опыта пред-
принимательской деятельности в России на примере иссле-
дования философии социально ответственного ведения 
бизнеса известными отечественными предпринимателями 
и меценатами;

– разработка предложений, предполагающих формиро-
вание на государственном уровне системы стимулирования 
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предпринимателей, которые четко формулировали бы соци-
ально направленную миссию своей деятельности и ответ-
ственно реализовали ее на практике в интересах устойчиво-
го социально-экономического развития общества.

Методологическую основу исследования составля-
ют теоретические методы (анализ научной литературы  
по рассматриваемой проблеме, анализ документов и ста-
тистических данных), методы проектирования (разработка 
мер, направленных на стимулирование социально ответ-
ственной деятельности предпринимателей в России).

Научная новизна исследования состоит в том, что 
авторами:

– предложен подход к анализу социальной ответствен-
ности предпринимателей с позиции исторического разви-
тия российского общества;

– проанализированы и систематизированы взгляды и 
модели поведения известных отечественных предприни-
мателей и меценатов, обеспечивающие высокий уровень 
их социальной ответственности в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности;

– обоснованы и сформулированы предложения, обе-
спечивающие формирование на государственном уровне 
системы стимулирования предпринимателей, осуществля-
ющих социально ответственное ведение бизнеса.

Теоретическая значимость работы состоит в том, 
что полученные результаты расширяют и обогащают 
теоретико-методическую базу исследований в обла-
сти социальной ответственности предпринимательства.  
В частности, результаты могут быть использованы в 
учебном процессе при разработке учебно-методических 
материалов для ряда учебных дисциплин, предполага-
ющих изучение обучающимися истории предпринима-
тельства и основ ведения предпринимательской деятель-
ности в современных условиях.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
результаты, полученные в ходе исследования, могут быть 
использованы в работе органов государственной власти и 
местного самоуправления с целью разработки норматив-
ных правовых актов, направленных на стимулирование 
социально ответственного поведения предпринимателей, 
решения социальных и экономических проблем субъек-
тов хозяйствования. В частности, результаты могут быть 
использованы в образовательном процессе при преподава-
нии ряда учебных дисциплин, таких как «Социология пред-
принимательства», «Этика бизнеса», «Социальная ответ-
ственность бизнеса», «Социология труда», «Корпоратив-
ная социальная ответственность» и др.

Основная часть
История России знает множество крупных отечествен-

ных предпринимателей, которые жили в разное время,  
в различных регионах нашей страны, но, опираясь на свой 
жизненный опыт, свое профессиональное понимание веде-
ния бизнеса, весьма схоже и по государственному формули-
ровали свои цели, а по сути, историческую миссию россий-
ского предпринимательства. На наш взгляд, в современных 
условиях актуальность изучения и осмысления их видения 
роли предпринимателя в России только возрастает.

Вот пример известного предпринимателя, мецената, 
почетного гражданина Москвы, основателя Третьяковской 
галереи и Новой Костромской мануфактуры Павла Михай-
ловича Третьякова (1832—1898), который жертвовал зна-
чительные средства на благотворительность [12].

Если о роли П. М. Третьякова в основании известней-
шей в мире и носящей его фамилию Третьяковской галереи 
знают все, то отдельные факты его жизни, в частности то, 
что он на свои средства создал и содержал приют для вдов 
и сирот художников, известно только узкому кругу специ-
алистов. А между тем жизненная философия этого челове-
ка, понимание им своей миссии очень емко сформулиро-
вано в письме предпринимателя своей дочери: «Моя идея 
была, с самых юных лет, наживать для того, чтобы нажи-
тое от общества вернулось бы также обществу (народу)  
в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не покида-
ла меня никогда во всю жизнь».

А вот пример известного иркутского купца Павла 
Андреевича Пономарева (1844—1883), крупного торговца 
чаем, благотворителя. На его средства в Иркутске и Иркут-
ском уезде была создана целая сеть Пономаревских учи-
лищ, а весь свой капитал он завещал на развитие народного 
образования [13].

По нашему мнению, П. А. Пономарев свое видение мис-
сии российского предпринимателя четко сформулировал  
в своем завещании: «Мысль моя — посвятить жизнь свою 
на пользу людям, науке и искусству — зрела с давних лет. 
Я немало путешествовал по Китаю, Сибири, России, за гра-
ницей — в Европе, затем в Турции и Японии, и путешествия 
еще более укрепили меня в том, чтобы нажитый мною капи-
тал употребить исключительно на пользу человечества».

Отметим, что наследие П. А. Пономарева и в наше вре-
мя служит решению тех задач, которые он ставил перед 
собой. В частности, в здании одного из основанных им учи-
лищ в Иркутске в настоящее время располагается средняя 
общеобразовательная школа № 10, которая носит его имя.

Как мы видим, многие известные отечественные пред-
приниматели, получив богатейший жизненный опыт, очень 
четко и емко сформулировали то, что сегодня в полной мере 
можно назвать миссией отечественного бизнеса: посвятить 
жизнь и использовать заработанные средства в интересах 
общества в целом.

Такое отношение к своей миссии у отечественных пред-
принимателей в дореволюционной России передавалось  
из поколения в поколение.

Например, в России широко известна династия круп-
ных предпринимателей Морозовых. Савва Тимофеевич 
Морозов (1862—1905) являлся директором Товарищества 
Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и Ко», 
был пайщиком Московского художественного театра, вло-
жившем в его развитие огромную по тем временам сумму  
в 500 тыс. руб. Его отец — Тимофей Саввич Морозов 
(1825—1889) — начал привлекать своих сыновей к веде-
нию дел с юных лет. Мальчики несмотря на то, что учи-
лись, писали деловые письма, разбирали корреспонден-
цию. В период каникул они сопровождали отца в деловых 
поездках за границу, выступая в качестве переводчиков, так 
как изучали английский, немецкий и французский языки. 
В 1883 г. у Саввы, который учился в Московском универ-
ситете, было 37 паев Никольской мануфактуры, а в даль-
нейшем, обучаясь химии в Кембридже, он изучал органи-
зацию производства на крупнейших текстильных фабриках 
Манчестера и Ливерпуля. Никогда Т. С. Морозов не делал 
каких-либо поблажек своим детям [14].

Еще один крупный отечественный предприниматель, 
Савва Иванович Мамонтов (1841—1918), возглавлявший 
Правление Московско-Ярославско-Архангельской желез-
ной дороги и строительство Донецкой каменноугольной 
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железной дороги, основатель первой Частной оперы, кото-
рый успешную предпринимательскую деятельность соче-
тал с искусством, также был вовлечен в дела своего отца 
с юных лет. В частности, уже в 21 год он был направлен 
отцом, И. Ф. Мамонтовым, в Баку в качестве представите-
ля Закаспийского общества, чтобы приучаться к предпри-
нимательству и не приобщаться по словам отца к «пустым 
столичным удовольствиям: музыкантить, петь и кувыркать-
ся в драматическом обществе». Отец писал С. И. Мамон-
тову: «Праздность есть порок, труд не есть добродетель, 
а прямая непреложная обязанность как исполнение пря-
мого долга в жизни. Всякий гражданин должен трудить-
ся морально или материально для пользы своей семьи,  
для пользы общественной и отечественной» (https://
vk.com/@crnk_lad-stranichki-iz-zhizni-if-i-nf-mamontovyh).

Представляется, что системное формирование у совре-
менной молодежи, в т. ч. на примерах ответственного 
отношения к ведению бизнеса родителей, в значительной 
мере могло бы сегодня повысить социальную ответствен-
ность предпринимателей, их роль в обеспечении надеж-
ной социальной защищенности различных слоев россий-
ского общества.

Вот яркий пример предпринимателя из известной дина-
стии Александра Ивановича Коновалова (1875—1949), 
который был Председателем правления крупнейшего  
в России в начале ХХ в. текстильного предприятия «Това-
рищества Мануфактур Ивана Коновалова с Сыном». Коно-
валовы уделяли большое внимание условиям жизни, обра-
зованию, медицинскому обеспечению работников своих 
предприятий. При их фабрике был создан поселок Саши-
но: 120 домов с садом и огородом. Жившие в них сотруд-
ники могли постепенно в течение 12 лет выплачивать сто-
имость дома и стать его владельцами. При фабрике была 
открыта школа, больница на 100 коек, родильный приют, 
ясли на 160 детей, бесплатные баня, библиотека-читальня.  
Был разбит парк с площадками для танцев и тенниса.  
В романе П. И. Мельникова-Печерского есть такая фра-
за: «Побольше бы Коноваловых у нас было — хорошо бы 
народу жилось» [15].

Еще один известный предприниматель, Александр Вени-
аминович Бари (1847—1913), основавший «Строитель-
ную компанию инженера А. В. Бари», проектировавшую 
и строящую различные объекты (нефтепроводы, танкеры, 
нефтехранилища и нефтеперерабатывающие фабрики и др.), 
при своих предприятиях открывал бесплатные столовые, 
рабочим выдавал спецодежду, несколько раз в год выплачи-
вал премию за качество работы в размере среднемесячной 
заработной платы, предоставлял оплачиваемые отпуска. 
Все сотрудники участвовали в прибылях организаций, чем 
существенно повышалась их мотивация к эффективному  
и ответственному труду. Для сотрудников действовали сбе-
регательные кассы, выделялись авансы на строительство 
жилья, были открыты лазареты. Дочери А. В. Бари работали 
в школе, открытой при одном из заводов. В своих записках 
А. В. Бари писал: «Я экономизирую здоровье, время, распо-
ложение духа рабочих и тем выигрываю только в барышах» 
(https://engineering-ru.livejournal.com/95801.html).

Из приведенных примеров видно, что несмотря на то, 
что описанные в них события от нас отделяют столетия, 
практически всё, что касается осмысления и формулировки 
миссии ведения дел известными отечественными предпри-
нимателями до 1917 г., можно принять в исходном виде, 
формулируя миссию современного предпринимательства.

Принимая во внимание отечественный опыт, нами пред-
лагается предусмотреть в России на федеральном и реги-
ональном уровнях комплекс мер, направленных на моти-
вацию бизнеса, который имеет ясно сформулированную 
социально направленную миссию осуществления пред-
принимательской деятельности и последовательно реали-
зует ее в своей повседневной практической деятельности  
в интересах личности, общества и государства.

Для стимулирования предпринимателей нам представ-
ляется целесообразным предусмотреть, например, введе-
ние особых отличительных знаков (благодарностей, почет-
ных грамот, государственных премий, иных индивидуаль-
ных наград и наград для отдельных трудовых коллективов) 
Президента РФ, Правительства РФ, глав субъектов Россий-
ской Федерации, руководителей федеральных и региональ-
ных министерств и ведомств. Рабочими названиями таких 
наград могут быть «За социально ответственное осущест-
вление предпринимательской деятельности», «За вклад  
в реализацию социально значимых проектов» и т. п. В юри-
дическом плане будет необходимо проработать систему 
нормативно-правового регулирования присуждения дан-
ных знаков отличия.

Крайне важно, чтобы для представителей бизнес-сооб-
щества награждение подобного рода знаками отличия не 
стали лишь неким модным атрибутом. Нами предлагается 
в отношении бизнеса, отмеченного предложенными награ-
дами и высокими званиями предусмотреть, например, воз-
можность стать участниками программ кредитования на 
льготных условиях (более длительные сроки предоставле-
ния кредитов, предоставление кредитов по более низким 
ставкам и т. п.) в коммерческих банках — участниках соот-
ветствующих государственных и региональных программ 
кредитования социально ответственных бизнес-структур.

Также в настоящее время была бы вполне востребована 
поддержка предпринимателями работников по следующим 
направлениям:

– пенсионное обеспечение (дополнительные выплаты 
сотрудникам, отработавшим в организации определенные 
сроки и достигшим пенсионного возраста, как продолжаю-
щим работать в организации, так и вышедших на заслужен-
ный отдых и нетрудоустроенным);

– дополнительное медицинское страхование работни-
ков, включая бывших, которые отработали в организации 
определенные сроки и достигли пенсионного возраста;

– реализация корпоративных программ поддержки мате-
ринства и детства (дополнительные выплаты сотрудникам, 
находящимся в отпусках по беременности и родам, по уходу 
за ребенком, воспитывающим трех и более детей и т. п.).

Для организаций, которые реализуют подобного рода 
программы, уместно было бы предусмотреть определен-
ные льготы в части отчислений в государственные вне-
бюджетные фонды в формате вычетов (например, пенси-
онного, медицинского, детского), аналогичных по своей 
природе вычетам, предусмотренным при налогообложении 
налогом на доходы физических лиц. Размер таких вычетов 
из начисленных сумм отчислений мог бы определяться как 
сумма средств, направленных организацией на финансиро-
вание указанных выплат, уменьшенных на определенный 
коэффициент, например 0,5. При этом предельная вели-
чина могла бы быть установлена в объеме, не превыша-
ющем 50 % совокупных отчислений в Социальный фонд 
РФ и Фонд обязательного медицинского страхования РФ  
за финансовый год.
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Стимулирование учредителей субъектов малого и сред-
него предпринимательства к выплате достойной заработ-
ной платы своим сотрудникам могло бы осуществляться 
путем снижения для них величины отчислений в госу-
дарственные внебюджетные фонды (например, на 25 %) с 
сумм заработной платы, начисленной работникам в отчет-
ном году в размерах, превышающих данный показатель по 
региону, установленный Росстатом.

Сформулированные нами предложения основаны, на 
наш взгляд, на глубоком философском смысле, который 
состоит в том, что представители предпринимательского 
сообщества, зарекомендовавшие себя в процессе осущест-
вления деятельности в качестве социально ответственных 
предпринимателей, осуществляющие целенаправленную 
поддержку своих сотрудников, населения, хода реализации 
важных с государственной и общественной точек зрения 
проектов и мероприятий, заслуживают признания и под-
держки гражданами, обществом и государством.

Заключение
В ходе последовательного решения в работе сформули-

рованных задач исследования был рассмотрен опыт веде-
ния предпринимательской деятельности в России в период 
до 1917 г. известными отечественными предпринимателя-
ми и меценатами.

На основе его изучения можно сделать вывод, что 
даже по прошествии столетий сформулированное рос-
сийскими предпринимателями для себя и своих потомков 
видение миссии отечественного предпринимательства, 
содержащее базовые положения об отношении к своему 
делу, наемным работникам, подходу к решению государ-
ственных задач и развитию общества в целом, можно при-

нять в исходном виде, формулируя миссию современного 
предпринимательства.

По нашему мнению, наиболее емко и точно совре-
менную социально ответственную миссию российского 
предпринимательства можно сформулировать, несколько 
перефразировав слова И. Ф. Мамонтова, которые он адре-
совал своему сыну С. И. Мамонтову: «Каждый российский 
предприниматель должен непрестанно трудиться морально 
или материально для пользы своей семьи, для пользы обще-
ственной и отечественной».

Еще одним важным выводом, отражающим современ-
ные реалии, является то, что деятельность роль социально 
ответственных предпринимателей должна по достоинству 
оцениваться государством. Нормы, закрепляющие мотива-
цию предпринимателей честно работать на благо общества 
и государства, должны найти законодательное закрепле-
ние. Набор такого рода инструментов в современных усло-
виях у государства весьма широк. От присуждения почет-
ных званий и иных знаков отличия до предоставления воз-
можности получения льготных кредитов и предоставления 
налоговых льгот.

В заключение отметим, что изучение исторического 
опыта ведения предпринимательской деятельности в Рос-
сии, наиболее полно отражающего существовавшие взгля-
ды известных отечественных представителей предприни-
мательского сословия, позволяет нам сегодня сформулиро-
вать подходы, которые должны лежать в основе реализации 
бизнесом своей уникальной миссии, предполагающей 
социально ответственное отношение к интересам каждого  
в отдельности гражданина, широких слоев населения и 
решению ключевых задач социально-экономического раз-
вития нашего государства.
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Аннотация. В статье проводится анализ роли вирту-
альной (VR) в современном мире и исследуется влияние VR 
и дополненной реальности (AR) на бизнес, экономику и раз-
личные современные организации. Рассматривается вне-
дрение VR в туризм и гостиничную индустрию. Собраны и 
проанализированы статистические данные применения AR 
и VR в компании. Показано, что эти технологии способны 
«перенести» человека в абсолютно любое место, спроек-
тировать ситуацию, в которой может оказаться абсо-
лютно каждый человек. Приводятся различные направле-
ния использования VR и AR. VR и AR могут быть полезными 
во многих сферах жизни и бизнеса. Применение VR и AR 
технологий может привести к значительным выгодам  
в различных секторах экономики. VR- и AR-технологии игра-
ют всё более значительную роль в промышленности. Они 

помогают предприятиям улучшить эффективность рабо-
ты и оптимизировать процессы производства. Показано 
распространение VR и AR в сфере туризма, в частности 
показаны виртуальные экскурсии и виртуальные путеше-
ствия. Делается вывод, что VR имеет огромный потенци-
ал в бизнесе и может принести значительные преимуще-
ства для компаний в различных отраслях. Даются рекомен-
дации для достижения успеха в использовании VR или AR  
в бизнесе: компании должны тщательно изучить свои цели 
и необходимые инвестиции, а также учитывать ограни-
чения и возможные риски, связанные с этой технологией.
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Abstract. This article analyzes virtual (VR) and augment-
ed (AR) reality. The role of virtual reality in the modern world 
is analyzed and the influence of VR and AR on business, the 
economy and various modern organizations is explored.  
The introduction of VR in tourism and the hotel industry is con-
sidered. Statistical data on the use of AR and VR in a company 
was collected and analyzed. It is shown that these technologies 
are capable of “transporting” a person to absolutely any place, 
designing a situation in which absolutely every person can find 
themselves. Various directions for using VR and AR are given. 
VR and AR can be useful in many areas of life and business.  
The use of VR and AR technologies can lead to significant ben-
efits in various sectors of the economy. VR and AR technologies 

are playing an increasingly significant role in industry. They 
help businesses improve operational efficiency and optimize 
production processes. The spread of VR and AR in the field of 
tourism is shown; e.g. virtual excursions and virtual travels. It 
is concluded that VR has enormous business potential and can 
bring significant benefits to companies in various industries. 
Recommendations are given to achieve success in using VR or 
AR in business, companies should carefully examine their goals 
and required investments, and consider the limitations and pos-
sible risks associated with this technology.
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Введение
Необходимость анализа использования виртуальной 

(далее — VR) и дополненной (далее — AR) реальности  
в бизнесе и их влияние на экономику обусловливает актуаль-
ность данной работы. VR и AR — это два разных технологи-
ческих подхода, которые предлагают различные типы взаи-

модействия с виртуальным окружением. Основное отличие 
между VR и AR заключается в том, что VR транспортирует 
пользователя в окружение, которое полностью преобразует 
его ощущение реальности. В VR пользователь носит специ-
альные очки или шлем, которые позволяют ему видеть и 
взаимодействовать с вымышленной средой, изолированной 
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от реального мира. VR подразумевает полную иммерсию 
в виртуальную среду, где пользователь может взаимо-
действовать с объемными объектами и контекстом. AR не 
вытесняет пользователей из реального окружения, а вно-
сит дополнительные элементы в реальный мир. AR-техно-
логия использует камеру устройства пользователя, чтобы 
отслеживать окружающие предметы и накладывать на них 
виртуальные объекты или информацию. Например, с помо-
щью AR-устройств пользователь может видеть навигацион-
ные указатели на улице прямо на экране своего устройства 
или видеть вымышленных персонажей в реальной комнате. 
По мнению Н. П. Козловой и А. В. Петуховой, финансовые 
организации с помощью VR- и AR-технологий могут пред-
ложить своим клиентам большие удобства, ведь основная 
цель таких технологий — помочь клиентам эффективнее 
управлять своими средствами.

Общими вопросами использования VR и AR в экономи-
ке посвящены работы Е. А. и И. А. Байковы и Э. Ф. Кама-
летдинова [1], А. А. Башлыкова и Д. А. Стрельников [2], 
А. А. Егорова и А. В. и П. А. Тебекины [3], Н. П. Козло-
ва и А. В. Петухова [4], И. Королев [5], И. Ю. Литвин [6], 
И. А. Мокеева [7], К. Подплетко [8], М. А. Лоскутова, 
А. В. Меженин, И. С. Потемин, И. В. Рожков, А. А. Смо-
лин. В этих работах подчеркивается, что внедрение VR  
и AR в бизнес может привести к значительному росту эко-
номики страны в целом.

Целесообразность разработки темы. Несмотря на 
довольно большое количество исследований в рассма-
триваемой области, остаются недостаточно изученными 
вопросы, связанные с особенностями использования и пер-
спективами развития виртуальной и дополненной реально-
сти в бизнесе.

Целью исследования является изучение опыта исполь-
зования VR и AR в бизнесе и изучение потенциала влияния 
VR и AR на экономику в целом.

Задачи исследования:
– проведение анализа роли VR в современном мире и 

исследование влияния VR и AR на бизнес, экономику и раз-
личные организации;

– изучить исторический аспект развития VR и AR  
в бизнесе;

– анализ внедрения VR и AR в туризме и гостиничной 
индустрии;

– изучение статистических данных применения VR и AR 
в экономике;

– изучение потенциала использования VR и AR в бизнесе.
Научная новизна данного исследования состоит в фор-

мулировании и обосновании авторского взгляда на возмож-
ности использования VR и AR в бизнесе.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в развитии теории региональной экономики и управления  
в контексте рекомендаций по эффективному использова-
нию VR и AR в бизнесе.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти разработки рекомендаций по использования VR и AR  
в бизнесе, способствующему развитию экономики.

Методологической основой исследования данной 
работы выступают фундаментальные концепции, представ-
ленные в классических и современных трудах ученых в 
области экономической теории. В ходе исследования были 
использованы общенаучные методы: системный, стати-
стический, ситуационный, оценки регулирующего воздей-
ствия, сравнительный, графический.

Основная часть
В 2017 г. информационные технологии заняли значитель-

ное место в современном обществе, в т. ч. и в России. Соглас-
но Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017—2030 гг. (утв. Указом Президента 
РФ от 9 мая 2017 г. № 203) планируется увеличение экспорта 
российских IT-технологий за счет внедрения инновационных 
технологий, в т. ч. VR- и AR-технологии. Почему эти сферы 
становятся центром внимания? Данные технологии станут 
широко распространенными и лидирующими в течение бли-
жайших 15 лет в сфере информационных технологий, способ-
ными кардинально изменить разнообразные секторы эконо-
мики. По своей сути, эти технологии представляют взаимо-
действие между человеком и компьютером.

Эти технологии способны «перенести» человека в абсо-
лютно любое место, спроектировать ситуацию, в кото-
рой может оказаться абсолютно каждый человек. VR и AR 
могут быть полезными во многих сферах жизни и бизнеса. 
К примеру, они могут принести огромную пользу в сфере 
обучения и тренировок. С помощью VR и AR можно соз-
давать иммерсивные обучающие среды, которые помога-
ют сотрудникам осваивать новые навыки и процессы без 
необходимости реального проведения тренировок. Также 
VR-технологии дают возможность создавать интерактив-
ные модели и визуализации, что помогает в проектирова-
нии и предварительном просмотре архитектурных проек-
тов, изделий или фабрик. Это позволяет сократить время 
и затраты на проекты, а также принимать более информи-
рованные решения. В современном обществе очень зна-
чимую роль играет медицина и здравоохранение, ведь это 
касается абсолютно каждого человека на планете. VR и AR 
могут быть полезными в диагностике, обучении врачей и 
разработке инновационных методов лечения. Они могут 
использоваться для создания трехмерных моделей органов 
или тканей, а также обучения студентов медицинских кол-
леджей или врачей на практике [12].

По мнению М. Цукерберга, который приобрел Oculus.
Amazon, компанию — разработчика устройств VR, вир-
туальная реальность полностью изменит мир, став новой 
социальной платформой. Компании Samsung, Google, Sony, 
HTC, Microsoft и мн. др. начали продавать VR-устрой-
ства [10; 11]. Согласно данным консалтинговой компании 
Digi-Capital, рынок AR-устройств развивается в несколько 
раз быстрее, чем рынок VR-устройств. Это подтверждается 
значительными инвестициями от крупных компаний в эту 
область. Например, компания Magic Leap привлекла инве-
стиции на сумму более $1,5 млрд от таких крупных корпо-
раций, как Qualcomm, Google и Alibaba.

На рис. 1 представлены сферы, в которых используются 
VR- и AR-технологии. Использование инструментов допол-
ненной реальности в современном мире остается не таким 
уж распространенным. В России VR- и AR-технологии раз-
рабатывают и используют Сбербанк, компании «Связной» 
и «Магнит» [13].

На рис. 2 показана доля продаж VR- и AR-технологий 
согласно оценкам Goldman Sachs.

Компания BizReport провела опрос, в котором 61 % 
участников признался, что наличие VR-технологий в мага-
зине стимулирует их к покупкам сильнее, чем консуль-
тация продавца, скидка или привлекательная реклама.  
По данным исследования выяснилось, что после тестиро-
вания продукта в VR они даже приобретают то, о чем изна-
чально не задумывались (рис. 3).
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Рис. 1. Направления использования VR и AR (млрд $)

Рис. 2. Доля продаж VR- и AR-технологий по оценкам Goldman Sachs (млрд $)

Рис. 3. Оценка исследования покупателя

Результаты. Применение VR- и AR-технологий может 
привести к значительным выгодам в различных секторах 
экономики. VR- и AR-технологии играют всё более зна-
чительную роль в промышленности. Данные технологии 
помогают предприятиям улучшить эффективность рабо-
ты и оптимизировать процессы производства. AR-техноло-
гии могут использоваться для оказания поддержки в режи-
ме реального времени при обслуживании и ремонте слож-
ного оборудования. Техник может получать информацию, 
инструкции и подсказки прямо в поле зрения, что упроща-
ет и ускоряет процесс обслуживания. VR- и AR-технологии 
могут улучшить коммуникацию и взаимодействие между 
сотрудниками, особенно при работе на удаленных объек-
тах или виртуальных команд. VR- и AR-технологии могут 
совместно изучать и анализировать данные, проводить 
совместные встречи и обсуждать проекты даже находясь  
в разных местах. Данные технологии могут быть применены  
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в различных сферах индустрии, таких как автомобильное про-
изводство, строительство, медицина, энергетика и т. д. [7; 9].

Распространение VR и AR в сфере туризма — актуаль-
ная тема.

Виртуальные экскурсии: с помощью VR-технологии 
туристы могут путешествовать в виртуальном простран-
стве и посещать туристические достопримечательности без 
физического присутствия на месте. Это особенно полезно 
для туристов, имеющих физические ограничения или жела-
ющих заранее изучить интересующие их места.

Виртуальные путешествия: VR позволяет создавать 
впечатления от путешествий, которые невозможно получить  
в реальности. Например, туристы могут поплавать среди корал-
ловых рифов, покататься на велосипеде по экзотическим местам 
или даже отправиться в космическое путешествие. Такие вир-
туальные путешествия позволяют расширить представление  
о мировых культурах и достопримечательностях [6; 14].

Дополненные экскурсии: AR-технология помога-
ет туристам получить более обогащенные впечатления 
от реального мира, добавляя виртуальные элементы на 
реальные объекты. Например, с помощью AR-очков мож-
но видеть исторически значимые здания в их прежнем 
виде, просто наведя на них камеру с телефона. По мнению 
Н. П. Козловой и А. В. Петуховой, основным инструментом 
взаимодействия с VR сегодня считаются шлемы VR (к при-
меру, очки Oculus Rift): VR отображается посредством дис-
плеев. Они используются преимущественно в индустрии 
игр. Технология AR изначально широко распространялась 
на мобильных устройствах: реальный мир, отображаемый 
посредством камеры телефона, дополнялся геотегами, ком-
ментариями, характеристиками объектов во всплывающих 
окнах [4]. Это позволяет туристам более глубоко погру-
зиться в историю и культуру места.

Значимость VR и AR для туризма в России:
– возможность продемонстрировать уникальные тури-

стические объекты в России;
– возможность туристам из разных регионов путеше-

ствовать по стране без отрыва от работы;
– удобство и доступность: VR и AR вполне доступны и 

удобны для использования во время путешествий; тури-
сты могут просто надеть VR-очки или запустить прило-
жение на смартфоне, чтобы наслаждаться виртуальным 
путешествием.

VR и AR предлагают уникальные возможности для разви-
тия туристической индустрии в России. Они позволяют тури-
стам получать более реалистичные и захватывающие впечат-
ления от путешествий, а также знакомиться с новыми куль-
турами и достопримечательностями. Россия должна активно 
применять и развивать эти технологии, чтобы привлекать 
больше иностранных туристов и способствовать развитию 
собственной туристической индустрии [1; 8].

По мнению Н. П. Козловой и А. В. Петуховой, на рос-
сийском рынке также отмечается рост обращений к VR- и 
AR-технологиям. По итогам 2020 г. объем возрос на 16 % от 
показателей предыдущего года — до 1,4 млрд руб. Данные 
ассоциации AVRA показывают, что в России в 2019 г. было 
зарегистрировано более 400 VR- и AR-компаний. Сферой 
деятельности большей части этих компаний была выбрана 
разработка игрового софта, остальные же компании наце-
лились на B2B-проекты в областях медицины, маркетин-
га, недвижимости, ритейла, культуры, промышленности, 
школьного и корпоративного образования. К технологиям 
повышенный интерес проявило государство: в 2019 г. была 
одобрена Дорожная карта развития «сквозной» цифро-
вой технологии «Технологии виртуальной и дополненной 
реальности». В 2020 г. 1,1 млрд руб. была потрачен потре-

бителями на продукты VR (большая часть). В сегменте AR 
их траты составили около 300 млн руб. Особое внимание в 
России уделяется применению технологий VR и AR в сег-
менте B2B, в то время как на мировом рынке отмечается 
тяготение к B2C-сегменту [3; 4].

Анализ литературы показывает, что тенденции развития 
VR в будущем обещают быть востребованными. Несмотря  
на то, что VR уже сегодня является достаточно популярной, 
будущее обещает еще большие возможности и прорывы в этой 
области. Можно ожидать совершенствование технической 
части VR-устройств. Дисплеи станут более качественными, 
разрешение будет еще выше, а скорость передачи данных и 
реакции на действия пользователя станет быстрее. Это создаст 
еще более реалистичное восприятие виртуальной среды, что 
откроет огромные возможности не только для развлечений,  
но и для других областей — образования, медицины, науки.

С развитием технической части ожидается и улучшение 
виртуальной среды и ее физической моделирования. Сегод-
ня пользователь может перемещаться по виртуальной сре-
де ограниченно, но в будущем можно ожидать появления 
специальных платформ или подобных устройств, которые 
позволят свободно перемещаться и взаимодействовать  
с объектами в виртуальном пространстве [5].

Сегодня VR используется в основном в развлекатель-
ных целях — игры, фильмы и другие развлекательные фор-
маты. Однако в будущем VR можно будет использовать 
для тренировок пилотов и водителей, симуляции хирурги-
ческих операций, создания тренировочных программ для 
спортсменов и мн. др.

Сегодня пользователи могут уже общаться друг с дру-
гом в виртуальной среде. В дальнейшем можно ожидать 
еще большей социальной интеграции в VR. Люди смогут 
встречаться и общаться в виртуальном пространстве, про-
водить совместные мероприятия или даже работать вместе, 
не выходя из дома. Ожидается появление новых устройств 
и разработок, которые сделают VR еще более доступной 
и удобной для пользователей. Возможно, вместо дорогих 
шлемов будут доступны компактные очки или даже встро-
енные функции в обычные очки, что позволит широкой 
аудитории воспользоваться технологией VR [2; 15].

В целом, тенденции развития VR в будущем обещают 
еще больше реалистичности, возможностей и удобства для 
пользователей. Эта технология будет интегрироваться в раз-
ные сферы жизни людей и представлять новые возможности 
для образования, развлечений, медицины и других отраслей. 
Мы живем в уникальное время, когда развитие технологии 
VR находится на стыке революционных открытий и иннова-
ций, и скоро мы сможем увидеть, насколько огромным преи-
муществом станет VR в нашей повседневной жизни.

Выводы
VR имеет огромный потенциал в бизнесе и может прине-

сти значительные преимущества для компаний в различных 
отраслях. VR позволяет компаниям установить виртуальные 
офисы или точки продаж в разных частях мира, расширяя 
географическую доступность для клиентов и партнеров. Это 
позволяет снизить необходимость в командировках и улуч-
шить коммуникацию между удаленными командами. Так-
же она позволяет компаниям создавать и тестировать новые 
продукты и прототипы до их физической реализации. Это 
помогает сократить время и затраты на разработку, а также 
снизить риск возникновения ошибок и неудачных решений. 
VR/AR в бизнесе позволяет привлечь клиентов и улучшить  
с ними взаимодействие, что является особенно полезным для 
компаний в индустрии развлечений, гостиничном бизнесе, 
туризме и ресторанной отрасли.
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Заключение
Можем отметить, что VR предлагает бесчисленные возмож-

ности для бизнеса, и компании, которые успешно используют 
ее потенциал, могут получить значительные конкурентные пре-

имущества. Однако для достижения успеха в использовании VR 
или AR в бизнесе компании должны тщательно изучить свои 
цели и необходимые инвестиции, а также учитывать ограниче-
ния и возможные риски, связанные с этой технологией.
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БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВ

5.2.4 — Финансы

Аннотация. Спрос на государственные услуги и удоб-
ства растет с точки зрения качества и количества по 
мере того, как меняется социально-экономическая ситуа-
ция. Следовательно, для удовлетворения этого растущего 
общественного спроса управление доходами государствен-
ного сектора жизненно важно для всех стран, и для раз-
вивающихся в частности. Управление доходами помогает 
эффективно расходовать ограниченные ресурсы стра-
ны, позволяя разумно использовать как имеющиеся, так 
и прогнозируемые доходы, чтобы обеспечить максималь-
ное достижение и надлежащее использование доходного 
потенциала. Для формирования стратегии системного 
управления доходами бюджетов России требуется иссле-
дование опыта развитых зарубежных странах с феде-
ративным устройством. Опыт Канады в данном случае 
важен и актуален ввиду наличия высокой экономической 
эффективности, восстановления бюджетной систе-
мы после воздействия пандемии COVID-19 достаточно 
быстрыми темпами, ориентации мероприятий и бюдже-
тов на результат. В статье рассматриваются сущность 

управления доходами бюджетов, возможные методы и 
инструменты, а также элементы бюджетной полити-
ки доходов и управления рисками в области доходов бюд-
жетов. Проведен глубокий анализ подходов к управлению 
доходами бюджетной системы на примере Канады. Рас-
смотрены параметры, заложенные в бюджетной поли-
тике для обеспечения устойчивости бюджетной системы 
Канады. Представлены шаги, которые обеспечили созда-
ние схемы налогообложения, не позволяющей уклоняться 
от налогов посредством бюджетного механизма. Показан 
эффект мероприятий, направленных на восстановление 
финансирования после пандемии COVID-19 в доходную 
часть бюджета страны. Предложены элементы построе-
ния концептуальной основы стратегии системного управ-
ления доходами бюджетов бюджетной системы федера-
тивных государств.

Ключевые слова: бюджет, федеративное государ-
ство, бюджетная система, бюджетная политика, налоги, 
управление доходами, бюджетный механизм, финансовая 
устойчивость, риски
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FORMING THE STRATEGY FOR SYSTEMIC MANAGEMENT OF BUDGET REVENUES  
OF THE BUDGETARY SYSTEM IN FEDERAL STATES

5.2.4 — Finance

Abstract. The demand for public services and amenities is 
growing in terms of quality and quantity as the socio-economic 
situation changes. Consequently, in order to meet this growing 
public demand, public sector revenue management is vital for all 
countries in general, developing countries in particular. Income 
management helps to effectively spend the limited resources of 
the country, allowing reasonable use of both available and pro-
jected income to ensure maximum achievement and proper use 
of income potential. To form a strategy for the systematic man-
agement of budget revenues in Russia, it is necessary to study the 
experience of developed foreign countries with a federal struc-
ture. The Canadian experience is important and relevant in this 
case due to the high economic efficiency, the restoration of the 
budget system after the impact of the COVID-19 pandemic at a 
fairly rapid pace, and the orientation of activities and budgets 
towards results. The article examines the essence of budget reve-

nue management, possible methods and tools, as well as elements 
of budget revenue policy and risk management in the field of bud-
get revenues. An in-depth analysis of approaches to revenue man-
agement of the budget system is carried out using the example of 
Canada. The parameters laid down in the budget policy to ensure 
the sustainability of the Canadian budget system are considered. 
The steps that have ensured the creation of a tax scheme that does 
not allow tax evasion through the budget mechanism are present-
ed. The effect of measures aimed at restoring funding after the 
COVID-19 pandemic to the revenue side of the country’s budget 
is shown. The elements of building a conceptual framework for 
the strategy of systemic revenue management of the budgets of the 
budgetary system in federal states are proposed.

Keywords: budget, federal state, budget system, budget pol-
icy, taxes, revenue management, budget mechanism, financial 
stability, risks
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Введение
Актуальность. Управление доходами бюджетов игра-

ет большую роль в достижении национальной цели любой 
страны, что способствует экономическому развитию и 
социальному благополучию общества [1]. Обзор бюдже-
тирования показывает, что все страны, как развитые, так 
и развивающиеся, столкнулись с постоянной борьбой за 
удовлетворение огромного спроса на услуги, сталкиваясь 
при этом с одинаково серьезными финансовыми ограни-
чениями [2]. Более того, у коммерческих организаций нет 
интереса участвовать в неприбыльных секторах, в то время 
как есть спектр услуг, и для общества возрастает риск непо-
лучения, если их предоставление отдано частному секто-
ру [3]. Таким образом, государство несет ответственность 
за исправление рыночных сбоев и создание благоприятных 
условий для развития общества. Это, в свою очередь, тре-
бует огромных ресурсов, которые могут быть компенсиро-
ваны эффективным выбором источников доходов и раци-
ональным использованием их по назначению. Несмотря 
на это, зачастую развивающиеся страны неэффективны  
в управлении своими доходами, что приводит к бюджетно-
му дефициту и росту заимствований для его покрытия [4].

Цель исследования — формирование стратегии 
системного управления доходами бюджетов бюджетной 
системы за счет изучения опыта его организации в разви-
тых зарубежных странах с федеративным устройством. 
Опыт Канады в этом вопросе представляется особенно 
актуальным и полезным ввиду наличия высокой эконо-
мической эффективности практики функционирования 
бюджетной системы в условиях бюджетирования, ориен-
тированного на результат.

Научная новизна исследования заключается в пред-
ложении элементов концептуальной основы стратегии 
системного управления доходами бюджетов бюджетной 
системы федеративных государств.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в разработке подхода к формированию стратегии систем-
ного управления доходами бюджетов бюджетной системы 
федеративных государств, в т. ч. России, который основан 
на интеграции успешного опыта зарубежных стран с уче-
том национальной специфики.

Практическая значимость определяется возможно-
стью выработки на основе полученных результатов органа-
ми власти корректирующих действий в области бюджетной 
политики доходов.

Изученность проблемы. Управлению доходами бюд-
жетов бюджетной системы посвящен ряд исследований 
российских экономистов, развивающих теоретический 
и практический базис проблематики. Так, в исследова-
нии Ю. С. Ермаковой выявлено, что в условиях ограни-
ченности источников финансирования и планомерного 
дефицитного исполнения бюджетов особую важность 
приобретают межбюджетные трансферы из федерального 
центра [5]. При этом использование дотаций в качестве 
финансовой помощи имеет значимые недостатки: ограни-
ченность, отсутствие возможности стимулирования нало-
гового потенциала регионов. Более того, к такому пока-
зателю, как налоговый потенциал развития, необходимо 
уделять пристальное внимание, т. к. он позволяет опти-
мизировать налоговые доходы и максимизировать нало-

говые поступления. По мнению автора, эффективность 
бюджетно-налоговой политики определяется высоким 
результатом достижения налогового потенциала, что сни-
жает риск нерезультативного выделения средств феде-
ральным центром. А переоценка налогового потенциала 
территории может привести к завышению плановых пока-
зателей, что может повлечь ухудшение налогового клима-
та вследствие роста налоговой нагрузки экономических 
субъектов в регионе и поиска ими путей ухода от нало-
гов. Ю. С. Ермаковой предлагается методика поощрения и 
стимулирования регионов, добившихся наилучших пока-
зателей налогового потенциала (рис. 1).

Рис. 1. Методы и инструменты стимулирующей бюджетной  
политики доходов [5, с. 1315]

Предложенная система направлена на более эффектив-
ное перераспределение средств, которые направляются  
на финансирование регионов.

В стратегии управления доходами бюджетов по, мне-
нию Т. И. Тимошенко, важен риск-ориентированный под-
ход [6]. Состав элементов управления рисками в области 
доходов бюджетов представлен на рис. 2.

Рис. 2. Состав элементов управления рисками в области доходов 
бюджетов (сост. по: [6])

Проблематика прогнозирования параметров, заклады-
ваемых при планировании доходной части бюджета, реше-
ние которой может повысить эффективность механизмов 
реализации бюджетной политики, выдвигается на первый 
план Е. М. Земцовой, Л. Н. Коврижкиной и М. И. Лавро-
вой [7]. По мнению авторов, бюджетная политика доходов 
включает элементы, представленные на рис. 3.
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Рис. 3. Элементы бюджетной политики доходов (сост. по: [7])

М. Н. Соломко исследует направления развития бюд-
жетного регулирования в России, предлагая следующие 
детерминанты:

– установление долгосрочных ориентиров поступатель-
ного неизменного развития страны и ее регионов;

– использование механизмов бюджетного регулирова-
ния для поддержания равномерного развития социально-э-
кономических сфер;

– повышение независимости региональных и местных 
органов власти в бюджетно-налоговой части;

– формирование возможностей и предпосылок для 
конкурентного развития бюджетно-налогового потенци-
ала регионов;

– применение дифференцированного, учитывающего 
региональную экономическую специфику, подхода к бюд-
жетному регулированию;

– учет рисков в процессе бюджетного регулирования [8].

Автор развивает свою научную концепцию с акцентом 
на риск-менеджмент в бюджетной сфере. Необходимость 
оценки бюджетных рисков и их снижения аргументирует-
ся необходимостью уменьшения влияния органов государ-
ственной власти на естественные социально-экономиче-
ские процессы, а также обнаружения будущих проблем и 
угроз для определения инструментов управления ими.

М. Е. Косов [9] определяет связь между управлением 
доходами бюджетов как менеджмент финансовыми ресур-
сами в целях максимизации величины бюджетных посту-
плений. Методами управления бюджетными финансовыми 
ресурсами выделяются бюджетное правило и «налоговый 
маневр». Обеспечение совершенствования механизмов 
управления бюджетными доходами предлагается за счет 
развития предпринимательской сферы, в т. ч. инвестици-
онной активности компаний и территорий; детализация и 
концентрация на анализе и управлении экспортными дохо-
дами; готовность к стрессовым ситуациям; дальнейшее раз-
витие бюджетно-налоговой методологии.

Основная часть
В период пандемии COVID-19 основная финансовая 

нагрузка по поддержке жителей Канады и борьбы с эпидеми-
ей легла на федеральный бюджет страны [10]. Федеральным 
правительством выделялись 80 % средств на правительствен-
ные меры, что позволило реализовать один из самых резуль-
тативных планов реагирования в мире для защиты работников 
и предприятий [11]. Предпринятые мероприятия поддержали 
устойчивость экономики Канады, одновременно ограничив 
задолженность и дефицит канадских провинций и территорий.

В ближайшие пять лет дефицит федерального бюджета 
и доля долга в экономике, как ожидается, будут сокращать-
ся с каждым годом (рис. 4).

Рис. 4. Прогнозируемая динамика дефицита бюджета Канады и федерального долга

По сравнению с другими развитыми странами [12; 13] 
показатели федерального бюджета Канады и лучшие, чем 
ожидалось, финансовые результаты провинций и террито-
рий позволяют стране сохранять наименьшую (после Гер-
мании) величину дефицита бюджета в процентах к ВВП 
среди этих же стран (рис. 5).

В доходной части бюджета с 2015 г. работа федерально-
го правительства Канады посредством бюджетного меха-
низма направлена на создание схемы налогообложения,  
не позволяющей уклоняться от налогов и переносящей 
налоговую нагрузку на обеспеченные слои населения и 
высокодоходные компании.
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Рис. 5. Дефицит бюджета стран Большой семерки

Были предприняты следующие шаги:
– повышены налоги для 1 % самых богатых жителей 

Канады и сокращение налогов для 20 млн граждан с низ-
ким и средним уровнем дохода;

– введены новые налоги на предметы роскоши, такие 
как яхты и частные самолеты;

– введен налог на пустующее или недостаточно исполь-
зуемое жилье, принадлежащее нерезидентам;

– реформирован налоговый режим опционов на акции 
для сотрудников;

– ограничены чрезмерные процентные вычеты для сни-
жения возможностей крупным компаниям сокращать нало-
гооблагаемую прибыль;

– обеспечено справедливое и эффективное применение 
федерального налога на товары и услуги / гармонизирован-
ного налога с продаж в условиях распространения цифро-
вой экономики.

Федеральное правительство также предприняло сле-
дующие шаги по развитию Налогового агентства Канады, 
работающего над раскрытием схем уклонения от уплаты 
налогов:

– укрепление способности бороться с налоговыми пре-
ступлениями, такими как отмывание денег и финансирова-
ние терроризма, путем совершенствования инструментария 
и расширения международного сотрудничества;

– расширение возможностей оффшорного аудита с 
целью выявления граждан, уклоняющихся от уплаты нало-
гов, скрывая доходы и активы за рубежом;

– повышение способности собирать непогашенные 
налоги.

Планируется, что эти меры позволят восстановить дохо-
ды в размере 2,3 млрд долларов и собрать 5 млрд долларов 
налогов, начисленных, но остающихся непогашенными в 
течение пяти лет.

В доходной части бюджетной политики Канады предусмо-
трены следующие ключевые мероприятия, направленные на 
восстановление финансирования после пандемии COVID-19:

1. Требование к финансовым учреждениям принять уча-
стие в финансировании восстановления отраслей страны. 
Финансовые институты Канады в период пандемии полу-

чили большой объем денежных средств в ходе государ-
ственной поддержки населения и компаний. Это позволило 
им зафиксировать существенную прибыль, снизить риски и 
восстановиться быстрее других отраслей экономики.

Так, предлагается ввести временный единовремен-
ный 15%-й налог на налогооблагаемый доход свыше 
1 млрд долларов для банковских групп и групп страхов-
щиков жизни. Выплаты будут производиться равными 
долями в течение пяти лет.

Также предлагается постоянно повышать ставку нало-
га на прибыль предприятий на 1,5 процентных пункта для 
налогооблагаемого дохода банковских групп и групп стра-
хования жизни свыше 100 млн долларов, так что общая 
ставка федерального налога на прибыль предприятий выше 
этого порога дохода увеличится с 15 до 16,5 %.

Ожидается, что в совокупности эти меры позволят при-
влечь 6,1 млрд долларов в течение пяти лет, при этом 1,5%-
й постоянный налог на банковские группы и группы страхо-
вания жизни, как ожидается, привлечет 445 млн долларов.

2. Шаги по борьбе с уклонением от уплаты налога на 
прибыль с использованием иностранных корпораций. Так, 
планируется выявлять частные зарубежные корпорации, 
которые контролируются канадцами, и облагать инвести-
ционный доход, полученный ими, согласно законодатель-
ству Канады. Эта мера увеличит доходы федерального 
бюджета на 4,2 млрд долларов в течение пяти лет.

3. Продолжение мероприятий по внедрению системы 
обложения лиц с высоким доходом. Так, уже произошло 
увеличение налогов для одного процента самых богатых 
канадцев. Однако данной группой населения все еще широ-
ко используется возможность получения вычетов и налого-
вых льгот, а также другие способы ухода от уплаты повы-
шенной процентной ставки налога. Поэтому около 28 % 
граждан с валовым доходом выше 400 тыс. долларов США 
платят НДФЛ по ставке 15 %, которая является средней. 
Отдельные граждане платят суммы, меньшие, чем поступа-
ет от некоторых канадцев среднего класса. Таким образом, 
планируется ввод нового минимального налогового режи-
ма с целью обеспечения того, чтобы все богатые канадцы 
выплачивали необходимую часть налогов.

4. Ограничение агрессивного уклонения от уплаты 
налогов финансовыми учреждениями. Предлагается рас-
смотреть возможность внести изменения в процесс одо-
брения финансовых транзакций, чтобы ограничить спо-
собность финансовых учреждений, регулируемых феде-
ральным законодательством, использовать корпоративные 
структуры в «налоговых гаванях» для агрессивного укло-
нения от уплаты налогов.

5. Запрет для финансовых учреждений на получение 
двойного вычета по налогу на прибыль в результате сделок 
с акциями:

– в ходе хеджирования и коротких продаж в агрессив-
ных стратегиях налогового планирования, разные компа-
нии в рамках единой финансовой группы занимают следу-
ющие позиции в отношении канадских акций, приносящих 
дивиденды, — короткую или, против акций; другую — 
длинную, или на покупку акций;

– в результате таких действий данные компании могут 
воспользоваться особым налоговым режимом, предусмо-
тренным для этих акций [14].

Предлагается внести поправки в закон о налоге на при-
быль, чтобы исключить вычет дивидендов, полученных 
налогоплательщиками, участвующими в подобных сделках. 
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Эта мера увеличит федеральные доходы на 635 млн долла-
ров в течение пяти лет и на 150 млн долларов в дальнейшем.

6. Ограничение снижения налоговой нагрузки за счет 
механизмов снятия процентного купона получателя-
ми, проживающими вне Канады, за счет различий между 
отдельными налоговыми соглашениями для трансгранич-
ных процентных платежей. Предлагается создать специ-
альное правило по борьбе с уклонением от уплаты налогов 
в законе о налоге на прибыль, чтобы гарантировать уплату 
соответствующей суммы налога при использовании меха-
низма снятия процентного купона. Эта мера увеличит дохо-
ды федерального бюджета на 640 млн долларов в течение 
следующих шести лет и на 150 млн долларов в дальнейшем.

В бюджетной политике предлагаются действия, которые 
улучшат работу правительства и повысят ее эффективность:

1. Сокращение запланированных расходов в контексте 
более активного восстановления. В этом контексте предпо-
лагается пересмотр ранее объявленных плановых расходов 
с целью сокращения темпов и масштабов расходов, кото-
рые еще предстоит осуществить, на сумму до 3 млрд дол-
ларов в течение следующих четырех лет.

2. Оценка стратегической политики. Политика прави-
тельства направлена на взвешенное и ответственное управ-
ление государственными финансами. Это требует постоян-
ного анализа ее выполнения для подтверждения эффектив-
ности использования налоговых поступлений и достижения 
ожидаемых результатов государственных программ [15].

Предполагается начало комплексной оценки стратеги-
ческой политики, которая будет включать два направления:

• Поток 1 будет оценивать эффективность программы  
в достижении ключевых приоритетов правительства  
по усилению экономического роста, инклюзивности и 
борьбе с изменением климата.

• Поток 2 определит возможности для экономии и 
перераспределения ресурсов для адаптации государствен-
ных программ и действий к новой постпандемической 
реальности.

Эти усилия позволят сэкономить 6 млрд долларов в тече-
ние пяти лет и 3 млрд долларов ежегодно к 2026—2027 гг.

Решение проблемы цифровизации денег за счет законо-
дательного пересмотра финансового сектора, направленного 

на решение проблем цифровых валют, включая криптова-
люты и стейблкойны, а также поддержание стабильности 
 и безопасности финансового сектора.

Внедрение цифрового правительства. Федеральное пра-
вительство стремится ускорить и расширить предложение 
цифровых услуг канадцам и повысить простоту исполь-
зования, доступность, безопасность, согласованность и 
надежность государственных услуг.

Подтверждается намерение правительства внести зако-
нодательные поправки в Закон о финансовом управлении, 
чтобы позволить Канадской цифровой службе предостав-
лять услуги своей цифровой платформы более широко, в 
т. ч. в других юрисдикциях.

Заключение
Таким образом, концептуальную основу стратегии 

системного управления доходами бюджетов бюджетной 
системы федеративных государств предлагается стоить  
на основе следующих элементов:

– максимизация налогового потенциала регионов;
– управление рисками в области доходов бюджетов;
– применение бюджетных правил;
– дифференцированное налогообложение физиче-

ских лиц;
– налоговое регулирование международной деятельно-

сти крупных компаний;
– внедрение механизмов оффшорного аудита;
– распределение дополнительной налоговой нагрузки 

на высокоприбыльные отрасли экономики;
– применение налоговых механизмов к цифровым 

активам;
– внедрение современных инструментов и процедур 

ужесточения возможности ухода от уплаты налогов;
– проведение комплексной оценки стратегической бюд-

жетно-налоговой политики;
– цифровизация бюджетно-налоговых органов.
Данный подход учитывает как специфику российской 

бюджетной политики, так и лучшую практику зарубежных 
федеративных государств, что позволяет добиться эффек-
тивных результатов за счет точечной настройки функцио-
нирования финансово-бюджетной системы.
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АДАПТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ  
К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ УСЛОВИЯМ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
адаптации национальных агропродовольственных систем 
(АПС) к постковидным условиям с целью повышения их 
эффективности.

Пандемия коронавирусной инфекции привела к серьез-
ным изменениям в мировой экономике, объемы которой  
в 2020 г. сократились в целом на 4,5 %. Максимальные 
отрицательные тенденции проявились в наиболее экономи-
чески развитых странах Европы, в США и Китае в первой 
половине 2020 г. Начиная с 2021 г. можно говорить о прак-
тически полном восстановлении общей картины, однако  
с неоднородностью и диспропорциями отдельных элемен-
тов структуры экономики. Наиболее пострадавшими в 
этот период стали капиталоемкие отрасли с продолжи-
тельным экономическим циклом, со сложными, инертны-
ми технологиями и логистическими связями. Отраслей 
сельского хозяйства и пищевой промышленности панде-
мия короновируса коснулась в меньшей степени по причине 
неэластичного спроса на продукты питания. Некоторые 

риски отрасли были производными ограничений на пере-
движение и общение, закрытия ресторанов и гостиниц, 
что привело к убыткам отдельных фермерских хозяйств 
и агрокомплексов, но в целом общий спад производствен-
но-финансовых показателей отрасли не превышал 3 %  
и был восстановлен по итогам экономического цикла.

Пандемия Covid-19 не внесла сколь-либо дополнительных 
серьезных рисков в сельскохозяйственное производство, одна-
ко увеличила вероятность, частоту и масштабы существу-
ющих проблем, а также выявила основные факторы устой-
чивости и уязвимости национальных АПС стран — лидеров 
производства сельскохозяйственной продукции. Адаптация 
национальных АПС к внешним изменяющимся условиям явля-
ется, в основном, результатом внедрения субъектами АПС 
достижений научно-технического прогресса.
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сельское хозяйство, агропродовольственная система, эко-
номика, сельские территории, адаптация, диверсифика-
ция, постковидная эпоха, риски, эффективность
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ADAPTATION OF NATIONAL AGRI-FOOD SISTEMS TO CHANGING CONDITIONS
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article discusses the problems of adaptation 
of national agri-food systems (AFS) to post-Covid conditions.

The coronavirus pandemic has led to major changes in the 
global economy, which overall declined by 4.5% in 2020. The max-
imum negative trends appeared in the most economically devel-
oped countries of Europe, the USA and China in the first half of 
2020. Starting from 2021, we can talk about an almost complete 
restoration of the overall picture, however, with heterogeneity 
and imbalances in individual elements of the economic structure.  
The most affected during this period were capital-intensive indus-
tries with a long economic cycle, with complex, inert technologies 
and logistics connections. The agriculture and food industries 
were less affected by the coronavirus pandemic due to inelastic 
demand for food. Some industry risks were derived from restric-
tions on movement and communication, the closure of restaurants 

and hotels, which led to losses for individual farms and agricultur-
al complexes, but in general, the overall decline in the industry’s 
production and financial indicators did not exceed 3%, and was 
restored following the results of the economic cycle.

The Covid-19 pandemic has not introduced any addition-
al serious risks to agricultural production; however, it has 
increased the likelihood, frequency and scale of existing prob-
lems, and also revealed the main factors of sustainability and 
vulnerability of the national AFS of the leading countries in 
agricultural production. Adaptation of national AFS to external 
changing conditions is mainly the result of the implementation 
of scientific and technological progress by AFS subjects.

Keywords: food security, agriculture, agri-food system, 
economy, rural areas, adaptation, diversification, post-Covid 
era, risks, efficiency
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Введение
Изученность проблемы. Влияние пандемии коро-

навирусной инфекции на мировую экономику подроб-
но исследуется зарубежными и отечественными учеными 
(см.: [1—3]). Однако адаптация национальной агропродо-
вольственной системы к изменяющимся условиям по-преж-
нему остается вне внимания отечественной науки.

Актуальность исследования обусловлена необходи-
мостью адаптации национальных агропродовольственных 
систем (далее — АПС) к условиям постковидного периода.

Целесообразность разработки темы вызвана специ-
фикой рисков текущего этапа обеспечения национальной 
продовольственной безопасности.

Научная новизна состоит в установлении влияния пан-
демии Covid-19 на мировую агропродовольственную систе-
му и риски национальных АПС.

Цель исследования — определить наиболее перспектив-
ные направления адаптации национальных АПС к современ-
ным условиям.

Задачи исследования:
1) выявить основные проблемы обеспечения населе-

ния полноценным питанием (включая период пандемии 
Covid-19 и постковидный период);

2) проанализировать имеющийся практический опыт 
эффективного функционирования национальных АПС;

3) предложить возможные меры снижения и нейтра-
лизации рисков аграрного производства в современный 
период.

Теоретическая значимость работы заключается 
в определении понятия адаптации национальной АПС 
как ее реакции на внешние факторы в виде улучшения 
базовых экономических показателей эффективности (по 
сравнению с исходным состоянием) за счет минимиза-
ции и нейтрализации рисков.

Практическая значимость: разработана модель адап-
тации национальной АПС к изменяющимся условиям на 
основе мирового опыта.

Основная часть
Мировая агропродовольственная система обеспечива-

ет занятость более 1 млрд чел. и в настоящее время про-
изводит около 11 млрд т продовольствия в год. Производ-
ство продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства  
в мире составляет в настоящее время $ 3,5 трлн, причем наи-
больший рост приходится на развивающиеся страны Азии  
и Африки (табл. 1).

Таблица 1
Валовой объем продукции стран — лидеров производства сельского хозяйства

Страна
Сумма, $ млрд 2010/2000 2020/2010

2000 2010 2020 +/– % +/– %
Китай 180,5 598,5 1175,3 418,0 332 576,8 196
Индия 228,1 284,3 437,1 56,2 125 152,8 154
США 98,3 144,9 174,5 46,6 147 29,6 120
Индонезия 25,0 105,2 157,5 80,2 421 52,3 150
Нигерия 14,8 86,8 103,8 72,0 586 17,0 120
Бразилия 30,5 90,9 81,3 60,4 298 –9,6 89
Пакистан 21,0 40,6 58,5 19,6 193 17,9 144
Турция 27,5 69,7 48,1 42,2 253 –21,6 69
Россия 14,5 51,0 54,9 36,5 352 3,9 108
Иран 9,6 29,7 128,0 20,1 309 98,3 431

Несмотря на всё увеличивающиеся объемы сельскохо-
зяйственного производства, в настоящее время не могут 
себе позволить здоровое и правильное питание порядка 
3 млрд чел. По оценкам Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации Объединенных Наций (FAO), их 
количество увеличится еще на 1 млрд, если в результате 
каких-либо форс-мажорных обстоятельств их доходы сни-
зятся хотя бы на 1/3. Еще для 10 % населения может стать 
проблемой повышение цен на продовольствие [4].

Проблемы обеспечения населения полноценным пита-
нием существовали еще до пандемии Covid-19: неблаго-
приятный климат, высокая техногенная нагрузка, высокая 
капиталоемкость при длительном производственном цикле, 
необоснованное усложнение логистики поставок и сбыта, 
многочисленные посредники, и, как следствие, снижение 
уровня продовольственной безопасности [5]. Для произво-
дителя сельскохозяйственного сырья такая ситуация зача-
стую оборачивается потерей части прибыли, достающейся 
посредникам, как результат — низкая эффективность про-
изводства как отдельных субъектов, так и на уровне наци-
ональных АПС [6].

В 2020 г. по причине пандемии коронавирусной инфек-
ции и последующего полного или частичного прекращения 
деятельности ряда отраслей и спадом экономики в целом 
снизились доходы бюджетов всех уровней национальных 
бюджетных систем. Снижение доходов бюджетных систем 
привело также к необходимости пересмотра структуры 
бюджетов в пользу увеличения расходов на нейтрализацию 
негативного влияния пандемии, а именно поддержку бизне-
са и населения. Лидерами по объему таких расходов стали 
США, Германия, Франция (около 10—12 % ВВП), в то время 
как максимальное по объему и продолжительности отрица-
тельное влияния коронавируса на экономику наблюдалось 
в Китае, где на поддержку своей экономики было израсхо-
довано около 5 % ВВП, но при этом меры были настолько 
эффективны, что восстановление экономики Китая началось 
раньше, чем в других странах. На основные показатели эко-
номики России пандемия не оказала сколь-либо значимого 
влияния, и уже в 2020 г. уровень ВВП превысил значение 
2019 г. На поддержку экономики было выделено менее 4 % 
ВВП, и в основном эти средства распределялись на отрасли 
здравоохранения и банковский сектор.
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Ковидные ограничения привели к сокращению объема 
производства в добывающих и перерабатывающих отраслях, 
и некоторое увеличение уровня оказания услуг. Отраслей 
сельского хозяйства и пищевой промышленности пандемия 
короновируса коснулась в меньшей степени и опосредовано, 
в связи с сокращением спроса в основных сферах — оптовых 
потребителях сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия: торговля, туризм, гостиничный и ресторанный сервис 
(включая общественное питание) и т. п. В целом, пандемия 
не оказала какого-либо значимого отрицательного влияния 
на функционирование мировой АПС.

Таким образом, период адаптации национальных АПС 
к рискам пандемии короновирусной инфекции от 6 месяцев 
до одного года при снижении показателей экономической 
активности на уровне 1—3 %.

Материалы и методы. Ключевым моментом исследо-
вания является определение возможных процессов адап-
тации национальной АПС как вариантов минимизации и 
нейтрализации возможных рисков ее функционирования 
с целью повышения эффективности деятельности, в итоге 
приводящей к укреплению продовольственной безопасно-
сти страны. Основная гипотеза исследования базируется на 
определении адаптации как процесса такой реакции систе-
мы на внешние факторы, которая способствует улучшению 
базовых экономических условий функционирования систе-
мы, ее переходу на качественно новый, более эффективный 
уровень развития (по сравнению с исходным состоянием).

Исследование проведено по данным статистического 
наблюдения, публикуемого на официальном сайте Феде-
ральной службы государственной статистики (https://
rosstat.gov.ru/), материалам исследований отечественных 
ученых [7] и зарубежных аналитиков [8] и полученных 
автором лично.

В зависимости от конкретных задач исследования были 
использованы следующие научные методы:

– статистико-экономический и монографический — при 
анализе мирового опыта адаптации национальных агропро-
довольственных систем к постковидным условиям;

– экономико-математические методы — для оценки эффек-
тивности национальных агропродовольственных систем;

– экспериментальный, расчетно-конструктивный, балан-
совый, абстрактно-логический, комплексно-программно- 
целевой методы — для составления возможных сценариев 
повышения эффективности национальной АПС на основе 
нейтрализации рисков.

Результаты. Наиболее эффективным сельское хозяй-
ство является в странах с постиндустриальной экономикой, 
где доля сельского хозяйства минимальна и не превышает 
1—2 % ВВП. При этом уровень технико-технологического 
развития отрасли и социально-экономические показатели 
сельских и городских территорий предельно сопоставимы. 
Эти страны не являются лидерами мирового аграрного про-
изводства, экспорта и импорта продовольствия, сельское 
хозяйство ориентировано исключительно на потребности 
внутреннего рынка, а производственные стандарты и тех-
нологии предельно высоки. Высокая производительность 
и конкурентоспособность национальных агропродоволь-
ственных систем этих стран обусловлена:

– высоким качеством продукции;
– относительной дешевизной производства по причине 

благоприятного климата;
– многолетней государственной политикой стимулиро-

вания сельского хозяйства [9].
Менее эффективно аграрное производство в тех странах, 

где его доля в экономике страны значительна и составляет 
не менее 7—10 % ВВП. Низкая эффективность аграрного 
производства при благоприятном для ведения сельскохозяй-
ственной деятельности климате объясняется некоторой дис-
криминацией сельского хозяйства по сравнению с отраслями 
промышленности, особенно в сфере добычи полезных иско-
паемых, металлообработки и машиностроения. Такая ситу-
ация приводит не только к проблемам обеспечения продо-
вольственной безопасности станы, но и обуславливает зна-
чительную разницу доходов сельских и городских жителей. 
Наиболее эффективно аграрное производство [10] в странах, 
где защита внутреннего сельскохозяйственного производ-
ства сочетается с умеренным экспортом.

Наименьшая эффективность сельского хозяйства 
наблюдается в большинстве стран — лидеров аграрно-
го производства и экспорта, где значительная часть (30—
50 %) населения проживает в сельской местности и так или 
иначе занята сельским трудом. Доля сельского хозяйства  
в ВВП составляет около 5 %, но при этом основной объем 
продукции направлен на экспорт (табл. 2). Государствен-
ная политика в области сельского хозяйства представлена, 
как правило, прямыми протекционистскими мерами защи-
ты интересов внутренних производителей от внешней кон-
куренции в стратегически важных отраслях с целью сокра-
щения дефицита продовольствия как из-за недостаточного 
производства, так и избыточного экспорта [11].

Таблица 2
Баланс внешней торговли ведущих производителей сельскохозяйственной продукции (2020 г.)

Страна Показатель
Экспорт Импорт

Сумма, $ млрд % от совокупного 
объема Сумма, $ млрд % от совокупного 

объема

Китай
Сельскохозяйственное сырье 67,0 1,9 193,0 6,6
Продукты питания 55,0 1,5 172,0 5,9

Индия
Сельскохозяйственное сырье 32,1 11,6 21,4 5,7
Продукты питания 26,6 9,6 18,7 5,0

США
Сельскохозяйственное сырье 147,9 10,3 146,5 1,7
Продукты питания 124,5 8,8 132,8 1,6

Индонезия
Сельскохозяйственное сырье 36,6 22,4 18,6 13,1
Продукты питания 28,4 17,4 13,9 9,8

Нигерия
Сельскохозяйственное сырье 1,5 4,2 5,8 9,7
Продукты питания 1,3 3,7 5,4 9,0
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Окончание табл. 2

Страна Показатель
Экспорт Импорт

Сумма, $ млрд % от совокупного 
объема Сумма, $ млрд % от совокупного 

объема

Бразилия
Сельскохозяйственное сырье 85,2 40,6 10,2 6,1
Продукты питания 72,9 34,7 8,9 5,4

Пакистан
Сельскохозяйственное сырье 4,0 18,2 8,5 18,6
Продукты питания 3,7 16,8 6,8 14,5

Турция
Сельскохозяйственное сырье 19,6 11,5 16,6 7,6
Продукты питания 17,78 10,5 11,9 5,4

Россия
Сельскохозяйственное сырье 23,4 7,0 27,0 11,2
Продукты питания 21,2 6,4 23,8 9,9

Иран
Сельскохозяйственное сырье 2,9 5,4 8,3 21,4
Продукты питания 2,8 5,2 6,9 17,8

Выводы и заключение
Опыт мировых стран — лидеров сельскохозяйствен-

ного производства показывает наиболее перспективные 
направления адаптации национальных АПС к изменяю-
щимся условиям с целью повышения их эффективности:

1. Обеспечение продовольственного баланса страны по 
внутреннему производству и потреблению, экспорту и импор-
ту, поскольку от состояния продовольственного рынка зависят 
продовольственная и экономическая безопасность страны [12].

Критерии сбалансированности должны учитывать ряд 
ключевых моментов:

– по ряду объективных и субъективных факторов пол-
ное внутреннее производство абсолютно всех продуктов 
питания в одной стране невозможно;

– закрытость внутреннего рынка от внешней экспансии 
и ограничение конкуренции снижает конкурентоспособ-
ность национальных АПС;

– как чрезмерный импорт, так и чрезмерный экспорт 
продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, снижа-
ют продовольственную безопасность страны.

2. Наиболее эффективными мерами государственной 
поддержки сельского хозяйства являются те, что направле-
ны на увеличение объема и повышение качества продукции 
за счет интенсивности производства, рациональной органи-
зации и размещения основных экономических субъектов 
АПС с учетом природно-климатических и других специ-
фических условий территории [13]. Государственные меры 
поддержки экономических субъектов АПС без условия 
достижения высоких и четко указанных показателей каче-
ства продукции, не запускают механизм экономического 
роста и не способствуют повышению уровня экономиче-
ской безопасности и уровня жизни населения. Предприятия 
агросферы, развивающие свою деятельность только мера-
ми правительственной поддержки, не могут быть конку-
рентоспособными, поскольку их основной задачей являет-
ся не удовлетворение потребительского спроса, а соответ-
ствие критериям получения бюджетного финансирования.

3. Ориентация аграрного производства на внутренние 
рынки в начальном периоде позволяет развить экономику 
сельскохозяйственных территорий, повысить занятость и 
уровень жизни населения, при условии активного вмеша-
тельства государства в проведение аграрных и сопряжен-
ных с ними реформ, направленных на ликвидацию соци-
ально-экономической и технико-технологической отста-
лости [14]. В дальнейшем умеренный импорт продукции 
высокого качества по сопоставимым ценам в сочетании  
с рациональным экспортом избыточного объема продо-
вольствия создадут здоровую конкуренцию для внутрен-
них производителей и позволят укрепить продовольствен-
ную безопасность страны.

4. Результаты и скорость адекватного ответа нацио-
нальной АПС на изменяющиеся условия во многом зависят 
также от ее базового начального состояния и имеющихся 
ресурсов, с которыми национальное сельское хозяйство 
вступило в период изменений: чем выше стартовый техно-
логический уровень развития, тем быстрее и эффективнее 
проходит адаптация [15].

5. Модель современной эффективной националь-
ной АПС базируется на диверсификации высокой степе-
ни, поскольку разнообразие видов деятельности в рамках 
сферы производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции создает многочисленные возможности мини-
мизации и нейтрализации рисков. Экономические субъек-
ты АПС, сохраняя привычные для себя виды производств, 
точечно осваивают новые наиболее прибыльные отрасли, 
развивающиеся высокими темпами, на основе уже суще-
ствующего бизнеса без прямого внешнего влияния и потерь 
капитала и ресурсов. Комбинированное производство 
позволяет производить различные товары из собственного 
исходного сырья на месте его производства, что снижает 
расходы на транспортировку, позволяет оптимизировать 
сроки хранения, а также обеспечивает бесперебойность и 
ритмичность деятельности, устраняет фактор сезонности и 
долю неоправданных затрат на услуги посредников.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Электроэнергетика является критиче-
ской инфраструктурой, оказывающей непосредственное 
влияние на социально-экономическое развитие субъектов 
Российской Федерации, возможности страны к проведе-
нию модернизации промышленности и достижения тех-
нологического суверенитета. Одной из важнейших задач 
развития электроэнергетической отрасли на современном 
этапе является ее интеллектуализация, которая предпо-
лагает изменение производственных моделей и способов 
взаимодействия энергетических компаний с потребите-
лями на основе прогрессивных цифровых технологий. Реа-
лизация цифровых решений и автоматизации процессов 
проявляются на различных уровнях энергосистемы: от 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта про-
изводственных активов до стратегического планирования. 
Цель исследования заключается в изучении влияния процес-
сов цифровизации и интеллектуализации на электроэнер-
гетику региона с позиций анализа получаемых системных 
экономических эффектов. В статье систематизированы 
основные тенденции цифровой трансформации отрасли 
и перспективные технологии, которые во многом опреде-

ляют возможности интеллектуализации региональных 
энергосистем и систем электроснабжения. Проанализи-
рованы кейсы создания цифровых районов электрических 
сетей и внедрения концепции управления спросом с приме-
нением агрегаторов управления спросом на электрическую 
энергию. Показано, что основные экономические эффекты 
интеллектуализации электроэнергетики выражаются  
в снижении стоимости электрической энергии на рынке на 
сутки вперед, а также в уменьшении капитальных и опера-
ционных затрат на обслуживание, модернизацию и ремонт 
регионального электросетевого комплекса. Теоретиче-
ская значимость исследования выражается в выявлении 
новых характеристик интеллектуальных энергосистем, 
задающих вектор цифровой трансформации электроэнер-
гетики. Практическая значимость обусловлена разработ-
кой направлений интеллектуализации энергетики региона  
с позиций достижения значимых системных эффектов.

Ключевые слова: интеллектуализация, цифровизация, 
регион, энергосистема, эффективность, доступность, бес-
перебойность, социально-экономическое развитие, цифровой 
район электрических сетей, агрегатор управления спросом

Финансирование: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-29-10171, https://rscf.ru/
project/23-29-10171/ и гранта № р-57 Правительства Новосибирской области в Новосибирском государственном техниче-
ском университете.

Для цитирования: Кожевников М. В., Мышкина Л. С. Влияние интеллектуализации на региональную электроэнерге-
тику // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 103—109. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.914.

Original article

INFLUENCE OF INTELLECTUALIZATION ON REGIONAL POWER INDUSTRY
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The electric power industry is a critical 
infrastructure that has a direct impact on the socio-economic 
development of the constituent entities of the Russian 
Federation, the country’s ability to carry out industrial 

modernization and achieve technological sovereignty. One 
of the most important tasks in the development of the electric 
power industry at the present stage is its intellectualization, 
which involves changing production models and ways of 
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interaction between energy companies and consumers based on 
advanced digital technologies. The implementation of digital 
solutions and process automation is evident at various levels of 
the energy system: from operation, maintenance, and repair of 
production assets to strategic planning. The purpose of the study 
is to study the impact of digitalization and intellectualization 
processes on the regional power industry from the perspective 
of analyzing the resulting systemic economic effects. The article 
systematizes the main trends in the digital transformation of 
the industry and promising technologies that largely determine 
the possibilities for intellectualizing regional energy systems 
and power supply systems. Cases of creating digital districts 
of electrical networks and introducing the concept of demand 
management using aggregators for managing the demand 
for electrical energy are analyzed. It is shown that the main 

economic effects of intellectualization of the electric power 
industry are expressed in the reduction of the cost of electric 
power in the day-ahead market, as well as in a reduction of 
capital and operating costs for maintenance, modernization, 
and repair of the regional power grid complex. The theoretical 
significance of the article is expressed in the identification of 
new characteristics of smart energy systems that set the vector 
for the digital transformation of the electric power industry.  
The practical significance is due to the development of 
directions for intellectualizing the region’s energy sector from 
the standpoint of achieving significant systemic effects.

Keywords: intellectualization, digitalization, region, energy 
system, efficiency, accessibility, uninterrupted operation, socio-
economic development, digital region of electric networks, 
demand management aggregator
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Введение
В условиях современных вызовов, выражающихся в 

необходимости ускоренного проведения модернизации 
промышленности, импортозамещения, достижения эконо-
мического роста за счет увеличения доли несырьевых това-
ров [1], существенно возрастает роль электроэнергетики. 
Состояние производственного аппарата этой инфраструк-
турной отрасли, ее способность осуществлять надежное 
энергоснабжение по приемлемым для потребителей разных 
категорий ценам по существу определяют потенциал раз-
вития других секторов экономики и социально-экономиче-
ское развитие регионов Российской Федерации.

Сегодня в электроэнергетике наблюдается смена орга-
низационно-экономического и технико-технологического 
укладов. Изменения в отрасли выражаются прежде всего 
в ее массовой интеллектуализации, внедрении цифровых 
технологий и автоматизации процессов на различных уров-
нях: от эксплуатации, технического обслуживания и ремон-
та производственных активов до стратегического плани-
рования [2]. В электроэнергетике активно формируются 
новые модели взаимодействия производителей и потреби-
телей электроэнергии, учитывающие, в том числе, проти-
воположность интересов субъектов розничных рынков. В 
этой связи особо актуальной становится задача автомати-
зации управления технологическими процессами по всей 
отраслевой цепочке создания ценности: генерация — пере-
дача — распределение — сбыт — потребление, — эффекты 
которой в большей степени проявляются на уровне регио-
нов при создании умных сетей [3; 4] как основы появления 
активных потребителей и интеллектуальных энергосистем.

Вышеперечисленное обусловливает актуальность иссле-
дования влияния интеллектуализации на региональную 
электроэнергетику.

В отечественной науке появляются исследования, посвя-
щенные отдельным аспектам интеллектуализации элек-
троэнергетики. Решением данной проблемы занимаются, 
например, такие авторы, как И. О. Волкова, Н. И. Воропай, 
А. П. Дзюба, А. Ю. Макаров, Д. В. Холкин. В практической 
плоскости сформированы и реализуются соответствующие 
концепции по цифровой трансформации электросетево-
го комплекса, систем диспетчерского управления и рын-
ков, а также Ведомственный проект Минэнерго России  

«Цифровая энергетика» (https://minenergo.gov.ru/node/14559), 
целью которого является преобразование энергетической 
инфраструктуры Российской Федерации посредством вне-
дрения цифровых технологий и платформенных решений для 
повышения эффективности и безопасности энергоснабжения. 
Тем не менее следует констатировать, что многие вопросы 
цифровизации и интеллектуализации электроэнергетики, в 
особенности в части взаимосвязей новых технических реше-
ний и получаемых экономических эффектов, как на уровне 
энергетического производства, так и в контуре электропо-
требления, остаются недостаточно изученными, что, на наш 
взгляд, усиливает целесообразность исследования и опреде-
ляет его межотраслевой характер.

Научная новизна статьи заключается в выявлении 
системных эффектов интеллектуализации отрасли, прояв-
ляющихся на региональном уровне. Теоретическая зна-
чимость работы обусловлена системным анализом отрас-
левых кейсов цифровизации элементов региональной 
энергетики в контексте технологической модернизации 
и энергоперехода. Практическая значимость состоит 
в обосновании предложений по внедрению конкретных, 
экономически обоснованных цифровых решений в реги-
ональных энергосистемах.

Цель исследования — изучение влияния процессов 
цифровизации и интеллектуализации на региональную 
электроэнергетику с позиций получаемых экономических 
эффектов. Для достижения цели сформулированы следую-
щие задачи:

– выявить характерные признаки интеллектуальной 
энергосистемы;

– проанализировать экономическую эффективность 
отдельных проектов перехода к интеллектуальной энерго- 
системе;

 сформулировать предложения по направлениям цифро-
визации региональных энергосистем.

В качестве методологической основы исследования 
использован системный подход. Информационной базой 
являются труды отечественных и зарубежных ученых, 
посвященных: проблемам повышения эффективности 
систем электроснабжения; вопросам интеллектуализации 
и цифровизации электроэнергетики, концепциям цифровой 
трансформации в экономике и промышленности.
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Основная часть
Международным энергетическим агентством вводится 

понятие интеллектуальной энергосистемы как совокупно-
сти объектов электрических сетей, комплексов управле-
ния и мониторинга на основе цифровых и информацион-
ных технологий, используемых от источников генерации 
до конечного потребителя [5]. Концепция такой систе-
мы основана на взаимной координации субъектов отрас-
ли (генерирующих компаний, операторов электрических 
сетей, системного оператора и потребителей) и на учете 
внутренних (режим работы, физическое состояние основ-
ных фондов и др.) и внешних факторов (погода, изме-
нения институциональной среды и др.), что позволяет 
обеспечить максимальную эффективность всей системы 
путем минимизации затрат и повышения ее надежности  
и экономичности в целом [5; 6].

В качестве важного признака интеллектуальной энер-
госистемы можно отметить интеграцию всех этапов произ-
водства, передачи и потребления электроэнергии на основе 
достижений в области мониторинга, диагностики и управ-
ления, объединяющих энергетическую и информационную 
инфраструктуру.

В России реализуется ряд проектов, стимулирующих циф-
ровую трансформацию электроэнергетики и переход к интел-
лектуальным энергосистемам. Помимо уже обозначенного 
ведомственного проекта «Цифровая энергетика», существуют 
и другие, среди которых: «Цифровые системы дистанционно-
го управления электросетевым оборудованием» [3], «Управ-
ление спросом и ценозависимое снижение потребления» [7], 
«Активные энергетические комплексы» [8], «Система управ-
ления производственными активами» [9].

Среди ключевых задач цифровизации электроэнергети-
ки отмечаются следующие:

– внедрение риск-ориентированного управления ЕЭС 
и управления жизненным циклом активов на основе дис-

танционного управления или прогнозирования в режиме 
реального времени;

– создание единой технологической среды для сбора 
отраслевой отчетности на основе цифровых технологиче-
ских данных для взаимодействия, обеспечивающего управ-
ляемость системы;

– создание общей информационной модели энерго-
системы как для управления функционированием, так  
и управления развитием;

– создание единой отраслевой цифровой платформы, для 
целей передачи технологических данных в реальном режиме 
времени и обеспечение информационной безопасности;

– внедрение новых цифровых технологий и платфор-
менных решений для взаимодействия с потребителями и 
оказания электронных услуг;

– формирование новой архитектуры электроэнергети-
ки — Internet of Energy (интернета энергии), направленной 
на беспрепятственную интеграцию объектов распределен-
ной энергетики.

Решение указанных задач сопровождается реализацией 
цифровых решений во всех секторах отрасли. Выделяют 
четыре группы цифровых решений: «Данные», «Эффек-
тивность работы с активами», «Взаимодействие с клиента-
ми», «Гибкая энергетическая система». В табл. 1 на осно-
ве системного анализа процесса трансформации энергоси-
стемы [5; 6; 8—12] структурированы цифровые решения 
каждой группы и отдельные примеры, позволяющие выя-
вить наиболее перспективные направления.

Наиболее перспективной с позиции получения эко-
номических эффектов на уровне энергосистемы страны  
и регионов является группа решений, связанная с гибкостью. 
Под гибкостью энергосистемы понимается способность с 
необходимой скоростью изменять свою структуру для обе-
спечения нормального развития и оптимизации режимов 
функционирования при возможных возмущениях [13; 14].

Таблица 1
Примеры цифровых решений

Группа решений Назначение Примеры технологий
Данные Базовая часть всех цифровых процессов, основа 

любого решения
Внедрение трансформаторов тока, тепловизионных 
датчиков, системы мониторинга переходных процессов

Эффективность 
работы с активами

Оснащение производственных активов 
энергетических компаний цифровыми 
технологиями для оптимизации процессов их 
эксплуатации и обслуживания

Система управления производственными активами, 
система мониторинга и диагностики оборудования

Взаимодействие  
с клиентами

Организация взаимодействия с потребителями 
(относится прежде всего к зоне интересов 
энергосбытовых и сетевых компаний)

Платформы самообслуживания, личный кабинет, 
мобильное приложение для дистанционного получения 
данных, смарт-контракт

Гибкая 
энергетическая 
система

Учет функционирования новых объектов и 
субъектов отрасли: активных потребителей, 
просьюмеров, распределенной генерации, 
микрогрид

Активный энергетический комплекс, агрегатор управле-
ния спросом, режимная и противоаварийная автоматика 
для интеграции локальных энергосистем, автоматика 
сбалансированного отделения локальной энергосистемы

Традиционная энергосистема, функционирующая на 
апробированных, но морально устаревших технологиях, 
не позволяет интегрировать новые источники энергии, не 
поддерживает использование их полезных свойств, не дает 
получить системные эффекты, порождает множество избы-
точных транзакций. В этой связи переход к интеллектуаль-
ным энергосистемам, повышающим гибкость и надежность 
процесса энергоснабжения, становится приоритетной зада-
чей. От интеллектуализации зависит как экономичность 
процесса энергоснабжения, так и возможность увеличения 
темпов комплексной модернизации электроэнергетики.

Экономическую эффективность интеллектуализации 
можно проанализировать на примере отдельных технологи-
ческих проектов и решений. К наиболее крупным реализо-
ванным проектам, оказывающим значимое влияние на регио-
нальную энергосистему, относятся цифровой район электри-
ческих сетей (далее — РЭС) и агрегатор управления спросом.

Проекты создания цифровых РЭС стали одними из пер-
вых, нацеленных на интеллектуализацию электроэнергети-
ки. Реализация цифрового РЭС включает внедрение техно-
логий цифровых подстанций 35—110 кВт; активно-адаптив-
ной сети, систем интеллектуального учета, комплексных 
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систем поддержки принятия решений, систем цифрового 
проектирования. Высокий уровень автоматизации обеспечи-
вает наблюдаемость в режиме реального времени и позволя-
ет реализовать функции самодиагностики и самовосстанов-
ления, вести интеллектуальный учет расхода электроэнер-
гии. В результате интеллектуализации достигается снижение 
технических и коммерческих потерь в сетях на 10 и 80 % 
соответственно, сокращение времени на переключения при 
определении поврежденного участка составляет до 70 % [4; 
9]. Снижение затрат на обслуживание и ремонт оборудова-
ния сетей оценивается экспертами в 20 %, что подтверждает-
ся реализованным в Башкирэнерго проектом [4].

В табл. 2 представлены отдельные результаты успеш-
ных проектов цифровизации районов электрических сетей: 
средние индексы длительности (SAIDI) и частоты (SAIFI) 
прерываний в работе системы и потери.

Таблица 2
Снижение показателей при реализации проектов 

цифровых РЭС, % (сост. по: [4; 9; 15])
Компания, РЭС SAIDI SAIFI Потери

Цифровой РЭС (Янтарьэнерго) 44 34 54
Сосновский РЭС (Челябэнерго) 81 86 66
Орджоникидзевский РЭС 
(Пермэнерго) 79 84 55

Ильинский РЭС (Пермэнерго) 83 89 79

Исходя из достигнутых технических показателей реа-
лизации проектов цифровых РЭС, могут быть определены 
экономические эффекты. К примеру, годовой эффект сни-
жения потерь при реализации цифрового РЭС в Янтарь- 
энерго составил более 110 млн кВт·ч, что обернулось эко-
номией затрат на покупку электроэнергии на оптовом рын-
ке в 240 млн руб.

Указанные эффекты предлагается относить к систем-
ным, т. к. они выражаются не только в снижении издержек 
электросетевой компании, но также приносят дополнитель-
ную выгоду потребителям, которая выражается в сокраще-
нии возможных ущербов и снижении темпов роста стоимо-
сти тарифов на передачу.

Проведенный анализ экономической эффективности 
цифровых решений в электроэнергетике на примере циф-
рового РЭС показал целесообразность реализаций соответ-
ствующих проектов и их инвестиционную привлекатель-
ность. Согласно данным (см.: [4; 9; 15]), дисконтирован-

ные сроки окупаемости проектов составляют от 5 до 9 лет, 
что в целом является нормой для отраслевых инвесторов и 
энергокомпаний.

На рис. 1 представлены обобщенные результаты реа-
лизации пилотного проекта цифровизации сетей в Баш-
кирэнерго [4] за 7 лет. Планировавшиеся инвестиции про-
екта были увеличены более чем в 2 раза, при этом полу-
ченный эффект превысил ожидаемый в 5,2 раза и составил 
2 469 млн руб. вместо ожидавшихся 473 млн руб. Представ-
ленные показатели экономической эффективности проек-
та [4] свидетельствуют о значимости и целесообразности 
масштабирования полученного опыта в других электросе-
тевых компаниях.

Проект цифрового РЭС входит в программу «Цифровой 
трансформации 2030» группы компаний «Россети». Финан-
сирование инвестиционных программ компании осущест-
вляется только на 67 % за счет собственных средств [3]. 
Стоимостные параметры инвестиционной программы 
2020—2024 гг. составляют 1 114 млрд руб. [3]. Согласно 
целевым показателям программы, интеллектуализация 
электрических сетей позволит к 2030 г. добиться сокраще-
ния потерь на 50 %, снижения CAPEX и OPEX — на 15 и 
30 % соответственно. Реализация данных проектов оказы-
вает непосредственное влияние на эффективность регио-
нальной энергетики, т. к. определяет уровень работоспо-
собности, наблюдаемости и управляемости в региональных 
распределительных сетях, в наибольшей степени опре-
деляющих уровень бесперебойности электроснабжения 
конечных потребителей. Соответственно, реализация про-
екта сопровождается значимыми системными эффектами, 
наблюдаемыми в региональной энергетике.

Проекты управления спросом в энергосистеме с привле-
чением специализированных структур — агрегаторов — 
начали реализовываться с 2019 г. Появление на рознич-
ном рынке потребителей, способных гибко управлять сво-
им потреблением, стало возможным при развитии систем 
интеллектуального учета электроэнергии, являющихся 
технологической основной функционирования интеллекту-
альных сетей [16]. За четыре года, с момента проведения 
Системным оператором первого отбора агрегаторов, объем 
управляемой мощности в рамках пилотных проектов уве-
личился более чем в 10 раз (рис. 2). Снижение отобранных 
объемов управляемого спроса в 2023 г. объясняется изме-
нением правил функционирования агрегаторов, переходом 
на ежемесячные отборы и введением штрафов за невыпол-
нение команд по снижению нагрузки.

Рис. 1. Инвестиции и экономический эффект цифровизации районов электрических сетей в Башкирэнерго [4]
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Рис. 2. Динамика изменения объемов управляемого спроса

Эффективность работы агрегаторов можно проде-
монстрировать посредством анализа отдельных событий.  
К примеру, 18 июля 2022 г. максимальный плановый объем 
разгрузки потребителей составил 618,518 и 201 МВт в пер-
вой и второй ценовых зонах соответственно. Как резуль-
тат, максимальное снижение цены составило 31,8 руб./
МВт·ч в первой ценовой зоне и 87,29 руб./МВт·ч — во вто-

рой. Суммарный эффект на рынке на сутки вперед соста-
вил 50,96 млн руб. Аналогичные результаты наблюдаются  
и при анализе других событий. Так, 4 октября 2023 г. 
эффект составил 90,59 млн руб.

Об эффективности можно судить на основе помесяч-
ных совокупных эффектов работы агрегаторов управления 
спросом на рынке на сутки вперед (рис. 3).

Рис. 3. Эффект управления спросом в 2022—2023 гг., млн руб.

Фактически, управление спросом и формирование 
новых субъектов — агрегаторов управления спросом — это 
высокотехнологичный бизнес, в который вовлечены специ-
алисты в областях энерготрейдинга, информационных тех-
нологий, энергоаудита, энергоэффективности и интеллек-
туального учета [17]. Их появление и функционирование 
невозможно без цифровизации энергосистемы.

Цифровизация отрасли создает киберфизическую 
инфраструктуру и обеспечивает возможность перехода к 
эффективной интеллектуальной энергосистеме, обладаю-
щей свойствами наблюдаемости и управляемости.

Реализация проектов цифровой трансформации элек-
троэнергетики на различных системных уровнях зачастую 
взаимоувязана между собой, т. к. основой работы является 
передача и обработка цифровых сигналов (данных) в целях 
повышения эффективности управления технологическими 
и бизнес-процессами в электроэнергетике.

К примеру, системы дистанционного управления основа-
ны на автоматическом выполнении набора команд и обмене 
телеметрической информацией по цифровым каналам связи, 
что позволяет в несколько раз сократить длительность ввода в 

работу и вывода из работы сетевого и генерирующего обору-
дования, по сравнению с технологией, основанной на голосо-
вых командах диспетчерского персонала.

В то же время данные сигналы учитываются в системе 
управления производственными активами для более раци-
онального и эффективного функционирования либо други-
ми системами поддержки принятия решений.

Появление цифровых счетчиков электроэнергии, разви-
тие телекоммуникаций и интеллектуальных сетей предопре-
делили возможность повышения эластичности потребления и 
привели к появлению концепции управления спросом. «Насы-
щение» энергосистемы интеллектуальными приборами учета 
и контроля, а также системами дистанционного мониторин-
га и управления позволили реализовать управление спросом  
не только на уровне крупных потребителей оптового рынка, 
но и на розничном рынке — путем внедрения агрегаторов 
управления спросом на электрическую энергию.

Формирование активных энергетических комплексов осно-
вано на взаимодействии локальной системы и региональной 
системы энергоснабжения в режиме on-line, контроле множе-
ства режимных параметров и соответствующем управлении.
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Увеличение количества и суммарной мощности распре-
деленной генерации обусловливает необходимость в созда-
нии децентрализованной системы управления режимами рас-
пределительных сетей и источников энергии. Независимые 
системы управления объектами такой сети становятся аген-
тами децентрализованной мультиагентной системы, которые 
осуществляют согласованное управление общим режимом 
сети без координирующих центров. Такие системы становят-
ся инновационным ответом на технологии централизованного 
управления, обладающие низким уровнем адаптивности [18].

Системным оператором ЕЭС России реализуется также 
ряд других проектов по цифровой трансформации. Среди 
них — создание цифровой системы мониторинга и анализа 
функционирования устройств релейной защиты и автома-
тики, цифровой системы автоматического доведения пла-
новой мощности до электростанций. Базой для всех проек-
тов является формирование единой технологической эко-
системы, использующей единые стандарты.

В ходе реализации программ цифровизации возникает 
потребность в развитой информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуре, в цифровых платформах, обладаю-
щих значительными вычислительными мощностями. При 
этом энергосистема в достаточной степени должна быть 
оснащена «умными датчиками» для обеспечения наблю-
даемости энергетических объектов, что формирует основу 
развития цифровых сервисов.

Неотъемлемой составляющей становится широкое вне-
дрение интеллектуальных алгоритмов управления, систем 
прогнозирования остаточного ресурса элементов оборудо-
вания и объектов в целом как основы риск-ориентирован-
ного управления энергосистемой.

Выводы
Региональная электроэнергетика — критическая инфра-

структура, состояние которой во многом определяет про-
мышленное и социально-экономическое развитие субъек-
тов Российской Федерации. Поэтому вопросы обновления 
отрасли на основе новейших научно-технических достиже-
ний, в т. ч. ее цифровизации и интеллектуализации, требу-
ют большого внимания и неотложных решений.

Анализ кейсов внедрения цифровых решений позволил 
выявить получаемые системные эффекты, среди которых 
следует особо выделить повышение бесперебойности элек-
троснабжения, управляемости и энергоэффективности про-
цессов энергетического производства и потребления, сни-
жение стоимости электроэнергии на рынке на сутки вперед 
для потребителей, а также снижение темпов роста тари-
фов на передачу электрической энергии. При этом, в силу 
специфики электроэнергетической отрасли, принимаемые 
решения прежде всего носят технологический характер, 
однако результаты реализации проектов демонстрируют их 
инвестиционную привлекательность.

Реализация проектов цифровой трансформации, 
направленных на повышение гибкости энергетической 
системы, внедрение передовых практик интеллектуаль-
ной энергетики, позволяет также повысить эффектив-
ность оптимизации режимов работы энергосистем, про-
цессов эксплуатации, ремонта и замены оборудования  
в зависимости от его состояния, а следовательно, обеспе-
чить снижение как капитальных и операционных затрат 
для энергокомпаний, так и общесистемных затрат, что 
важно с позиций устойчивого развития региональных 
систем электроснабжения.
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УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика (экономические науки)

Аннотация. Развитие отрасли по освоению ресурсов 
угольного метана во многом зависит от применения обосно-
ванных методов и моделей принятия экономических и орга-
низационно-управленческих решений. Важнейшей проблемой 
работ по разработке газосодержащих угольных пластов явля-
ется их низкая экономическая эффективность. Такие проек-
ты характеризуются меньшей выручкой и большими затра-
тами по сравнению с традиционными проектами по добыче 
газа. Однако добыча метана из угольных пластов решает ряд 
задач в угольных регионах, не характерных для традиционной 
добычи газа. На проекты по добыче и использованию метана 
угольных пластов оказывает влияние политика государства. 
Федеральное правительство и власти регионов заинтересо-
ваны в налоговых поступлениях от деятельности по добыче 
и переработке газа и угля, снижении аварийности в угольных 
шахтах, увеличении занятости, улучшении экологической 
ситуации, вовлечении в хозяйственный оборот дополнитель-
ных ресурсов газа. Для достижения этих результатов госу-
дарство может предоставить налоговые льготы и прочие 

виды стимулирования компаниям — участникам проектов по 
добыче и переработке метана. В статье представлены реко-
мендации по формированию методических подходов к оценке 
экономической эффективности проектов дегазации угольных 
шахт. Эти подходы основаны на использовании современно-
го инструментария к оценке эффективности инвестиций, на 
учете баланса интересов государства и компаний — участни-
ков проектов разработки газосодержащих угольных пластов 
и применении обоснованных методов расчета экономических 
эффектов от дегазации угольных шахт. Также в статье 
предложен механизм определения размера государственного 
стимулирования, который позволит принимать обоснован-
ные решения о разработке ресурсов угольного метана.

Ключевые слова: метан угольных пластов, дегаза-
ция шахт, эффективность инвестиций, экономический 
эффект, косвенный эффект, интегральный эффект, капи-
тальные вложения, эксплуатационные затраты, баланс 
интересов, государственное стимулирование, рациональ-
ное освоение ресурсов
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Abstract. Development of the coalbed methane resource utili-
zation industry largely depends on the application of sound meth-
ods and models for making economic and organizational and man-
agerial decisions. The most important problem of the work on the 
development of gas-containing coal seams is their low economic 
efficiency. Such projects are characterized by lower revenue and 
higher costs compared to traditional gas production projects. How-
ever, the extraction of methane from coal seams solves a number 
of problems in coal regions that are not typical for traditional gas 
production. Projects for the extraction and use of coalbed methane 
are influenced by government policy. The Federal Government and 
regional authorities are interested in tax revenues from gas and 
coal extraction and processing activities, reducing accidents in coal 
mines, increasing employment, improving the environmental situa-
tion, and involving additional gas resources in economic turnover. 
To achieve this, the state can provide tax and other types of incen-

tives to companies participating in projects for the extraction and 
processing of methane. The article presents recommendations on 
the formation of methodological approaches to assessing the eco-
nomic efficiency of coal mine degassing projects. These approach-
es are based on the use of modern tools to assess the effectiveness 
of investments, taking into account the balance of interests of the 
state and companies participating in projects for the development 
of gas-containing coal seams and the application of sound meth-
ods for calculating the economic effects of coal mine degassing. 
The article also proposes a mechanism for determining the amount 
of government incentives, which will allow making informed deci-
sions about the development of coal methane resources.
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Введение
Актуальность темы. В Российской Федерации на сегод-

няшний момент ресурсы метана угольных пластов (далее — 
МУП) превышают суммарные ресурсы газа плотных песча-
ников и сланцевого газа, что определяет важную роль МУП 
в развитии добычи газа [1—3]. Повышение требований  
к развитию отрасли по разработке газосодержащих угольных 
пластов, возможность получения экономических эффектов  
в угольной промышленности, а также дополнительных соци-
альных, экологических и научно-технических результатов 
обусловливают актуальность поиска новых методических 
подходов к извлечению и использованию угольного метана.

Изученность проблемы. Вопросы освоения ресур-
сов угольного метана рассматривались в работах отече-
ственных ученых: А. Т. Айруни, С. К. Баймухаметова, 
В. Ф. Буслаева, В. Н. Васюкова, Ю. Ф. Васючкова, А. М. 
и М. В. Голициных, А. С. Десяткина, В. С. Забурдяе-
ва, А. М. Зафаровой, Н. О. Калединой, А. М. Карасевича, 
А. В. Кейбал, К. С. Коликова, Е. В. Крейнина, А. М. Масте-
панова, Е. С. Мелехина, Н. В. Ножкина, Н. В. Прониной, 
Л. А. Пучкова, А. Д. Рубана, С. В. Сластунова, Н. М. Сто-
ронского, В. О. Тайлакова, Б. И. Федунец, В. Т. Хрюкина, 
Ю. В. Шувалова и др. [4; 5]. Отдельно вопросами эконо-
мики и организации извлечения и использования угольного 
метана занимались отечественные ученые: А. Ф. Андреев, 
С. А. Белова, Л. С. Гизатуллина, А. В. Кошелец, Е. С. Кузи-
на, Т. И. Кузьмина, Н. М. Лобов, В. О. Митрофанов, 
Н. В. Пашкевич и др. [6—8]. Среди зарубежных ученых 
следует отметить C. E. Barker, Z. Chen, C. R. Clarkson, 
J. L. Clayton, M. Dawson, D. Elsworth, J. R. Garrison Jr., 
R. W. Gloyn, S. Harpalani, S. E. Laubach, J. Liu, X. Mao, 
R. A. Marrett, M. J. Mavor, X. Miao, C. R. Nelson, J. E. Olson, 
R. Puri, L. Qingquan, S. Saurabh, A. R. Scott, V. K. Singh, 
S. N. Sommer, J. Squarek, D. E. Tabet [9; 10].

В рамках подготовки материала для построения иссле-
дования был проведен анализ работ вышеперечисленных 
ученых и специалистов по вопросам оценки экономиче-
ских эффектов от дегазации угольных шахт. В работах 
Н. М. Лобова обстоятельно изучены эффекты от исполь-
зования угольного метана, сокращения эмиссии метана в 
атмосферу, повышения нагрузки на очистные забои шахт. 
В исследовании Л. С. Гизатуллиной приведены данные по 
ущербу для окружающей среды угольных регионов в связи 
с выбросами метана. В работах А. В. Кошелец исследова-
ны такие косвенные эффекты, как экономический эффект 
от полного или частичного замещения, поставляемого в 
угольный регион природного газа метаном угольных пла-
стов; экономический эффект от высвобождения природ-
ного газа на традиционных месторождениях за счет его 
замещения угольным метаном; экономический эффект от 
изменения загрузки газотранспортных мощностей. Также 
в работах А. В. Кошелец изучены вопросы формирования 
механизма государственного стимулирования дегазации 
шахт. В исследовании Е. С. Кузиной предложены подходы 
к формированию организационно-экономического меха-
низма дегазации высоко газоносных угольных пластов.

Целесообразность разработки темы. Несмотря на зна-
чительный вклад ученых и специалистов, до настоящего 
времени слабо изученной остается проблема формирова-
ния обоснованных методических подходов к оценке эконо-
мической эффективности дегазации угольных шахт. Слабо 
отражены исследования по определению интересов участ-
ников проектов, а также по определению объема государ-

ственного стимулирования. Недостаточность теоретиче-
ской разработанности данной проблематики определяет 
актуальность выбранной темы, целей и задач работы.

Цель исследования заключается в формировании мето-
дических подходов к оценке экономической эффективности 
проектов дегазации угольных шахт на основе учета интере-
сов компаний участников и государства. Реализация цели 
исследования потребовала решения следующих основных 
задач: систематизации проблем развития отрасли по разра-
ботки газосодержащих угольных пластов; разработки схе-
мы взаимодействия участников работ по дегазации; обо-
снования рекомендаций по определению экономической 
эффективности дегазации угольных шахт; обоснования и 
разработки механизма государственного стимулирования 
проектов дегазации угольных шахт.

Научная новизна исследования заключается в разра-
ботке методики определения показателей экономической 
эффективности проектов дегазации угольных шахт, кото-
рая включает механизм определения предельных объемов 
государственного стимулирования, а также интегральные 
показатели экономической эффективности для государства 
и компаний участников. Результаты исследования расширя-
ют понимание роли обоснованной оценки баланса интере-
сов государства и компаний участников при расчете эконо-
мической эффективности проектов дегазации, а интеграль-
ные показатели экономической эффективности позволяют 
учесть как прямые, так и косвенные эффекты от дегазации.

Теоретическая значимость исследования состоит в 
систематизации условий и факторов, объясняющих взаимо-
действие государства и компаний в рамках реализации про-
ектов дегазации угольных шахт; методологическом обоснова-
нии инструментария экономической оценки проектов.

Практическая значимость результатов работы заклю-
чается в том, что они являются основой для комплексной 
оценки экономической эффективности проектов дегазации 
угольных шахт. Разработанный в работе механизм госу-
дарственного стимулирования может служить основой для 
обоснования и принятия экономических и организацион-
но-управленческих решений.

Основная часть
Развитие отрасли по разработке ресурсов угольного 

метана во многом зависит от того, насколько согласованы 
интересы между государством и компаниями участника-
ми [11; 12]. Схема баланса интересов между компаниями 
участниками проектов разработки газосодержащих уголь-
ных пластов и государством представлена на рисунке.

Следующей составляющей, необходимой для формиро-
вания методики оценки показателей экономической эффек-
тивности, являются способы расчета прямых и косвенных 
эффектов от дегазации. В настоящее время у специали-
стов и ученых существуют разные подходы к определению 
одних и тех же экономических эффектов от разработки 
ресурсов угольного метана, а некоторые результаты ими не 
учитываются совсем [13; 14]. В связи с этим в работе сфор-
мирован комплекс методов определения прямых и косвен-
ных экономических эффектов, в котором наиболее полно 
учтены все результаты дегазации угольных шахт [15]. При 
этом некоторые методы расчета экономических эффектов 
являются полностью новыми, а некоторые методы пере-
смотрены и дополнены в соответствии с выявленными эко-
номическими и организационными особенностями работ 
по извлечению и использованию угольного метана.
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Рис. Схема баланса интересов компаний участников и государства

Приведенная схема баланса интересов государства 
и компаний участников, а также способы определения 
экономических эффектов от разработки газосодержащих 
угольных пластов явились основой для формирования 
предлагаемой методики оценки показателей экономиче-
ской эффективности дегазации.

Результаты исследования. Методика определения 
показателей экономической эффективности проектов дега-
зации шахт для угледобывающего предприятия и для госу-
дарства представлена в табл. 1 и 2.

Как показано в п. 12 табл. 1, размер государственного сти-
мулирования зависит от нескольких условий. Первоначально 
эффективность проекта комплексной дегазации рассчитыва-
ется без учета государственного стимулирования. В случае 
если рассчитанный суммарный ЧДД проекта положительный, 
государственное стимулирование равно нулю. Если суммар-
ный ЧДД проекта отрицательный, минимальное значение 

государственного стимулирования равно взятому по модулю 
суммарному ЧДД проекта, что обеспечит финансовую реали-
зуемость такого проекта для угледобывающего предприятия. 
Максимальное значение государственного стимулирования 
равняется сумме прямых и косвенных эффектов от дегазации 
для государства (табл. 2). В случае если размер стимулирова-
ния не превысит данного значения, проект является эффектив-
ным и для государства. В табл. 1 государственное стимулиро-
вание представлено в форме субсидирования. В случае если 
используется другой метод стимулирования, например, нало-
говые льготы, расчет эффективности может быть скорректи-
рован без существенного изменения приведенной методики. 
Интегральный показатель экономической эффективности 
проекта для угледобывающего предприятия включает чистый 
дисконтированный доход, а также дисконтированный косвен-
ный эффект от повышения инновационного потенциала ком-
пании и от улучшения имиджа компании.

Таблица 1
Методика определения показателей экономической эффективности проектов дегазации шахт  

для угледобывающего предприятия

№ 
п/п Показатель Методика расчета № шага

1 2 …
1 Капитальные затраты, руб. Сумма капитальных вложений на строительство дегазационных 

скважин и сопутствующих работ; строительство комплекса по 
переработке газа

2 Эксплуатационные затраты, руб. Сумма затрат на эксплуатацию дегазационных скважин и комплекса по 
переработке газа

3 Эффект от использования метана Определяется умножением объема метана или продуктов переработки 
на цену метана или продуктов переработки
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Окончание табл. 1

№ 
п/п Показатель Методика расчета № шага

1 2 …
4 Эффект от сокращения эмиссии газа 

в атмосферу
Представляет собой сокращение затрат угледобывающего предприятия 
на платежи за выбросы метана в атмосферу

5 Эффект от улучшения использования 
фронта горных работ

Определяется как сумма эффектов от повышения нагрузки на очистной 
забой, от повышения темпа проведения подготовительных выработок в 
шахтах и от сокращения затрат на работу системы вентиляции

6 Эффект от снижения аварийности Определяется сокращением ущерба, связанного с разрушением 
объектов, с травматизмом шахтеров, с недополучением продукции в 
связи с аварией

7 Эффект от снижения затрат на ранее 
проводимую дегазацию

Определяется сокращением затрат на ранее проводимые методы 
дегазации без снижения общей эффективности дегазации

8 Общий экономический эффект от 
дегазации шахт, руб.

п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7

9 Прибыль до налогообложения, руб. п. 8 ‒ п. 2
10 Налог на прибыль, руб. В процентах от п. 9
11 Чистая прибыль, руб. п. 9 ‒ п. 10
12 Государственное стимулирование 

(Зг.с.), руб.
∑ЧДД > 0 → Зг.с. = 0
∑ЧДД < 0 → minЗг.с. = |∑ЧДД|
maxЗг.с. = (Нг + Ну) + (Эз.н. + Ээк + Эгос + Эм + Энтп + Эим)

13 Амортизационные отчисления, руб. В процентах от стоимости основных средств
14 Чистый доход, руб. п. 11 + п. 12 + п. 13 ‒ п. 1
15 Коэффициент дисконтирования, д. е. Расчет ведется согласно  

Методическим рекомендациям по оценке эффективности 
инвестиционных проектов [16]16 Дисконтированные капитальные 

вложения, руб.
17 Чистый дисконтированный доход 

(ЧДД), руб.
18 Внутренняя норма доходности 

(ВНД), %
19 Срок окупаемости 

дисконтированный (Ток), лет
20 Индекс доходности дисконтирован-

ных инвестиций (ИДД), руб./руб.
21 Эффект от повышения научно-

технического уровня, руб.
Определяется суммой эффектов от внедрения новых методов 
организации и управления производством, от внедрения новой научно-
технической информации, от внедрения новых техники, технологий, 
материалов, от повышения кадрового потенциала

22 Эффект от улучшения имиджа, руб. Определяется суммой эффектов от повышения имиджа предприятия у 
деловых партнеров, у персонала предприятия, у государства,  
у потребителей и общества в целом

23 Дисконтированный косвенный 
эффект, руб.

(п. 21 + п. 22) × п. 15

24 Интегральный показатель 
экономической эффективности для 
угледобывающего предприятия, руб.

п. 17 + п. 23

Таблица 2
Методика определения показателей экономической эффективности проектов дегазации шахт для государства

№ 
п/п Показатель Методика расчета № шага

1 2 …
1 Государственное стимулирование, руб. Расчет ведется аналогично п. 12 табл. 1
2 Налоги от работ по извлечению и 

использованию газа (Нг), руб.
Сумма налогов проекта дегазации (табл. 1)

3 Налоги от работ по извлечению 
дополнительных объемов угля (Ну), руб.

Выручка от продажи дополнительного объема угля умноженная 
на долю налогов в цене 1 т угля

4 Доход бюджета, руб. п. 2 + п. 3 ‒ п. 1
5 Коэффициент дисконтирования, д. е. Расчет ведется согласно Методическим рекомендациям по оценке 

эффективности инвестиционных проектов [16]6 Дисконтированный доход бюджета, руб.
7 Индекс доходности бюджетных 

инвестиций, д. е.
8 Внутренняя норма бюджетной 

эффективности, %
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№ 
п/п Показатель Методика расчета № шага

1 2 …
9 Эффект от улучшения экологической 

ситуации (Ээк)
Определяется сокращением ущерба от повышения уровня времен-
ной нетрудоспособности, травматизма, инвалидности, смертности  
в угольном регионе

10 Эффект от повышение уровня занятости 
(Эз.н.)

Определяется сокращением затрат государства на создание одного 
рабочего места в рамках программ по повышению занятости 
или размера пособия по безработице на одного человека, 
предусмотренный в рамках законодательства

11 Эффект от роста производства в 
сопутствующих отраслях за счет 
мультипликативного эффекта (Эм)

Определяется суммарным дополнительным доходом в смежных 
отраслях экономики страны

12 Эффект от повышения научно-
технического уровня (Энтп)

Расчет ведется аналогично п. 21 табл. 1

13 Эффект от улучшения имиджа (Эим) Расчет ведется аналогично п. 22 табл. 1
14 Эффект для государства от вовлечения  

в оборот угольного метана (Эгос)
Определяется суммарным эффектом от снижения цен на метан и 
продукты его переработки и увеличением налоговых поступлений 
от потребителей газа

15 Дисконтированный косвенный эффект, руб. (п. 9 + п. 10 + п. 11 + п. 12 + п. 13 + п. 14) × п. 5
16 Интегральный показатель экономической 

эффективности для государства, руб.
п. 6 + п. 15

Доходной частью проекта для государства являются 
налоговые поступления. Налоговые поступления от дея-
тельности по добыче и переработке газа определяются 
путем расчета денежных потоков угледобывающего пред-
приятия (табл. 2). Налоговые поступления от деятельно-
сти по добыче дополнительных объемов угля, получен-
ных в результате снижения влияния «газового фактора», 
можно определить путем умножения выручки от прода-
жи дополнительного объема угля на долю налогов в цене  
1 т угля. Интегральный показатель экономической эффек-
тивности проекта для государства включает дисконтиро-
ванный доход бюджета, а также дисконтированный кос-
венный эффект.

Заключение
Предложенные в исследовании методические подхо-

ды к определению эффективности проектов дегазации для 

государства и компаний участников, а также механизм 
государственного стимулирования могут служить основой 
для обоснования и принятия экономических и организа-
ционно-управленческих решений. Разработанные в работе 
интегральные показатели расширяют понимание важных 
аспектов теории и методологии обоснования экономиче-
ской оценки инвестиционных проектов в области дегаза-
ции угольных шахт. Содержащиеся в работе предложения 
и рекомендации носят конкретный характер и соответству-
ют реальным условиям функционирования и развития рос-
сийских угледобывающих компаний. Это определяет прак-
тическую значимость исследования в части организации 
эффективного управления процессом разработки и внедре-
ния проектов дегазации, а предложенный механизм госу-
дарственного стимулирования позволяет сделать проекты 
дегазации экономически эффективными как для государ-
ства, так и для угледобывающей компании.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ПОСРЕДСТВОМ 1С

5.2.2 — Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Аннотация. Выделены проблемы муниципально-
го управления: увеличение объема документооборота, 
невозможность эффективного отслеживания движения 
документов, утеря и дублирование документов, а также 
сложности в контроле исполнения. Предложено внедре-
ние программного продукта «1С:Предприятие» как инно-
вационного решения для оптимизации и цифровизации в 
муниципальном управлении.

Авторы обосновывают целесообразность своего выбора, 
выделяя такие преимущества внедрения «1С:Предприятие», 
как оптимизация документооборота, создание единой элек-
тронной системы, предотвращение утери и дублирования 
документов, а также улучшение контроля исполнения. Рабо-
та подчеркивает, что внедрение цифровых технологий, осо-
бенно через использование «1С:Предприятие», представляет 
собой современный и эффективный инструмент для совер-
шенствования муниципального управления, соответствуя 
требованиям цифровой эпохи и обеспечивая эффективное 
взаимодействие внутри органов власти и с гражданами. 
Работа заключается в обосновании необходимости цифро-

вой трансформации муниципального управления в г. Ельце  
и предлагает конкретные шаги по внедрению указанной 
системы для решения выявленных проблем в документообо-
роте. Отмечается, что целесообразность внедрения про-
граммы «1С:Предприятие» проявляется в ее способности 
эффективно справляться с текущими вызовами и повы-
шать оперативность и качество муниципального управления  
в условиях современных требований к гибкости, прозрачно-
сти и эффективности бюрократических процессов.

В целом, внедрение «1С:Предприятие» в муниципальное 
управление г. Ельца может стать ключевым элементом 
цифровой трансформации, обеспечив более эффективное, 
прозрачное и управляемое функционирование городских 
структур. Однако важно учитывать особенности и тре-
бования конкретного муниципалитета при разработке и 
внедрении данной системы.

Ключевые слова: цифровизация, автоматизация, тех-
нологии, интеграция, электронный документооборот, про-
зрачность, применение «1С:Предприятие», муниципальные 
структуры, программное обеспечение, цифровые решения
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Original article

DIGITALIZATION AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS  
IN MUNICIPAL GOVERNANCE THROUGH 1C

5.2.2 — Mathematical, statistical and instrumental methods in economics

Abstract. Problems of the municipal governance have been 
identified, such as an increase in the volume of document flow, 
the inability to effectively track the movement of documents, loss 
and duplication of documents, as well as difficulties in monitor-
ing execution. It is proposed to introduce the software product 
“1C:Enterprise” as an innovative solution for optimization and 
digitalization in municipal governance.

The authors analyze the feasibility of choosing this topic, 
highlighting the advantages of implementing “1C:Enterprise”, 
such as optimizing document flow, creating a unified electronic 
system, preventing loss and duplication of documents, as well 
as improving execution control. The work emphasizes that the 
introduction of digital technologies, especially through the use 
of 1C:Enterprise, is a modern and effective tool for improving 
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municipal governance, meeting the requirements of the dig-
ital era and ensuring effective interaction within authorities 
and with citizens. The paper aims to justify the need for digital 
transformation of municipal governance in the city of Elets and 
proposes specific steps to implement this system to solve iden-
tified problems in document flow. It is noted that the feasibility 
of implementing the 1C:Enterprise program is manifested in its 
ability to effectively cope with current challenges and improve 
the efficiency and quality of municipal governance in the con-
text of modern requirements for flexibility, transparency and 
efficiency of bureaucratic processes.

In general, the implementation of 1C:Enterprise in the 
municipal governance of the city of Elets can become a key ele-
ment of digital transformation, ensuring more efficient, trans-
parent and controlled functioning of city structures. However, 
it is important to take into account the characteristics and 
requirements of a particular municipality when developing and 
implementing this system.

Keywords: digitalization, automation, technologies, inte-
gration, electronic document management, transparency, 
1C:Enterprise application, municipal structures, software, dig-
ital solutions
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Введение
Цифровизация муниципального управления открыва-

ет новые горизонты в оптимизации бюджетных расходов и 
повышении финансовой эффективности. Освоение программ-
ных решений, аналогичных «1С», становится незаменимым 
для поддержания устойчивости развития территорий. В кон-
тексте управленческих систем на местном уровне применение 
цифровых инструментов стимулирует динамичное и обосно-
ванное решение административных вопросов, улучшая коор-
динацию межведомственных процессов.

Совершенствование взаимодействия структурных под-
разделений органов власти возможно через автоматизацию 
и цифровую синхронизацию, обеспечивая, таким образом, 
непосредственность и прозрачность их операций. Допол-
нительный акцент на разработку и адаптацию электрон-
ных государственных сервисов позволяет жителям легкий 
и оперативный доступ к муниципальным услугам. Пере-
ход на онлайн-платформы кардинально упрощает диалог 
между обществом и властью, что влияет на общую степень 
гражданского удовлетворения.

Продвижение в области аналитики массивов городских 
данных через цифровые технологии значительно ускоряет 
выявление и пресечение коррупционных проявлений, спо-
собствуя при этом рациональному распределению ресур-
сов. Неоспоримо, что в эпоху информационных перево-
ротов системное внедрение передовых технологических 
решений в сфере муниципального управления остается не 
только актуальным, но и стратегически важным подходом 
в деле укрепления регионального самоуправления и повы-
шения уровня жизни населения.

Изученность проблемы. Цифровая революция непре-
рывно предлагает новые горизонты для оптимизации про-
цедур в рамках муниципальных органов, подразумевая 
постоянное обновление систем и процессов. В условиях 
современности органы государственной власти активно 
исследуют перспективы включения технологических нов-
шеств и цифровизации в свою инфраструктуру, опираясь  
на возможности платформы «1С», что становится ключевым 
фактором в повышении эффективности управленческих 
механизмов. Такой подход приводит к усовершенствова-
нию бюджетной политики и внедрению электронных форм 
предоставления госуслуг, содействуя укреплению прозрач-
ности административных действий. Данный вопрос рас-
сматривали такие авторы, как М. П. Селезнева, В. Б. Моро-
зов, С. Г. Соловьев, Л. Р. Валеева, О. Ю. Шабаршина, 
Е. Е. Вагнер, И. С. Волков, И. И. Рахмеева [1—8]. Учитывая 
данные аспекты, возникает четкое осознание роли техноло-
гизации в эволюции муниципального управления. 

Среди исследователей, занимающихся данной про-
блемой, выделяются Ю. Б. Кострова, Е. С. Нестеренко, 
Т. Н. Селентьева, Я. П. Лягунов, Д. И. Дынник, М. А. Лип-
чанская и А. В. Шиндина [9—14] и др.

Методы и принципы использования современных 
информационных технологий в работе органов государ-
ственной и муниципальной власти представлены в тру-
дах таких авторов, как А. И. Левин и В. И. Шошина [15]. 
Однако стоит отметить, что в настоящее время существует 
недостаток научных исследований, посвященных анализу 
алгоритма применения современных цифровых технологий 
в государственном и муниципальном управлении.

Исследования подчеркивают важность цифровых реше-
ний для эффективного управления муниципалитетами и 
улучшения качества обслуживания граждан.

Цель статьи предполагает анализ роли цифровизации 
в оптимизации административных процессов, внедрении 
электронных государственных услуг и повышении эффек-
тивности ресурсного управления.

Задачи исследования включают оценку эффективно-
сти управления, анализ оптимизации бюджетных процес-
сов, изучение влияния на прозрачность принятия решений 
и оценку эффективности электронных государственных 
услуг. Исследование также фокусируется на выявлении 
вызовов и препятствий цифровизации в муниципалитетах с 
последующими рекомендациями для их преодоления.

Целесообразность. Тема цифровизации и технологи-
ческих инноваций в муниципальном управлении, осущест-
вляемых через программное обеспечение «1С», представ-
ляет собой важный аспект. Ее выбор обусловлен современ-
ным трендом внедрения цифровых технологий в различные 
области общества, в т. ч. в государственное управление.

Научная новизна заключается в обосновании необхо-
димости интеграции последних достижений технологий и 
обновленного технического обеспечения «1С:Предприя-
тие» в систему муниципального управления города с целью 
улучшения качества жизни граждан.

Теоретическая значимость: исследование характери-
стик влияния цифровых инноваций, осуществляемых через 
программу «1С», на эффективность и функциональность 
муниципальных органов управления для обеспечения 
высоко уровня жизни населения.

Практическая значимость: полученные результаты 
могут служить основой для деятельности органов муни-
ципального управления при разработке рекомендаций по 
оптимальному внедрению цифровых технологий в муни-
ципальную сферу с целью повышения ее эффективности  
и ответственности.
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Основная часть
«1C:Предприятие» является комплексной системой, 

разработанной с целью оптимизации профессиональных 
процедур в различных отраслях. Сегодня данная програм-
ма широко применяется во многих сферах и областях дея-
тельности, где она позволяет оптимизировать различные 
процессы и операции. Создателем данного продукта, с 
помощью которого происходит автоматизация управления 
деятельностью компаний, является компания «1С». Этот 
комплекс предназначен для осуществления бухгалтерского 
учета, управления предприятием, взаимодействия с заказ-
чиками, обработки персональных данных сотрудников и 
других специализированных задач.

Рассматривая продукт, мы видим, что его особенность 
заключается в гибкости настройки, что позволяет ему адапти-
роваться к уникальным потребностям и процессам каждого 
бизнеса. Программу можно настроить под конкретные нуж-
ды каждой компании, что делает ее более эффективным 
инструментом для управления всеми бизнес-процессами.

Многие пользователи отмечают следующие достоин-
ства программы:

1. Широкий выбор всевозможных инструментов для 
работы.

2. Оказание оперативной поддержки.
3. Возможность настройки программы для конкретных 

нужд компании.
4. Наличие технических инструкций, с помощью кото-

рых возможно самостоятельно решать любые сложности.
5. Масса вариантов применения программы.
6. Простое применение и управление.
Вместе с тем программа обладает некоторыми 

недостатками:
1. Основное направление функциональности програм-

мы — это бухгалтерия.
2. Необходимо пользоваться платными обновлениями и 

проводить регулярную настройку.
3. Программа требует профессиональных знаний для 

настройки основных функций.
Независимо от присутствия некоторых минусов, дан-

ный продукт позволяет полностью оптимизировать дея-
тельность компаний и облегчает им выполнение большого 
спектра задач.

По своей сути, данная программа является интегриро-
ванной системой целого спектра программных продуктов, 
которая предназначена для автоматизации администра-
тивных и управленческих процессов в городских органах. 
Она используется для оптимизации бухгалтерского учета, 
управления кадрами, контроля за бюджетными процесса-
ми и предоставления электронных государственных услуг. 
С ее помощью возможно значительно облегчить работу 
городских органов, улучшить контроль за финансами и 
сотрудниками, а также усовершенствовать предоставление 
государственных услуг через электронные сервисы.

Применение программы в области бухгалтерии и 
финансов помогает проводить автоматизацию учета бюд-
жетных средств, осуществлять анализ и подготовку отче-
тов по финансовым операциям, а также управлять бюд-
жетными процессами, чтобы обеспечить более прозрачное 
использование ресурсов городских органов.

В сфере управления персоналом программа позволя-
ет автоматизировать учет сотрудников, расчет заработной 
платы и ведение документации по кадровым вопросам, обе-
спечивая соблюдение норм трудового законодательства.

Еще одна особенность программы заключается в обе-
спечении бюджетного планирования и контроля за финан-
совыми потоками в муниципалитетах. Она может быть 
применена для разработки и оптимизации системы предо-
ставления электронных государственных услуг, что улуч-
шает доступность городских сервисов для граждан и сокра-
щает бюрократические процессы. Кроме того, «1С:Пред-
приятие» предоставляет возможности для анализа данных 
и составления отчетности, что упрощает процесс принятия 
управленческих решений.

Широкое применение инновационной системы в управле-
нии муниципалитетом города может начинаться с автомати-
зации разнообразных административных процессов, включая 
учет бюджетных средств, контроль за финансами и бухгал-
терский учет. Это способствует повышению эффективности 
и прозрачности бюджетного планирования, а также делает 
управление финансами более точным и отслеживаемым.

Предоставление услуг органов власти с програм-
мой «1С» может кардинально упростить взаимодействие 
граждан с местными властями. В частности, население 
может пользоваться онлайн-платформой для получения 
различных государственных услуг, начиная от регистра-
ции места жительства и заканчивая оплатой налогов. Это 
не только снижает использование бумажной документа-
ции, но и значительно повышает уровень обслуживания 
граждан, которым больше не придется выстаивать в длин-
ных очередях и терять свое время на получение большого 
спектра государственных услуг.

Одним из основных факторов, определяющих необхо-
димость применения программы в муниципальном управ-
лении, является сбор и анализ данных. Системы, основан-
ные на «1С», позволяют эффективно собирать и обрабаты-
вать информацию, что обеспечивает органам управления 
более обоснованные решения. Например, анализ данных  
о мобильности горожан может помочь в оптимизации 
городского транспортного движения.

Также цифровизация с использованием «1С» способ-
ствует повышению прозрачности принятия решений. Элек-
тронные платформы для общения с гражданами и системы 
онлайн-консультаций создают пространство для участия 
граждан в формировании решений и обеспечивают более 
открытый диалог между властью и обществом.

Анализируя систему муниципального управления 
г. Ельце, в частности документооборот, стоит отметить сле-
дующие недостатки:

1. Увеличение общего числа документооборота в свя-
зи с увеличением нормативно-правовой базы областного и 
федерального уровня.

2. Невозможность отследить движение документов 
из-за отсутствия единой электронной системы.

3. Утеря документов в связи с большим документопото-
ком и сложной структурой организации.

4. Дублирование документов, т. к. регистрация произво-
дится через книги входящей корреспонденции.

5. Невозможность надлежащего контроля исполнения 
документов по той причине, что регистрация проводится  
в разных системах в приемной главы администрации,  
а ставятся на контроль документы в административ-
но-правовом отделе.

Таким образом, внедрение программного продукта 
«1С:Предприятие» в систему муниципального управления 
г. Ельца представляется неотложной и весьма перспектив-
ной мерой для решения ряда выявленных недостатков в 
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документообороте. Анализируя конкретные проблемы, мож-
но выделить следующие плюсы внедрения данной системы:

Оптимизация документооборота. Внедрение «1С:Пред- 
приятие» позволит оптимизировать процессы обработки и 
учета документов, а также уменьшит объем бумажной доку-
ментации. Автоматизация рутинных операций с документа-
ми сократит время на их обработку, что особенно актуально 
в условиях увеличивающегося документооборота из-за новых 
нормативов.

Создание единой электронной системы. «1С» позволит 
создать единую электронную систему документооборота, 
что значительно улучшит отслеживание движения доку-
ментов. Главы отделов и сотрудники смогут быстро полу-
чать информацию о текущем статусе документов и осу-
ществлять необходимые мероприятия.

Предотвращение утери и дублирования документов. 
Использование единой системы управления документами 
снизит риск утери документов за счет улучшенной струк-
туризации и контроля. Дублирование документов так-
же будет минимизировано, поскольку регистрация будет 
вестись в единой системе.

Централизация и улучшение контроля исполнения доку-
ментов. Внедрение «1С:Предприятие» обеспечит центра-
лизацию регистрации документов, что упростит контроль  
и надзор за их исполнением. Эффективный мониторинг 
статусов и сроков выполнения задач станет возможным 
благодаря единой системе.

Рассматривая применение программы в работе орга-
нов власти города, мы видим, что ее внедрение предостав-
ляет широкий спектр возможностей: ускоряет процессы 
модернизации и оптимизации документооборота, повы-
шает уровень прозрачности деятельности органов власти, 
позволяет вести тщательный контроль за документами  
и стадиями их реализации.

Чтобы внедрение программы в муниципальном управ-
лении г. Ельца прошло результативно, следует реализовы-
вать данную задачу строго по определенным этапам.

Этап подготовки подразумевает анализ потребностей, 
разработку технического задания и планирование бюдже-
та. Выбор конфигурации и настройка системы включают 
в себя определение необходимых модулей и адаптацию 
системы к специфике муниципалитета.

Этап запуска: обучение персонала, включая сотруд-
ников, которые будут использовать систему. Для оценки 
эффективности обучения также проводятся специальные 
пилотные программы.

Этап пошаговой реализации: внедрение в подразде-
ления. Это позволяет протестировать работоспособность 
системы в ограниченной среде перед ее расширением на 
все подразделения муниципалитета.

Этап тестирования и настройки: анализ ее функци-
ональности во всех аспектах и устранение обнаруженных 
ошибок. Окончание внедрения подразумевает переход 
системы в режим полной эксплуатации.

Продукт требует регулярного обновления и техниче-
ской поддержки, проведение оптимизации и модернизации.

Заключительные этапы внедрения: тестирование воз-
можностей системы. Это необходимо для обеспечения 
соответствия программы заявленным требованиям и обе-
спечения ее надежной работы.

Этап применения пилотного проекта заключается  
в запуске системы в ограниченном объеме, что позволяет 
выявить возможные проблемы и настроить программу под 

конкретные потребности различных подразделений муни-
ципалитета. Расширение проекта на все подразделения 
гарантирует эффективное применение системы в рамках 
муниципального управления.

После того как полностью закончится внедрение про-
граммы, следует вести постоянный мониторинг за ее тех-
ническим состоянием и наличием обновлений, проводить 
необходимые настройки системы в соответствии с измене-
ниями в нормативной базе. Благодаря данным шагам мож-
но обеспечить стабильную и актуальную работу в течение 
длительного времени. Внедрение программы представляет 
собой не только внедрение современной информацион-
ной системы, но и комплексный процесс, направленный 
на создание эффективной инфраструктуры для управле-
ния городскими ресурсами и предоставления комфортных 
услуг для граждан в муниципальном управлении г. Ельца. 
Данные этапы интеграции «1С:Предприятие» позволят 
перейти к автоматизированной системе с минимальными 
рисками и максимальной эффективностью.

«1С:Предприятие» может столкнуться с рядом потен-
циальных проблем при внедрении в муниципальное 
управление г. Ельца. Одна из основных проблем заключа-
ется в технических трудностях, которые могут возникнуть 
при интеграции с существующими системами информа-
ционного управления, а также необходимости соответ-
ствия аппаратному обеспечению программы. Это может 
потребовать дополнительных затрат и времени на реше-
ние технических проблем, прежде чем программа будет 
полностью готовой к работе.

В некоторых случаях возникают определенные сложно-
сти, связанные с неправильным планированием и работой  
с программой. Неправильно поставленное техническое 
задание может сделать требования системы неопределен-
ными, а недостаточная подготовка и обучение персонала 
могут привести к сложностям в повседневном использова-
нии новой системы. Также возможны проблемы в работе с 
данными и переносом информации на фоне наличия огром-
ного массива разнообразных данных из всех систем орга-
нов местного самоуправления.

Барьер, возникающий вследствие неготовности сотруд-
ников к переходу на новшества в их профессиональной 
сфере, представляет собой значимый аспект, подлежащий 
анализу. Разработанная стратегия должна включать после-
довательность действий, способствующих разрешению 
возможных конфликтов, связанных с введением программ-
ного продукта «1С:Предприятие» для повышения эффек-
тивности управленческих процессов в муниципалитете 
г. Ельца. Интеллектуальная подготовка кадров, иниции-
рующая бесперебойный обмен информацией и предостав-
ляющая постоянную поддержку после запуска системы, 
жизненно необходима для минимизации препятствий, сто-
ящих на пути к прогрессу. Тщательный подбор финансо-
вых инструментов, избегая неожиданных издержек, также 
играет ключевую роль в успешной интеграции технологи-
ческих достижений.

Не стоит упускать из виду безопасность персонифици-
рованных данных и легкость доступа к электронным сер-
висам для различных слоев населения, включая обучение 
как работников, так и граждан в овладении современными 
инструментариями. Сопоставление реальных итогов реа-
лизации цифровых новаций в г. Ельце с возможностями, 
предоставляемыми системой «1С», демонстрирует поло-
жительное воздействие данных инноваций на прозрачность  
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и результативность муниципального управления, нацелен-
ного на улучшение качества жизни горожан.

Заключение, выводы
Внедрение программы «1С:Предприятие» в систему 

муниципального управления г. Ельца представляет собой 
перспективное решение, направленное на модернизацию 
и оптимизацию процессов документооборота. Это позво-
лит улучшить прозрачность административных процес-
сов и обеспечит эффективный контроль за исполнением 
документов.

Особенно актуальным становится пример г. Ельца, где 
внедрение цифровизации и технологических инноваций 
с использованием программы «1С» выступает в качестве 
иллюстративного примера. Этот опыт демонстрирует, как 
современные цифровые решения способствуют улучше-
нию качества муниципального управления, повышению 
уровня прозрачности и эффективности. В результате циф-
рового трансформирования с использованием «1С» созда-
ются благоприятные условия для повышения качества жиз-
ни граждан, подчеркивая позитивное влияние технологий 
на общественные и административные процессы.
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УЧАСТИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ  
В НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПРИНИМАЮЩИХ ЭКОНОМИК

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Как правило, транснациональные компании 
(ТНК) рассматриваются в качестве организаций, играющих 
заметную роль для инновационно-технологического развития 
принимающих стран. Это происходит в т. ч. благодаря обо-
стрению конкуренции на рынках, стимулированию местных 
фирм проводить исследования, внедрять инновации и совер-
шенствовать производственные процессы. Очевидно, что 
разумное использование ресурсов и возможностей иностран-
ных ТНК (с требованиями возрастающей локализации техно-
логических и производственных процессов, закрепления прав 
российских резидентов на разрабатываемые результаты 
интеллектуальной деятельности) способно внести реаль-
ный вклад в формирование технологического суверенитета 
и инновационного роста экономики. С целью определения 
трендов изменения объемов аутсорсинга НИОКР и профес-
сиональной деятельности как с точки зрения материнских 
стран ТНК, так и принимающих государств была использо-
вана база данных ОЭСР AAMNE. По итогам статистиче-
ской обработки исходных данных был выявлен тренд роста 

аутсорсинга НИОКР и профессиональных услуг с ярко выра-
женным доминированием американских ТНК. Среди наиболее 
привлекательных стран для дислокации филиалов ТНК США 
уже не имеют безоговорочного лидерства. Благодаря разви-
той инновационной инфраструктуре и тесным интеграци-
онным связям конкуренцию США навязывали Великобрита-
ния, Германия и Швейцария. Полученные результаты имеют 
перспективы для дальнейшего исследования: выявление фак-
торов, которые обусловливают привлекательность стран  
с точки зрения дислокации в них исследовательски актив-
ных филиалов ТНК. При этом ограничения проведенного 
исследования связаны с большим лагом публикации данных,  
что не позволило проанализировать период пандемии корона-
вируса COVID-19 и последовавших глобальных экономических 
катаклизмов.

Ключевые слова: AAMNE, транснациональные компа-
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PARTICIPATION OF TRANSNATIONAL COMPANIES  
IN THE S&T DEVELOPMENT OF HOST ECONOMIES

5.2.3 — Regional and industrial economy

Abstract. Transnational companies (TNCs) are generally 
considered organizations that play a significant role in the inno-
vation and technological development of host countries. This 
is partly due to increased competition in markets, encouraging 
local firms to conduct research, implement innovations, and 
improve production processes. It is evident that the rational use 
of resources and opportunities provided by foreign TNCs (with 

increasing localization requirements for technological and pro-
duction processes, securing intellectual property rights on devel-
oped results for Russian residents) can make a real contribution 
to the formation of technological sovereignty and the innovative 
growth of the economy. In order to identify trends in the outsourc-
ing of R&D and professional activities from the perspectives 
of both TNCs’ home countries and host countries, the OECD 
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AAMNE database was used. The statistic processing of the orig-
inal data revealed a trend of increasing outsourcing of R&D and 
professional services, with a clear dominance of American TNCs. 
Among the most attractive countries for locating TNC subsidiar-
ies, the United States no longer holds undisputed leadership. Due 
to developed innovation infrastructure and close integration ties, 
competition to the United States was imposed by the United King-
dom, Germany, and Switzerland. The obtained results have pros-
pects for further research in order to identify factors that deter-

mine the attractiveness of countries for locating research-active 
TNC subsidiaries. However, limitations of the conducted study 
are associated with a significant lag in data publication, which 
did not allow for analyzing the period of the coronavirus pandem-
ic and subsequent global economic upheavals.
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Введение
В условиях нестабильной мировой экономики и уско-

ряющегося процесса деглобализации транснациональные 
корпорации (далее — ТНК) проходят глубокую транс-
формацию своей деятельности [1; 2]. Многие страны  
в этих условиях делают ставку на создание собственных 
импортозамещающих производств, а также на постепен-
ное вытеснение иностранных компаний с местных рын-
ков. Негативная экономическая ситуация не способствует 
масштабным инвестициям в НИОКР и запуску дорогосто-
ящих инновационных продуктов, что повышает актуаль-
ность темы исследования. Существует мнение о том, что, 
несмотря на все запреты со стороны государства, ТНК 
продолжают играть ключевую роль в технологическом 
развитии не только в развивающихся странах, но и в боль-
шинстве развитых стран.

С точки зрения изученности проблемы важно отме-
тить, что ключевой выгодой для местных рынков от вхожде-
ния и оперирования на них филиалов ТНК считается обмен 
и переток знаний и технологий, что повышает общий уро-
вень производительности местных фирм [3; 4]. Кроме того, 
немаловажную роль играют: развитие конкуренции [5]; 
эффекты обучения как для локальных поставщиков товаров 
и услуг [6], так и для местных потребителей [5]; демонстра-
ционный эффект от передовых технологий и управленче-
ских практик [5; 7]; инвестиции в обучение сотрудников [5; 
8], а также переток квалифицированных кадров в местный 
бизнес [6] и др. При этом негативные внешние эффек-
ты сопряжены с вытеснением местных компаний с рынка 
из-за невозможности выдержать конкуренцию с филиала-
ми ТНК, имеющими технологическую и иную поддержку 
от штаб-квартир [9].

Стоит сказать о том, что тесное взаимодействие ТНК и 
локальных фирм в области проведения НИОКР имеет глу-
бокие различия, которые касаются факторов исследова-
тельской деятельности. Прежде всего, одни и те же иссле-
дования для ТНК, как правило, требуют меньших затрат 
благодаря различного рода содействию головного офиса 
и других филиалов [10]. По данным различных исследо-
ваний, зарубежные компании имеют значительно более 
богатые возможности по привлечению талантов с местного 
рынка труда, что имеет большое значение для проведения 
внутренних НИОКР. Таким образом, ТНК зачастую побуж-
дают локальные фирмы к имитационному пути развития, 
в процессе которого они используют и адаптируют совре-
менные технологии [11]. В то же время модели исследова-
тельской активности местных предприятий играют боль-
шую роль в определении географии филиалов ТНК [12].

Научная новизна исследования состоит в количе-
ственной оценке динамики аутсорсинга научно-техниче-
ской и профессиональной деятельности крупнейших ТНК, 
а также выявлении наиболее привлекательных для зарубеж-
ных филиалов ТНК принимающих стран в этой области.

Целью работы является идентификация трендов изме-
нения объемов аутсорсинга НИОКР и профессиональной 
(по большей части, консалтинговой) деятельности как  
с точки зрения материнских стран ТНК, так и принимаю-
щих государств. Соответственно, в число основных задач 
входят: обзор научной литературы в области факторов гео-
графического размещения исследовательски активных под-
разделений ТНК; исследование динамики объемов аутсор-
синга с учетом страновой принадлежности штаб-квартир 
ТНК; изучение волатильности объемов аутсорсинга в раз-
резе принимающих экономик.

Теоретическая значимость представлена использова-
нием новой глобальной базы данных, содержащей сведе-
ния об отраслевой и страновой структуре выручки крупней-
ших ТНК, с целью анализа трендов изменения аутсорсинга 
научно-технической и профессиональной деятельности.

Практическая значимость заключается в формирова-
нии перечня стран, наиболее крупных с точки зрения исхо-
дящих потоков аутсорсинга НИОКР и профессиональной 
деятельности ТНК, а также списка экономик, наиболее 
успешных в контексте привлечения ТНК в этой области.

Основная часть
Для ТНК характерно проведение НИОКР на территории 

материнской страны. Однако они могут осуществлять их и 
за рубежом [13; 14]. В последние годы ТНК стали активно 
заниматься организацией научно-исследовательских работ 
на развивающихся рынках [15]. Эти инициативы изначаль-
но были направлены на адаптацию продукции и процес-
сов, которые используются в регионе, к местным условиям.  
На протяжении последних нескольких лет ключевые НИОКР 
зачастую перемещались в филиалы ТНК, в особенности в 
Китай и Индию [16]. В качестве мотива можно отметить 
стремление к экономии средств, а также желание работать 
в партнерстве с местными научными центрами и универси-
тетами или же создавать продукцию сразу по всем требова-
ниям местного рынка сбыта [17].

Что касается географических факторов аутсорсинга 
ТНК НИОКР, то в научных исследованиях дебаты вра-
щаются вокруг двух альтернативных гипотез. С одной 
стороны, существует гипотеза обратной передачи знаний 
(reverse knowledge transfer), согласно которой развивающи-
еся страны выбираются для низкозатратных НИОКР, в то 
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время как развитые страны подходят для высокозатратных  
НИОКР [18; 19]. С этой точки зрения ТНК заинтересова-
ны в проведении НИОКР на территории стран головного 
офиса; а дочерние предприятия, которые зачастую распо-
лагаются в странах с развивающейся экономикой, редко 
склонны покупать НИОКР и проводить совместные иссле-
дования с местными партнерами. На самом деле НИОКР, 
проводимые в таких странах, как правило, включают тех-
нологию, которая не заменяет технологию, разработанную 
в материнских для ТНК странах. Более того, в случае, если 
НИОКР, выполняемые с участием дочерних компаний, 
приведут к ценным знаниям, наиболее вероятно, что они 
будут переданы обратно в штаб-квартиру, чтобы обеспе-
чить большую экономическую эксплуатацию [20].

С другой стороны, гипотеза «вытеснения» (hollowing-
out) предполагает, что увеличение НИОКР, выполняемых 
в развивающихся странах, может заменить НИОКР, про-
водимые в развитых странах. Соответственно, штаб-квар-
тиры ТНК могут потерять контроль над разрозненными 
НИОКР в дочерних предприятиях, что будет искажать и 
препятствовать обратной передачи знаний [21]. Особенно 
сильные культурные и институциональные различиях в 
таких аспектах, как кодексы поведения и режимы охраны 
интеллектуальной собственности, осложняют обратную 
передачу знаний [22].

Таким образом, рассмотренные работы в своем боль-
шинстве указывают на то, что ТНК и компании, которые 
имеют иностранный капитал, играют большую роль в раз-
витии экономики страны, особенно благодаря тому, что 
они проявляют гораздо более высокую инновационную и 
исследовательскую активность по сравнению с местны-
ми компаниями. Несмотря на это, в вопросе проведения 
НИОКР в сотрудничестве с местными организациями ТНК 
находятся в условиях давления ряда отмеченных факторов. 

Именно поэтому филиалы ТНК чаще выбирают вертикаль-
ное, а не горизонтальное партнерство.

Данные и методология исследования. Информаци-
онный фундамент исследования образует база данных 
Analytical Activity of Multinational Enterprises Database 
(AAMNE; https://www.oecd.org/sti/ind/analytical-amne-
database.htm) под кураторством ОЭСР. AAMNE охватывает 
41 отрасль и 76 стран за 2000—2019 гг. Матрица двусто-
роннего выпуска разбивает глобальный валовой выпуск по 
принимающим ТНК странам, отраслям и странам, в кото-
рых базируются штаб-квартиры компаний.

Поскольку в базе присутствует достаточно крупное 
отраслевое деление, то в качестве отрасли аутсорсинга 
НИОКР принимается более широкая классификация — 
профессиональная, научная и техническая деятельность 
(коды 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 по классификатору ISIC 
Rev.4). Конечно, помимо НИОКР наблюдения охватыва-
ют консалтинговые, бухгалтерские, маркетинговые и иные 
услуги, которые лишь отчасти можно считать научно-ис-
следовательскими. С другой стороны, такие работы тесно 
связаны с НИОКР в социальных науках, и в некоторых слу-
чаях вполне соответствуют всем требованиям, предъявляе-
мым к научным исследованиям.

Методологическая часть работы представлена традици-
онными инструментами статистического анализа.

Результаты. Результаты расчетов территориальной 
структуры выручки от аутсорсинга НИОКР и профессио-
нальных услуг демонстрируют безоговорочное лидерство 
ТНК со штаб-квартирой в США (рис. 1). Также в число 
лидеров материнских стран ТНК по объему аутсорсинга 
вошли ряд европейских государств, Япония, Китай и Кана-
да. При этом Китай за 20 лет существенно укрепил свои 
позиции, что вполне корреспондирует с общим экономиче-
ским и научно-технологическим ростом этой страны.

Рис. 1. Выручка от аутсорсинга НИОКР и профессиональных услуг ТНК по странам  
(здесь и далее названия стран указаны в соответствии с международной классификацией ISO)  

штаб-квартир ТНК, млрд долл. США (рассчитано по AAMNE)

Что касается доли выручки от аутсорсинга НИОКР и про-
фессиональных услуг в совокупной выручке в этой отрасли, 
то наиболее заметный рост демонстрируют ТНК из Ирландии 
(рис. 2). В этой стране последовательно создавались крайне 
выгодные институциональные условия, включая благопри-
ятный налоговый режим, для мирового бизнеса. Таким обра-

зом Ирландия к началу 2010-х гг. превратилась в «налоговую 
гавань» и привлекла множество ТНК в сферах IT, биотехно-
логий и строительства. Соответственно, высокая доля аутсор-
синга напрямую связана с сугубо юридической миграцией 
штаб-квартир ТНК в Ирландию, в то время как основная часть 
бизнеса этих корпораций остается в других странах.
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Рис. 2. Доля аутсорсинга в совокупной выручке в рамках отрасли НИОКР и профессиональных услуг ТНК  
по странам штаб-квартир ТНК, % (рассчитано по AAMNE)

Перечень лидеров стран, наиболее привлекательных 
для аутсорсинга НИОКР и профессиональных услуг 
ТНК, во многом совпал со списком материнских стран 
ТНК, лидирующих по объему выручки от аутсорсин-
га (рис. 3). Однако лидерство США закрепилось лишь 
начиная с 2015 г. В предыдущие годы самые высокие 
объемы привлеченных НИОКР и профессиональных 
услуг от ТНК попеременно демонстрировали Велико-
британия, Германия; до Глобального экономического 
кризиса 2008—2009 гг. конкуренцию им навязывала 

Франция. По всей видимости, развитая инновационная 
инфраструктура, долгие годы формировавшаяся на тер-
риториях экономических лидеров Европы, а также тес-
ные интеграционные связи внутри Европейского Союза 
привели к кристаллизации перекрестных симбиотиче-
ских связей. Иными словами, инновационные консор-
циумы и другие коллаборативные проекты связывали  
и подкрепляли рост различных ТНК из европейских 
стран, реализую все преимущества единого экономиче-
ского пространства.

Рис. 3. Выручка от аутсорсинга НИОКР и профессиональных услуг ТНК  
по принимающим странам, млрд долл. США (рассчитано по AAMNE)

Оценка динамики доли аутсорсинга в совокупной 
выручке от НИОКР и профессиональных услуг ТНК в 
рамках принимающих экономик позволяет выдвинуть 
гипотезу о возрастающей глобализации этого сегмента 
мирового рынка (рис. 4). Несмотря на некоторую вола-

тильность, во многих странах из выборки прослежива-
ется тренд на постепенное вытеснение местных ТНК  
с внутренних рынков. Хотя, к примеру, в Китае наблюда-
ется обратная тенденция — китайские ТНК постепенно 
вытесняют иностранные.
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Рис. 4. Доля аутсорсинга в совокупной выручке в рамках отрасли НИОКР и профессиональных услуг ТНК  

по принимающим странам, %(рассчитано по AAMNE)

Заключение
География миграции НИОКР филиалов ТНК может 

быть обусловлена различными факторами. Эти процессы 
зависят от стратегий компаний, доступности ресурсов, 
талантов, рыночных условий и других обстоятельств. 
Например, США остаются одним из ключевых мест для 
глобальных НИОКР благодаря своим инновационным 
экосистемам, высокому уровню образования и доступу 
к финансированию. В то же время Китай становится всё 
более привлекательным центром для НИОКР из-за сво-
его быстрого технологического развития, емкого вну-
треннего рынка и относительно низких затрат на труд. 
Индия привлекает компании своими высококвалифи-
цированными специалистами и конкурентоспособными 
издержками. А некоторые европейские страны, такие  
как Германия, Великобритания и Франция, остаются 

важными центрами для НИОКР из-за своего технологи-
ческого потенциала и инфраструктуры.

Россия, очевидно, приобретает всё большую привлека-
тельность для ТНК со штаб-квартирами в дружественных 
странах или для ТНК, не попавших под санкционные огра-
ничения, в силу высокого потенциала роста экономики, низ-
кой конкуренции в тех секторах экономики, которые были 
оставлены ТНК из-за международных запретительных мер, 
а также высокого уровня человеческого капитала. Разумное 
использование ресурсов и возможностей иностранных ТНК 
(с требованиями возрастающей локализации технологиче-
ских и производственных процессов, закрепления прав на 
разрабатываемые результаты интеллектуальной деятельно-
сти за российскими резидентами) способно внести реаль-
ный вклад в формирование технологического суверенитета 
России и подкрепить научно-технологическое развитие.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

5.2.1 — Экономическая теория

Аннотация. Целью статьи является выделение струк-
турных элементов и оснований классификации подсистем, 
входящих в структурное поле экосистемы «гармоничного 
развития» экономических систем, обеспечивающих рыноч-
ное равновесие на макро- и микроуровнях.

Актуальность статьи определяется раскрытием мало-
изученной проблемы системного рассмотрения процессов и 
оснований гармоничного развития экономики и экономиче-
ских субъектов (компаний, корпораций), которые формиру-
ют условия достижения экономического равновесия.

В статье делается акцент на то, что система 
гармоничного развития является способом адаптации 
идей общеизвестной концепции устойчивого развития 
(sustainable development) для нужд бизнеса и поддержки 
в долгосрочной перспективе, имплементации мероприя-
тий, нацеленных на разновекторное развитие компании 
с одновременным созданием условий для достижения 
макроэкономического равновесия на основе гармонично-
го развития.

Авторы предлагают классифицировать системы 
гармоничного развития фирмы, выделяя классифика-

ционные признаки и основания гармоничного развития, 
которые являются наиболее значимыми в настоящее 
время для реального внедрения в практическую деятель-
ность компаний концептуальных положений «гармонич-
ного развития».

Основной целью выделения данных признаков и систем 
является дальнейшая возможность использования предло-
женной классификации для исследования проблем воздей-
ствия данных систем на общее состояние экономического 
равновесия. Приведённая авторами систематизация осно-
вания для выделения систем гармоничного развития свиде-
тельствует о наличии разнообразных опций как для ини-
циирования формирования, так и использования указанных 
систем в бизнес-практике современных российских компа-
ний, стремящихся обеспечить собственную экономическую 
устойчивость на равновесном рынке за счёт использования 
концепции гармоничного развития.

Ключевые слова: экономическое равновесие, экономиче-
ская теория, гармоничное развитие, устойчивость, систе-
ма, корпорация, классификация, основания, признак, усло-
вия, взаимодействие

Для цитирования: Гайсин Р. С., Козлов А. А., Алпатова Э. С., Клунко Н. С. Классификация систем гармоничного 
развития компаний, обеспечивающих условия экономического равновесия // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). 
С. 128—133. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.928.
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Original article

CLASSIFICATION OF SYSTEMS OF FIRMS’ HARMONIOUS DEVELOPMENT  
PROVIDING CONDITIONS FOR ECONOMIC EQUILIBRIUM

5.2.1 — Economic theory
Abstract. The purpose of this article is to highlight the struc-

tural elements and basis for the classification of subsystems 
included in the structural field of the ecosystem of “harmonious 
development” of economic systems that ensure market equilib-
rium at the macro and micro levels.

The relevance of this article lies in the fact that it reveals 
the little-studied problem of systematic consideration of the pro-
cesses and foundations of the harmonious development of the 
economy and economic entities (firms), which form the condi-
tions for achieving economic equilibrium.

The article points out that the system of harmonious develop-
ment is a way of adapting the ideas of the well-known concept of 
sustainable development for business needs and support in the long 
term, implementing measures aimed at multi-vector development  
of the company while simultaneously creating conditions for achiev-
ing macroeconomic balance in the basis of harmonious development.

The authors propose to classify the systems of harmonious 
development of a company, highlighting the classification char-
acteristics and grounds for harmonious development, which are 
the most significant at present for the real implementation of the 
conceptual provisions of harmonious development in the practi-
cal activities of companies.

The systematization given by the authors, the basis for iden-
tifying systems of harmonious development indicates the pres-
ence of various options, both for initiating the formation and 
use of these systems in the business practice of modern Russian 
companies seeking to ensure their own economic sustainability 
in an equilibrium market through the use of the concept of har-
monious development.

Keywords: economic equilibrium, economic theory, harmo-
nious development, sustainability, system, firm, classification, 
grounds, sign, conditions, interaction

For citation: Gaysin R. S., Kozlov A. A., Alpatova E. S., Klunko N. S. Classification of systems of firms’ harmonious development 
providing conditions for economic equilibrium. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):128—133. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.928.

Введение
В настоящее время экономическая теория ищет пути 

развития экономики, которые должны обеспечить, с одной 
стороны, экономический рост, а с другой — решить пробле-
му устойчивости макросистем, обеспечивающих цивили-
зационное развитие и выживание человечества в условиях 
деградации социально-политических отношений, истоще-
ния ресурсной базы, наращивания влияния глобальных про-
блем на социально-экономическую систему, неспособную  
в настоящее время развиваться теми же темпами и с той же 
эффективностью, что двадцать лет назад. Мировой кризис 
финансово-экономических отношений остаётся одним из 
определяющих событий нашего времени, а тяжёлые макро-
экономические и социальные последствия кризиса заставля-
ют осмысливать проблемы, создавая принципиально новые 
теоретические модели экономического развития.

Актуальным направлением экономической теории явля-
ется создание экономической модели, адаптивной к динами-
ческим изменениям среды, с целевой направленностью на 
гармоничное развитие экономических систем микро- и макро-
уровней, описывающей возможности достижения экономиче-
ского равновесия и стабильного экономического роста.

Основополагающие идеи гармоничного развития нашли 
отражение в определённых Генеральной Ассамблеей ООН 
(2019) семнадцати целях такого развития, разработанных до 
2030 г. Генеральная Ассамблея отмечала, что «достижение 
очерченных задач, подчиняющихся цели обеспечения гармо-
ничного развития планеты, нуждается в применении систем-
ного подхода, признавая, что прогресс в решении одной цели 
в конкретном месте может как сдерживать, так и усиливать 
прогресс в достижении других целей». ООН были определе-
ны семнадцать целей, которые детализируются 169 задачами 
и 230 показателями, связанными между собой и в совокупно-
сти представляющими экономическую, социальную и эколо-
гическую проекции гармоничного развития.

Таким образом, в документах ООН были заложены 
основы для рассмотрения данного типа экономического 

развития с точки зрения системного подхода, позволяюще-
го привести классификацию систем гармоничного развития 
на микроуровне.

Представители данной организации отмечают, что 
достижение указанных целей требует налаживания сотруд-
ничества с представителями бизнеса, что даёт основания 
для осмысления проблем, связанных с рассмотрением гар-
моничного развития фирмы как системы, в которой суще-
ствуют различные цели, мотивы, а также иные основания, 
позволяющие говорить о том, что «гармоничное развитие 
фирмы» представляет собой сложный симбиоз элементов, 
образующих, в целом, структуру бизнес-экосистемы совре-
менной фирмы [1].

Изученность проблемы. Вопросы гармоничного разви-
тия экономики с точки зрения системного подхода нашли своё 
отражение в ряде научных исследований, которые существен-
но расширили научное представление о процессах и содер-
жании данной модели развития. В частности, С. Н. Бобылев 
указывает, что системный подход в изучении гармоничного 
развития позволяет идентифицировать и описать как взаимос-
вязи, так и сами образующие элементы [2]. Отмечается, что, 
по существу, система гармоничного развития — это совокуп-
ность компонентов, взаимодействующих между собой, при-
чём изменения в одном из них приведут к изменению другого 
компонента. Особое внимание авторы уделяют определению 
основных характеристик такой системы. Так, Н. А. Васин 
выделяет эмерджентность; иерархический контроль; комму-
никацию; открытость; адаптивность и эволюционность [3].

В то же время эти же авторы подчеркивают, что, ког-
да речь идёт о гармоничном развитии, то актуализируется 
проблематика определения границ такой системы и труд-
ности, связанные с её моделированием. Последнее опреде-
ляется влиянием целого ряда факторов, из которых доста-
точно сложно выделить релевантные или должным обра-
зом их проследить и оценить.

Отечественные учёные, в частности Р. И. Нуртдинов, 
также отмечают важность применения системного подхода  
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к рассмотрению устойчивого развития на макроуровне, пред-
лагая рассматривать эти системы как совокупность взаимосвя-
занных частей, определяющих структуры связей; выделение 
функций указанной системы, определение закономерностей 
и возможных тенденций развития системы и определение её 
роли среди других систем, которые формируются в процессе 
деятельности современной компании [4].

Также в работах С. К. Айсханова, Л. Г. Молочаева, 
М. Х. Умарова [5], А. В. Баркова, Я. С. Гришина [6], А. В. и 
Л. А. Курбатовых [7] указывается на необходимость дости-
жения гармонии в развитии социально-экономических 
систем, что должно обеспечить устойчивое развитие в инте-
ресах будущих поколений, снизив издержки экономической 
деятельности и создав предпосылки для формирования эко-
номической системы нового типа — экологически и интел-
лектуально направленной экономики устойчивого мира.

Применение системного подхода к рассмотрению гар-
моничного развития экономики нашло отражение и в ряде 
иных научных исследований таких зарубежных авторов, 
как D. Hammond [8], N. E. Landrum и B. Ohsowski [9], 
T. Dyllick и K. Muff [10], в которых основной постулат 
можно сформулировать следующим образом: компания и 
её среда рассматриваются как комплексное целое, форми-
рующее стратегию экономического развития фирмы во вза-
имосвязи со средой.

В то же время, как отмечает R. Lozano, применение 
системной точки зрения способствует осознанию много-
гранной и комплексной природы гармоничного развития 
и помогает объединить, казалось бы, разнородные пробле-
мы, чтобы лучше понять многовекторную сущность про-
цессов, определяющих перспективы развития экономики в 
ХХI столетии с учётом потребности достижения рыночного 
равновесия и сбалансированного развития экономики [11].

Однако, несмотря на то, что в научной литературе гармо-
ничное развитие предприятия рассматривается как система, 
конкретизация данных системных элементов до сих пор не 
осуществлена, не выделены также и основания, позволяющие 
рассматривать гармоничное развитие как совокупность раз-
личных уровней, целей, мотивационных механизмов, объеди-
нённых в единую структуру и в единый процесс развития.

Таким образом, целью данной статьи является выделе-
ние структурных элементов и оснований классификации 
подсистем, входящих в структурное поле экосистемы «гар-
моничного развития» экономических систем, обеспечиваю-
щих рыночное равновесие на макро и микроуровнях.

Задачи исследования вытекают из поставленной цели: 
исследовать существующие подходы к системному осмыс-
лению гармоничного развития экономики, предложить 
авторскую классификацию систем гармоничного развития 
в соответствии с различными базисами.

Научная ценность статьи определяется тем, что в ста-
тье рассмотрена проблема классификации гармоничного 
развития экономики и экономических субъектов (компа-
ний), обеспечивающих потребности достижения экономи-
ческого равновесия.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в том, что авторами рассмотрена малоизученная пробле-
ма достижения рыночного равновесия с учётом концепции 
гармоничного развития на макро- и микроуровнях.

Практическая значимость исследования состоит  
в том, что его результат можно использовать в процессе 
дальнейшего научного осмысления теории фирмы, теории 
экономического равновесия.

Основная часть
Методология. Методологическую базу данной ста-

тьи образует совокупность приёмов научного исследова-
ния, общетеоретических и особых способов исследования. 
Для достижения определенной цели и решения постав-
ленных задач использованы методы: системного анализа, 
позволяющего рассматривать гармоничное развитие как 
синтез различных взаимосвязанных элементов; структур-
но-логический, который использовался в процессе клас-
сификации систем гармоничного развития в соответствии  
с различными основаниями.

Результаты исследования. Научное осмысление осо-
бенностей и специфики формирования и использования 
систем гармоничного развития возможно посредством ана-
лиза взглядов учёных на предмет описания видов таких 
систем и их классификации, что вытекает из необходимо-
сти дальнейшего расширения пределов теории экономиче-
ского равновесия. В настоящее время в научной литературе 
наиболее часто (когда речь идёт об экономическом равно-
весии) упоминается модель общего равновесия, представ-
ленная К. Эрроу и Ж. Дебре [12], когда происходит мак-
симизация прибыли фирмы при известных ценах и когда 
домашние хозяйства максимизируют полезность в услови-
ях заданных цен и долях в прибылях фирм. В этих услови-
ях возникает равновесие, которое вполне может привести 
к тому, что в условиях избыточного предложения товаров 
цены могут упасть до нулевых отметок, что не соответ-
ствует ни интересам фирм, сворачивающих производство, 
ни интересам потребителей, которые вскоре ощутят дефи-
цит товаров. Соответственно, формируется противоречие 
между стремлением компаний к наращиванию производ-
ства, что ведёт к переизбытку товаров, падению спроса и, 
в результате, возникновению кризиса перепроизводства  
со всеми вытекающими из него последствиями.

Обратим внимание на то, что в результате перепроиз-
водства товаров происходит необоснованное расходование 
природных ресурсов, которые «замораживаются» в това-
рах, не находящих спроса, и в результате происходит дегра-
дация природной среды, что является следствием перепро-
изводства. При этом на следующем этапе экономического 
развития возрастает цена природных ресурсов в результате 
их истощения, что ведет к росту цен, инфляции и вновь к 
падению спроса. Данный «порочный круг» заставил иссле-
дователей искать новые аргументы достижения равновесия 
и обеспечения долговременного экономического роста.

В результате в науке сформовалась концепция «гармо-
ничного развития», которая в центр производственной дея-
тельности ставит вопросы бережного отношения к природ-
ным ресурсам, защиту окружающей среды, снижение эко-
номической активности фирм под воздействием фактора 
«целесообразности», имея ввиду, что каждая фирма долж-
на планировать свою деятельность на основе понимания 
важности экономического равновесия, когда производство 
должно обеспечиваться сбытовыми возможностями фирмы 
и востребованностью выпускаемых товаров.

В результате макроэкономическое равновесия достига-
ется посредством суммы равновесных состояний отдель-
ных рынков, т. е. сама проблема макроэкономического рав-
новесия смещается в сторону микроэкономической теории.

Анализ работ таких авторов, как Л. А. Горшко-
ва и С. Б. Сандуляк [13], J. S. Winston, P. Antunes и 
L. F. Walter [14], позволяет говорить о том, что система гар-
моничного развития представляет собой некое структурное 
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единство, образующееся в результате различных процес-
сов, протекающих внутри экономической системы под воз-
действием факторов внешней среды при непосредственном 
участии экономических субъектов, отвечающих за форми-
рование данной среды.

Результаты анализа отечественной научной экономи-
ческой литературы свидетельствуют об отсутствии типо-
логии и целостной классификации систем гармоничного 
развития хозяйствующих субъектов (экономических аген-
тов-корпораций). Однако Н. А. Васин использует термин 
«поддерживающее развитие» и приводит виды «социаль-
но-экономических систем в условиях устойчивого разви-
тия». Автор под «поддерживающим развитием» понимает 
процесс, с помощью которого экономика приводится в рав-
новесное состояние, служащее основой для устойчивого 
экономического развития. Исследователь предлагает рас-
сматривать следующие виды систем: постоянно неустойчи-
вые, неустойчивые (нестабильные), устойчивые (стабиль-
ные) и постоянно устойчивые [3].

Л. А. Горшкова и С. Б. Сандуляк приводят свою класси-
фикацию типов развития социально-экономических систем, 
под которыми понимают совокупность количественных, 
структурных и качественных изменений, направленных на 
разрешение противоречий как внутри системы, так и при 
её взаимодействии с внешней средой, с целью получения 
системой положительного устойчивого состояния и соци-
ально-экономических эффектов. В первую очередь, эти 
авторы сосредотачивают внимание на обобщении класси-
фикационных подходов к категории «развитие» и на этой 
основе систематизируют подходы к выделению типов раз-
вития социально-экономических систем. В частности, они 
выделяют следующие признаки, позволяющие классифи-
цировать данные системы: источник, комплексность изме-
нений, способ осуществления, уровень адаптации, сфера 
проявления изменений, масштаб изменений и т. д. [13].

В трудах зарубежных специалистов: A. Alshehhi, 
H. Nobanee и N. Khare [15], S. Zabolotnyy и M. Wasilewski 
[16] — чаще встречается типология и виды гармоничного 
развития хозяйствующих субъектов.

T. Dyllick и K. Muff [10] формируют типологию систем 
гармоничного развития, принимая во внимание следующие 
исходные условия: гармоничное развитие фирмы рассма-
тривается как развитие трёх составляющих — экономиче-
ской, социальной и окружающей природной среды; эле-
менты модели бизнес-процессов — обоснованные сомне-
ния (входы), созданные ценности (выходы) и применяемые 
организационные перспективы (процессы).

Интересными являются исследования J. S. Winston, 
P. Antunes и L. F. Walter [14], которые предложили уровни 
гармоничного развития фирмы с точки зрения сформиро-
ванных ими систем гармоничного развития:

1) начальный уровень — сложившиеся системы гармо-
ничного развития направлены на достижение краткосроч-
ных преимуществ, производство продукции осуществля-
ется в соответствии с тенденциями на рынке, без анализа 
релевантных потребностей потребителей;

2) продвинутый уровень — характеризуется наличием 
диалога со всеми стейкхолдерами, учёта социальных аспек-
тов и вопросов окружающей среды, при этом усилия фир-
мы направлены на решение отдельных проблем с целью 
отстаивания интересов фирмы;

3) инклюзивный уровень — достигается фирмами,  
в которых сформированная система гармоничного развития 

использует имеющиеся ресурсы и совершенствует биз-
нес-операции для обеспечения стратегических целей, при 
этом фирма открыта для осуществления изменений и при-
менения различных моделей ведения бизнеса, создаёт усло-
вия как для индивидуального развития работников, так и 
глобального положительного влияния фирмы на среду,  
в которой происходит её деятельность.

Значительный вклад в развитие теории систем гармо-
ничного развития в корпорациях внёс R. Lozano, который, 
в частности, выделяет уровни мотивированности/готов-
ности к имплементации инициатив гармоничного разви-
тия. Согласно такому подходу, автор выделяет следующие 
уровни: предварительной готовности (в фирмах, в кото-
рых практически отсутствуют амбиции по имплементации 
практик гармоничного развития, кроме инициатив, вызван-
ных внешним давлением); соответствия требованиям (гар-
моническое развитие такого уровня нацелено на содей-
ствие благосостоянию общества, согласно действующему 
законодательству и требованиям правозащитных органи-
заций, чаще всего реализуется в виде благотворительности  
и ответственного руководства) [11].

При этом гармоничное развитие рассматривается как обя-
занность фирмы, которая отличается следующими особен- 
ностями:

– нацеленность на прибыль — гармоничное развитие 
на этом уровне интегрирует социальные, экономические  
и экологические аспекты в бизнес-операции только при 
условии получения выгоды — прибыли;

– нацеленность на решение проблем — система гар-
моничного развития сбалансирует социальные, экономи-
ческие и экологические аспекты, и основной мотивацией 
является забота о человеческом потенциале, социальной 
ответственности и планете в целом;

– нацеленность на синергетическое гармоническое разви-
тие, которое направлено на нахождение оптимальных функ-
циональных решений для получения положительных эффек-
тов одновременно в трёх аспектах деятельности и синерге-
тическом взаимодействии с релевантными стейкхолдерами, 
мотивацией к внедрению такой системы гармоничного разви-
тия является её важность как таковой и понимание того, что 
гармоничное развитие является составной частью прогресса;

– нацеленность на целостность, когда концепция и идеи 
гармоничного развития полностью встроены во все аспек-
ты деятельности фирмы; основной мотивацией является 
осознание того, что все элементы среды взаимосвязаны,  
в связи с чем как отдельный индивид, так и отдельный 
хозяйствующий субъект (фирма) несут ответственность за 
состояние среды [9].

Таким образом, в научной литературе выделены отдель-
ные типы систем гармоничного развития хозяйствующих 
субъектов (фирм) и отдельные классификационные при-
знаки видов/уровней гармоничного развития фирм, однако 
отсутствует систематизация классификационных призна-
ков и обобщенная классификация таких систем.

В то же время система гармоничного развития явля-
ется способом адаптации идей общеизвестной концепции 
устойчивого развития (sustainable development) для нужд 
бизнеса и поддержки в долгосрочной перспективе, импле-
ментации мероприятий, нацеленных на разновекторное 
развитие фирмы, с одновременным созданием условий для 
равновесного состояния микроуровня, обеспечивающего 
общее макроэкономическое равновесие, создавая предпо-
сылки для рационального природопользования.
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Рассмотрим более подробно выделенные классифика-
ционные признаки и основания гармоничного развития, 
которые, по нашему мнению, являются наиболее значимы-
ми в настоящее время для реального внедрения в практиче-
скую деятельность фирм концептуальных положений «гар-
моничного развития».

Во-первых, выделим классификационный признак «моти-
вация к формированию системы», который указывает на три-
ггер, подтолкнувший фирму к осознанию необходимости раз-
работки и внедрения в практическую деятельность концепции 
«гармоничного развития». Данным мотивационным основа-
нием может стать потребность в эффективном сбыте, в сни-
жении издержек производства за счёт чёткого планирования  
и совершенствования технологии и внедрения новых ресур-
сосберегающих систем, обеспечивающих производство.

Классификационный признак «источники инициации 
формирования системы» определяет среду возникновения 
потребности в формировании системы гармоничного раз-
вития. Так, системы гармоничного развития, сформирован-
ные под влиянием внутренних факторов, характерны для 
фирм, осуществляющих постоянный мониторинг собствен-
ной деятельности, эффективности использования ресурсов, 
качества управления в нём и т. п. Как результат, форми-
рование системы гармоничного развития будет обусловле-
но внутренними потребностями, философией фирмы и её 
стремлением к усовершенствованию.

Классификационный признак «уровень охвата» ука-
зывает на масштабность разработанных мероприятий и 
преобразование существующих бизнес-операций фирмы 
согласно идеям и инициативам гармоничного развития.

Одним из важных аспектов формирования и исполь-
зования систем гармоничного развития является взаимо-
действие фирм со стейкхолдерами. В соответствии с этим 
можно выделить системы, взаимодействующие со всеми 
релевантными стейкхолдерами, — такие системы анализи-
руют и учитывают потребности и запросы стейкхолдеров, 
информируют их о проведённых изменениях и вовлекают  
в процесс принятия решений. Одновременно фирмы ини-
циируют создание систем, взаимодействующих со стейк-
холдерами, что может быть обусловлено рядом причин:

– учётом интересов только приоритетных стейкхолде-
ров с точки зрения получения прибыли (например, акци-
онеры, потребители или государственные органы власти);

– желанием улучшить репутацию фирмы в целом путём 
позиционирования как важного участника взаимодействия 
в отдельном секторе деятельности.

Один из ключевых вопросов в исследовании форми-
рования и использования систем гармоничного развития 
заключается в понимании целей их инициирования и целей 
применения. Классификация систем гармоничного разви-
тия по целям их формирования будет способствовать пони-
манию философии и миссии фирмы в целом, особенностей 
её взаимодействия со средой функционирования, приори-
тетами развития и т. д.

Проанализировав практику зарубежных фирм, а имен-
но их официальную отчётность, касающуюся гармонич-
ного развития, размещенную в базе данных Sustainability 
Disclosure Database, и на основе систематизации научных 
работ, где описаны существующие практики формирова-
ния и использования систем гармоничного развития, можно 
выделить следующие системы гармонического развития:

1. Системы гармонического развития сформированы  
и внедрены по филантропическим мотивам.

2. Системы гармонического развития сформированы  
и внедрены для улучшения/очистки имиджа фирмы.

3. Системы гармонического развития сформированы  
и внедрены для максимизации уровня доходности.

4. Системы гармонического развития сформированы  
и внедрены для получения конкурентных преимуществ.

5. Системы гармонического развития сформированы  
и внедрены для минимизации затрат.

6. Системы гармонического развития сформированы 
для разработки и реализации инноваций.

7. Системы гармонического развития сформированы 
для перестройки структуры управления фирмой.

8. Системы гармонического развития сформированы 
для усовершенствования бизнеса/отрасли/рынка.

9. Системы гармонического развития сформированы 
для пользы общества и окружающей среды.

Целесообразно отметить, что перечень типов систем по дан-
ному классификационному признаку не является статическим, 
в течение своего развития фирма может изменять целевую 
направленность системы гармоничного развития, а изменчи-
вое окружение и появление новых глобальных вызовов будут 
подталкивать фирмы к пересмотру существующих систем гар-
моничного развития и осуществлению их модификации.

Следует отметить, что систематизация приведённых 
выше оснований к выделению разнообразных видов систем 
гармоничного развития свидетельствует не только о научной 
актуальности обозначенной проблематики для дальнейших 
исследований, но и указывает на наличие разнообразных 
опций как для инициирования формирования, так и исполь-
зования указанных систем в бизнес-практике современных 
российских фирм, стремящихся обеспечить собственную 
экономическую устойчивость на равновесном рынке за счёт 
использования концепции гармоничного развития.

Заключение
Результаты исследования существующих подходов  

к рассмотрению систем гармоничного развития с точки зре-
ния системного подхода показали актуальность и целесоо-
бразность его применения для дальнейшего развития науч-
ных исследований, касающихся исследуемой проблемы, 
поскольку данные системы призваны обеспечить устой-
чивое развитие и достижение экономического равновесия  
на микро- и макроуровнях.

Приведённая выше систематизация оснований для класси-
фикации систем гармоничного развития фирм является осно-
ванием для формирования его бизнес-экосистемы с учётом 
конкретной ниши, которую фирма занимает в рыночной сре-
де, предоставляя ей возможность осуществлять более прогно-
зируемый выбор процессов для разработки и коммерциали-
зации результатов своей деятельности, учитывая параметры 
целеполагания, мотивации, уровень развития, охвата рынка, 
состояния сбытовой системы и потребности потребителей, 
обеспечивая тем самым равновесное состояние рынка.

Таким образом, классификация систем гармоничного 
развития фирмы может стать основанием для развития тео-
рии экономического равновесия, когда внимание исследо-
вателей будет смещено в сторону анализа воздействия кон-
кретных систем гармоничного развития на общее состоя-
ние рыночного равновесия.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ МИГРАЦИИ
5.2.2 — Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Аннотация. В работе дан обзор существующих подхо-
дов к прогнозированию миграции. Выделяются экстраполя-
ционные, интерполяционные, байесовские и другие подходы. 
Показаны трудности прогнозирования миграции, связанные 
с отсутствием фактических данных. Миграционные потоки 
либо признаются равными нулю, либо упрощенно экстраполи-
руются с постоянным значением на будущее. Как следствие, 
миграционное развитие отражается лишь весьма приблизи-
тельно. Миграция является результатом сложного взаимо-
действия различных социальных, экономических и полити-
ческих (правовых) факторов внутри страны и за рубежом, 
которые прогнозист не всегда может полностью учесть 
и точно спрогнозировать. При прогнозировании воспроиз-
водства населения следует учитывать не одну, а несколько 
предполагаемых причин миграции, чтобы адекватно отраз-
ить спектр неблагоприятных, иногда сильно неоднородных 
миграционных тенденций. В рамках мультикаузального под-
хода рассматривается модель A. Rogers и ее модифицирован-
ный вариант, позволяющие более детально отражать осо-
бенности демографического поведения мигрантов. Показан 

предложенный J. Bijak байесовский подход к прогнозированию 
международной миграции. Выдвигаются и анализируются 
гипотезы относительно демографического поведения имми-
грантов, в частности гипотезы социализации, адаптации, 
разрушения и сохранения семейных ценностей. В предлагае-
мой авторами модели делаются различные предположения 
относительно миграции (в зависимости от возраста и пола). 
Учитываются не только вновь прибывающие, но и поколения 
их потомков с соответствующими предположениями отно-
сительно рождаемости и смертности. При этом, с одной 
стороны, моделируются процессы адаптации рождаемости 
и смертности мигрантов к показателям местных жителей, 
а с другой стороны, детально анализируется долгосрочное 
влияние миграции на население страны прибытия.

Ключевые слова: воспроизводство населения, модели-
рование миграции, прогнозирование миграции, гипотезы 
демографического поведения иммигрантов, экстраполя-
ция, интерполяция, мультикаузальный подход, мультиреги-
ональный подход Э. Роджерса, байесовский подход Я. Бия-
ка, субпопуляции мигрантов
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Original article

MODERN APPROACHES TO MIGRATION MODELING AND FORECASTING
5.2.2 — Mathematical, statistical and instrumental methods in economics

Abstract. The paper provides an overview of existing approach-
es to migration forecasting. Extrapolation, interpolation, Bayes-
ian and other approaches are distinguished. The difficulties of 
migration forecasting related to the lack of actual data are shown. 
Migration flows are either recognized as zero, or simplistically 
extrapolated with a constant value for the future. As a result, migra-
tion development is reflected only very approximately. Migration 
is the result of a complex interaction of various social, economic 
and political (legal) factors within the country and abroad, which 
the forecaster cannot always fully take into account and accurate-
ly predict. When predicting population reproduction, not one, but 
several assumed causes of migration should be taken into account 

in order to adequately reflect the range of unfavorable, sometimes 
highly heterogeneous migration trends. Within the framework of the 
multicausal approach, the A. Rogers model and its modified version 
are considered, which allows reflecting in more detail the features of 
the demographic behavior of migrants. The Bayesian approach to 
forecasting international migration proposed by J. Bijak is shown. 
Hypotheses regarding the demographic behavior of immigrants are 
put forward and analyzed, in particular, hypotheses of socializa-
tion, adaptation, destruction, and family values. The model pro-
posed by the authors makes various assumptions about migration 
(depending on age and gender). Not only the new arrivals are tak-
en into account, but also the generations of their descendants with  



135

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, February No. 1(66). Subscription index – 85747

appropriate assumptions about fertility and mortality. At the same 
time, on the one hand, the processes of adaptation of the birth rate 
and mortality of migrants to the indicators of local residents are 
modeled, and on the other hand, the long-term impact of migration 
on the population of the country of arrival is analyzed in detail.

Keywords: population reproduction, migration modeling, 
migration forecasting, hypotheses of demographic behavior 
of immigrants, extrapolation, interpolation, A. Rogers` multi-
causal approach, multi-regional approach, J. Bijak`s Bayesian 
approach, migrant subpopulations

For citation: Dorokhina E. Yu., Brashchin R. M. Modern approaches to migration modeling and forecasting. Biznes. 
Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):134—140. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.932.

Введение
Обеспечение воспроизводства населения является 

одной из важнейших задач любого государства, особенно 
в настоящее время, когда население большинства развитых 
стран стремительно стареет и наблюдается острая нехватка 
трудовых ресурсов.

Актуальность исследования. От демографического 
развития зависит не только экономическое развитие России,  
но и само ее существование. Для сохранения населения, 
поддержания здоровья и благополучия людей в Россий-
ской Федерации с 2019 г. реализуется Национальный про-
ект «Демография». Значительную роль в воспроизводстве 
населения играет миграция [1]. Однако ее прогнозирова-
ние является одной из наиболее сложных задач демогра-
фических исследований.

Изученность проблемы. Существует множество 
подходов к прогнозированию миграции, различающих-
ся по уровню агрегирования объекта прогнозирования, 
по типу и объему используемых источников информа-
ции. Выделяются экстраполяционные, интерполяцион-
ные, байесовские и другие мультикаузальные подходы, 
прогнозирующие либо валовую, либо чистую миграцию, 
которые рассматриваются в работах Л. Л. Рыбаковско-
го [2; 3], С. В. Рязанцева [4], Н. П. и Т. М. Тихомиро-
вых [5]. Поскольку для большинства стран получение 
подробных данных о миграции затруднительно, ее про-
гнозируют поверхностно, зачастую только сальдо мигра-
ции, в исключительных случаях — валовую миграцию  
с разбивкой по возрасту и полу.

Научная новизна исследования заключается в раз-
витии подходов и методов прогнозирования миграции 
с учетом особенностей демографического поведения 
мигрантов.

Цель нашей работы — разработать рекомендации по 
совершенствованию подходов к прогнозированию мигра-
ции в рамках новой модели воспроизводства населения.

Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи:

– проанализировать существующие подходы к прогно-
зированию миграции;

– выявить проблемы прогнозирования миграции, нере-
шаемые в рамках существующих подходов;

– предложить практические рекомендации для учета и 
прогнозирования миграции в рамках новой модели воспро-
изводства населения.

Теоретическая значимость исследования связана с раз-
витием методов моделирования и прогнозирования мигра-
ции. Практическая значимость исследования обуслов-
лена повышением точности прогнозов демографического 
поведения мигрантов.

Основная часть
Методология исследования. Проанализируем суще-

ствующие подходы к прогнозированию миграции под-

робнее. Опишем подходы к прогнозированию притоков и 
оттоков населения в рамках отдельно взятого государства.

Экстраполяционный подход. Экстраполяционный 
подход к прогнозированию миграции предполагает 
сохранение в будущем тенденций миграционного разви-
тия, наблюдавшихся в прошлом.

Самым простым вариантом экстраполяционного про-
гноза миграции является перенос последнего наблюдае-
мого значения (или среднего значения за прошлые годы) 
на будущее. Часто сальдо миграции упрощенно при-
нимают равным нулю [6]. Другим вариантом является  
продолжение на будущий период тенденции прогно- 
зируемого показателя миграции, наблюдаемой в базис-
ном периоде, с помощью соответствующей трендо- 
вой модели (например, модели временных рядов 
ARIMA). Результаты прогнозирования субъективны, 
могут определяться выбором трендовой модели и базис-
ного периода [7].

Экстраполяционные подходы полезны при прогнози-
ровании миграции только на короткие периоды, посколь-
ку предполагают стабильное социальное, экономическое 
и политическое развитие в исследуемых странах выезда 
и въезда, что нереалистично в течение длительного про-
межутка времени. Реальные показатели миграции доста-
точно сильно колеблются даже в краткосрочном периоде. 
Кроме того, использование столь примитивного метода 
прогнозирования миграции оправдано только в том слу-
чае, если учет всех внешних факторов (и их последующе-
го развития) невозможен.

Интерполяционные подходы. Интерполяционные 
подходы отражают развитие прогнозируемого показателя 
миграции от начального значения до целевого значения. 
Целевое значение прогнозируемого миграционного показа-
теля может быть определено с учетом мнений экспертов, 
сформированных на основе различных источников инфор-
мации. При этом играет роль (межнациональная) миграци-
онная политика и прошлые тенденции миграции. Пути раз-
вития между начальным и конечным значениями прогно-
зируемого показателя миграции должны быть определены 
(или интерполированы) либо с помощью математической 
модели, либо графически.

Интерполяционные подходы подходят не только для 
краткосрочных, но и для среднесрочных и долгосрочных 
прогнозов миграции, поскольку они учитывают дополни-
тельную информацию. При этом не предъявляется ника-
ких жестких требований к динамике между начальным 
и целевым значениями, промежуточные значения могут 
быть смоделированы с использованием имеющихся мето-
дов в соответствии с ожиданиями прогнозиста.

Теоретические, в том числе качественные, подхо-
ды. Современные теоретические подходы позволяют при 
прогнозировании миграции учитывать, кроме сложив-
шихся тенденций миграционного развития, разнообраз-
ные объясняющие факторы.
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Существует множество теорий, объясняющих между-
народное (и внутристрановое) миграционное движение  
и поддерживающих прогнозы миграции. J. Bijak [8] выде-
ляет социологические, экономические, географические  
и междисциплинарные теории миграции. Эти теории 
выявляют значимые факторы, объясняющие миграцию на 
микро- и/или макроуровнях. Делается предположение, что 
люди мигрируют, ожидая улучшения своего положения (в 
одной или нескольких сферах жизни). Сферы жизни, кото-
рые хотелось бы изменить, а также характер и масштабы 
факторов, определяющих процесс принятия решений, — 
вот главные отличительные черты различных теорий 
миграции. Например, экономические теории фокусируют-
ся на экономическом положении потенциального мигран-
та или его семьи, пытающихся максимизировать или обе-
спечить свой доход (в т. ч. и в будущем). Таким образом, 
помимо уровня заработной платы и предложения рабочих 
мест, в качестве решающих факторов могут рассматри-
ваться уровень экономического развития и степень дивер-
сификации рынка труда. Социологические теории разли-
чают добровольную и вынужденную миграцию. Улучше-
ние экономического положения в смысле максимизации 
доходов следует классифицировать как добровольную 
миграцию, тогда как миграция, вызванная войнами, эко-
логическими катастрофами, политическими или религи-
озными преследованиями, расценивается как вынужден-
ная. Кроме того, социологические теории миграцию могут 
рассматривать также в качестве факторов, поддерживаю-
щих миграцию, развитие социальных сетей, институтов  
и организаций. Географические (или гравитационные) 
теории миграции учитывают в качестве факторов, объяс-
няющих международную миграцию, численность насе-
ления (предложение рабочей силы), количество мест 
приложения труда, а также расстояние между регионами 
отправления и назначения. Междисциплинарные теории 
миграции пытаются всесторонне объяснить международ-
ную миграцию воздействием различных социологиче-
ских, экономических, географических, а иногда и других 
(например, психологических) факторов.

Теории миграции могут использоваться для прогно-
зирования миграции наряду с экспертными оценками или 
математическими моделями (в частности, регрессионными 
моделями). Поскольку теории миграции в основном каса-
ются лишь отдельных аспектов международной миграции, 
их можно использовать для повышения точности прогноза 

(в зависимости от доминирующих стран миграции) относи-
тельно различных субпопуляций.

Однако следует рассматривать не только теории мигра-
ции, но и дополнительные аспекты, которые до сих пор  
(в теориях) игнорировались, такие как, например, управле-
ние международными миграционными потоками с помо-
щью специфической государственной миграционной поли-
тики, а также политическую нестабильность. Включение 
дополнительных объясняющих факторов повышает слож-
ность теорий миграции до такой степени, что их исполь-
зование в качестве вспомогательного источника информа-
ции при прогнозировании миграции становится всё более 
затруднительным, тем более что теоретически обоснован-
ные связи должны эмпирически измеряться и прогнозиро-
ваться с помощью соответствующих методов. Тем не менее 
теоретические подходы пригодны для долгосрочных про-
гнозов миграции, т. к. они позволяют прогнозировать новые 
процессы с учетом влияния многообразных факторов.

Мультикаузальные подходы. Для всестороннего и точ-
ного прогнозирования миграции следует комбинировать 
различные источники информации и применять их в соот-
ветствующих моделях.

Мультирегиональный подход Rogers. В 1960-х гг. 
A. Rogers [9; 10] предложил мульти- или межрегиональную 
модель прогнозирования численности населения, основан-
ную на межстрановом когортно-компонентном методе. 
Эта модель при прогнозировании населения, помимо воз-
раста (и пола), учитывает и локализацию, причем внешняя 
миграция не добавляется к прогнозу населения территории, 
а учитывается интегративно в форме комбинированных 
показателей миграции и дожития.

Для прогнозирования численности населения (с разбив-
кой по возрасту и регионам проживания) необходимо учи-
тывать предположения о возрастных рождаемости, дожи-
тии и миграции в регионе. Если выделить два региона A и B, 
то в исходной модели A. Rogers учитываются региональные 
коэффициенты рождаемости (bm, A, bm, B), возрастные коэф-
фициенты дожития по регионам (рm, A, рm, B), а также комби-
нированные возрастные показатели дожития и эмиграции 
из региона А в регион В и в противоположном направлении 
(еm, AВ, еm;BА). хm,t,A и хm,t,B — численности возрастной группы 
m на момент t в регионах А и В соответственно.

Матричная межрегиональная модель воспроизводства 
населения по A. Rogers для регионов A и B выглядит сле-
дующим образом:
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A. Rogers также [9; 10] сформулировал эту межрегиональ-
ную модель с дополнительными предположениями о рожда-

емости и комбинированных показателях дожития/миграции 
для потенциальных мигрантов из одного региона в другой:

где, например, b15, AB  — вероятность рождения ребенка  
у 15-летней женщины, которая на момент t проживала в 
регионе А, а на момент времени t+1 — в регионе В.

Возрастные и региональные показатели рождаемости 
и дожития/миграции можно прогнозировать различными 
методами, например экстраполяционными, интерполяци-
онными, экспертными.

По сравнению с традиционными моделями межреги-
ональная модель A. Rogers очень подробно описывает 
миграцию. В то же время, начиная со следующего периода 
прогнозирования, все прибывшие в предыдущем периоде в 
регион считаются местными жителями, для них предпола-
гаются те же показатели рождаемости, дожития/миграции, 
что и для местного населения. Следовательно, не учитыва-
ется постепенная адаптация демографического поведения 
под регион проживания. Чем сильнее отличаются рождае-
мость и дожитие местного и прибывшего населения и чем 
больше горизонт прогнозирования, тем менее точными 
будут прогнозы по межрегиональной модели A. Rogers.

В 2008 г. J. Bijak [7] предложил байесовский подход 
к прогнозированию международной миграции, в котором 
формально объединены два метода: экспертные оценки и 
анализ временных рядов. В целом с помощью (математи-
ческой) модели строится распределение прогнозируемо-
го показателя миграции, при этом учитываются как фак-
тические данные, так и мнения экспертов. J. Bijak оценил 
три сложных модели временных рядов для показателей 
миграции из Германии в Польшу и из Польши в Герма-
нию, построенные на основе данных за 2004—2010 гг. 
и учитывающие влияние ряда экономических факторов 
(дифференциации доходов, уровня безработицы), а также 
субъективные корректировки оценок параметров. На осно-
ве 100 000 итераций строится распределение прогнозных 
показателей эмиграции для каждого рассматриваемого 
периода. Сравнение трех прогнозных моделей показывает, 
что использование дополнительных объясняющих факто-
ров в сочетании с мнениями экспертов уменьшают неопре-
деленность прогноза за счет уменьшения диапазона значе-
ний прогнозных показателей.

Применение мультикаузального подхода целесообраз-
но для прогнозирования нестабильной миграции, посколь-
ку он позволяет выявить возможные варианты миграции  
с использованием различных методов и источников инфор-
мации, в том числе для долгосрочного прогнозирования. 

При этом в демографическом прогнозе следует учитывать 
неоднородность тенденций миграции, разные допущения  
и возможные отклонения.

Результаты исследования. В отличие от существую-
щих подходов к прогнозированию воспроизводства насе-
ления, предлагаемая нами модель предполагает деталь-
ное рассмотрение иммигрантов и эмигрантов, с тем 
чтобы можно было проследить их рождаемость и смерт-
ность, а также демографическое поведение их потом-
ков. Только такое раздельное рассмотрение отдельных 
субпопуляций позволяет воссоздавать процессы адап-
тации иммигрантов к демографическому поведению 
в соответствующей стране назначения.

Прогнозирование рождаемости. Существует несколь-
ко гипотез, которые можно использовать для объяснения 
репродуктивного поведения мигрантов [11]. Гипотеза соци-
ализации предполагает, что представления о рождаемости 
закладываются у мигрантов в детском возрасте (в стране 
происхождения) и определяются существующими нормами 
и ценностями. В отличие от этого гипотеза адаптации пред-
полагает, что репродуктивное поведение мигрантов может 
измениться (по мере увеличения продолжительности пре-
бывания) в соответствии с условиями проживания в стра-
не назначения, т. е. репродуктивное поведение мигрантов  
в значительной степени определяет новая среда.

В то время как гипотезы социализации и адаптации 
призваны объяснить репродуктивное поведение в дол-
госрочной перспективе, гипотезы разрушения и семей-
ных ценностей лежат в основе краткосрочных прогнозов. 
Гипотеза разрушения предполагает, что рождение детей 
откладывается в процессе и сразу после переезда из-за 
связанного с ним стресса и неприспособленности к новым 
социальным и экономическим условиям. Затем репродук-
тивное поведение подстраивается под поведение мест-
ных жителей. Гипотеза семейных ценностей предполагает 
повышение рождаемости (с сопутствующим вступлением 
в брак) сразу после переезда, т. к. миграция, в частности, 
может осуществляться с целью создания или воссоеди-
нения семьи. Гипотеза избранности предполагает, что 
мигранты представляют собой особую (избранную) груп-
пу по социальным, экономическим и демографическим 
характеристикам, рождаемость которой может отличать-
ся как от рождаемости в стране происхождения, так и от 
рождаемости в стране назначения.
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Эмпирические исследования рождаемости мигрантов в 
странах назначения (в Европе, США, Канаде, Бразилии и 
Австралии) показали, что мигранты адаптируются к репро-
дуктивному поведению местного населения в стране назна-
чения по мере увеличения продолжительности пребыва-
ния, а также в последующих поколениях [12—15].

N. Milewski [13; 14] также установила, что рождаемость 
мигрантов в Германии повышается в краткосрочной пер-
спективе (в соответствии с гипотезой семейных ценностей),  
а в долгосрочной перспективе (в соответствии с гипотезой 
адаптации) приближается к рождаемости местных жителей.

Однако иммигранты не представляют собой однород-
ную субпопуляцию. Например, решающее значение для 
репродуктивного поведения иммигрантов в стране назна-
чения могут иметь этническая принадлежность, социаль-
но-экономические различия, а также причины миграции.  
В России иммигранты разных национальностей существен-
но отличаются по уровню рождаемости. В то время как 
иммигранты из Средней Азии имеют относительно высо-
кий коэффициент рождаемости, коэффициент рождаемо-
сти иммигрантов из Прибалтийских стран и Белоруси ниже 
коэффициента рождаемости местного населения.

Кроме того, различия в рождаемости между иммигран-
тами и местными жителями практически полностью объяс-
няются процессами отбора, например по возрасту, образо-
ванию и месту работы. Коэффициент рождаемости у имми-
грантов, приезжающих в связи с воссоединением семей, 
будет выше, чем у иммигрантов, приезжающих в связи 
с трудовой деятельностью. Следовательно, этнический 
состав, а также отбор по демографическим и социально-э-
кономическим характеристикам определяет рождаемость 
иммигрантов (как единой группы) в стране назначения.

Наряду с этим усилия по интеграции (например, изу-
чение языка в стране назначения) оказывают существен-
ное влияние на демографическое поведение иммигрантов  
в стране назначения.

Создание новой модели воспроизводства населения 
дает возможность гибко учитывать все эти факторы при 
формировании предположений о рождаемости для эми-
грантов и иммигрантов, а также поколений их потомков.

Для прогнозирования воспроизводства населения с помо-
щью новой модели предполагается последовательный процесс 
адаптации рождаемости иммигрантов к рождаемости местно-
го населения на протяжении последующих поколений. Напри-
мер, T. Sobotka в 2008 г. [15] в сравнительном анализе рожда-
емости иммигрантов и местных жителей в 11 странах Европы 
обнаружил, что общий коэффициент рождаемости всех имми-
грантов на 0,3—0,8 ‰ больше, чем у местных жителей. Кроме 
того, средний возраст матери при рождении ниже у иммигран-
тов по сравнению с местными жителями, доля бездетных — 
меньше, а доля относительно многодетных — выше.

В России до сих пор нет данных о возрастных коэффи-
циентах рождаемости лиц, вновь прибывающих в страну. 
В качестве заменителя могут использоваться возрастные 
показатели рождаемости иностранок. Однако эти две груп-
пы отличаются друг от друга несколькими существенны-
ми моментами. К иностранцам относятся лица с другим 
гражданством (и лица без гражданства), в то время как при-
бывать в страну могут лица с российским гражданством 
(например, иммигранты из Средней Азии, Казахстана, При-
балтики). Кроме того, продолжительность пребывания ино-
странцев в России может сильно различаться. Иностранцы, 
долго прожившие в России, в отличие от вновь прибываю-

щих, лучше адаптированы к российским условиям (напри-
мер, в соответствии с гипотезой адаптации изменилось их 
репродуктивное поведение).

Кроме того, рождаемость иностранцев недооценивается 
официальной статистикой. Численность матерей занижена 
из-за отсутствия регистрации среди женщин-иммигран-
тов. Следовательно, может занижаться и регистрируемая 
рождаемость. 

В целом, данные официальной статистики по возраст-
ным коэффициентам рождаемости могут быть скорректи-
рованы в сторону увеличения.

Прогнозирование смертности. Эмпирические иссле-
дования показали, что смертность иммигрантов в стране 
назначения часто ниже, чем в стране происхождения [16]. 
Это явление часто ассоциируется с так называемым ста-
тусом здоровья мигранта. Мигранты — это, как правило, 
особая группа людей, которая относительно здорова по 
сравнению с остальной немигрирующей этнической груп-
пой. Это свойство проявляется в более низкой смертно-
сти мигрантов не только по сравнению со смертностью  
в стране происхождения, но и по сравнению со смертно-
стью в стране назначения. Такое преимущество мигран-
тов по сравнению с местным населением теряется через 
короткое время, поскольку интеграция в социальной, эко-
номической и медицинской сферах приводит к повыше-
нию смертности среди мигрантов. Заметим, что смертность 
иммигрантов недооценивается официальной статистикой, 
поскольку низки регистрируемые показатели смертности.

Однако, с другой стороны, лица, прибывающие в страну 
назначения, подвержены другим факторам риска по срав-
нению со страной происхождения. Сокращение смертности 
может произойти вследствие лучшего медицинского обслу-
живания в стране назначения, меньшего скрытого периода 
инфекционных заболеваний и т. д.

Кроме того, сокращение смертности поддерживается 
выдворением больных или социально-экономически небла-
гополучных мигрантов (селективная ремиграция) в страну 
происхождения, в то время как здоровые мигранты остают-
ся в стране назначения. Однако преимущество прибывших 
может постепенно сокращаться по мере увеличения про-
должительности пребывания в стране назначения, посколь-
ку заканчивается скрытый период заболеваний, приоб-
ретенных до прибытия в страну назначения. Кроме того,  
в отличие от местных жителей у прибывших могут возни-
кать смертельные заболевания, обусловленные факторами 
риска из-за детства, проведенного в стране происхождения. 
Одним из примеров такой повышенной смертности имми-
грантов является смертность от рака желудка.

Далее различия между коренными жителями и каж-
дым последующим поколением потомков иммигрантов все 
больше сокращаются, поскольку образ жизни и, как след-
ствие, факторы риска развития заболеваний становятся 
одинаковыми. Кроме того, селективная ремиграция стано-
вится неактуальной для потомков мигрантов.

Следовательно, для прогнозирования воспроизводства 
населения необходимо учитывать относительную низкую 
смертность прибывших и процесс адаптации и прибли-
жения к смертности коренного населения для поколений 
потомков иммигрантов. При формировании предположе-
ний о смертности рекомендуется использовать различные 
источники информации. Данные государственной стати-
стики в Германии, например, свидетельствуют, что разни-
ца между ожидаемой продолжительностью жизни между 
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иностранцами и коренным населением составляет 6 лет для 
мужчин и 4 года для женщин, данные из других источников 
показывают, что эта разница составляет, соответственно, 4 
и 2 года [13].

Следовательно, разница в смертности между иностран-
ными и местными жителями может быть связана с искаже-
нием данных. Кроме того, смертность среди иностранцев 
в молодом возрасте (примерно до 15 лет) несколько выше 
смертности коренного населения, а в более старших возрас-
тах — ниже, чем у коренного населении.

В России нет данных о возрастных показателях смерт-
ности прибывших. В качестве альтернативного варианта 
могут использоваться возрастные коэффициенты смертно-
сти иностранцев. Однако эти две группы (как и в случае с 
рождаемостью) различаются по некоторым существенным 
признакам. Смертность иностранного населения, обуслов-
ленная продолжительностью пребывания (в соответствии с 
гипотезами адаптации и здорового мигранта), выше, чем у 
вновь прибывших.

Официальная смертность вновь прибывших ненамно-
го ниже смертности иностранного населения вследствие 
отказа от регистрации и незарегистрированных статисти-
кой случаев смерти. Следовательно, возрастная смертность 
иностранного населения, указанная в официальной стати-
стике, может быть определена как нижняя граница возраст-
ной смертности вновь прибывших.

Заключение
В этой работе дан обзор существующих подходов к про-

гнозированию миграции, использующих различные источ-
ники информации и, следовательно, применимых для про-
гнозирования на различные периоды времени. Выделяют-
ся экстраполяционные, интерполяционные, байесовские и 
другие подходы. 

Миграция является результатом сложного взаимодей-
ствия различных социальных, экономических и полити-
ческих (правовых) факторов внутри страны и за рубежом, 
которые прогнозист не всегда может полностью учесть и 
точно спрогнозировать. В связи с этим прогноз миграции 
особенно неопределенный. При прогнозировании воспро-
изводства населения следует учитывать не одну, а несколь-
ко предполагаемых причин миграции, чтобы адекватно 
отразить спектр неблагоприятных, иногда сильно неодно-
родных миграционных тенденций.

В модели нового типа возможны различные предполо-
жения относительно миграции (в зависимости от возраста 
и пола). Учитываются не только вновь прибывающие, но 
и поколения их потомков с отдельными предположениями 
относительно рождаемости и смертности. При этом, с одной 
стороны, моделируются процессы адаптации рождаемости 
и смертности мигрантов к показателям местных жителей, 
а с другой стороны, детально анализируется долгосрочное 
влияние миграции на население страны прибытия.
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НАУЧНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ»  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

5.2.1 — Экономическая теория

Аннотация. Целью статьи является теоретическое 
осмысление концепции «гармоничного развития» с учётом 
изменения акцента исследования, его смещения с макро-
экономического уровня в плоскость микроэкономической 
теории. Актуальность данной темы связана с тем, что 
современная экономическая ситуация отличается крайней 
неопределённостью, а нерешённость проблемы противо-
действия экономическим кризисам, проблемы достижения 
экономического равновесия, эффективности по Парето 
приводит к пониманию необходимости смещения акцентов 
научного поиска с макроэкономических проблем к микроэ-
кономическому уровню. Данный подход способен создать 
предпосылки для формирования новой парадигмы эконо-
мической теории, ориентирующейся на проблемы эконо-
мического развития фирмы, исследуя которые возможно 
определить пути решения наиболее важных вопросов, 
связанных с достижением гармонии в экономической жиз-
ни. В работе определено, что данная проблема решается  
в рамках концепции «гармоничного развития фирмы», 
которая весьма востребована в теоретическом плане и 
активно осмысливается в научной литературе. При этом 
отмечается важность трансформации экономической 
идеологии фирмы в направлении усиления внимания к эколо-

гическим и социальным составляющим деятельности при 
обеспечении интересов, как самой фирмы, так и заинтере-
сованных сторон, образующих её окружение.

В статье указано на то, что обеспечение долгосроч-
ного и гармоничного развития фирмы возможно при усло-
вии продуманного учёта экономического, социального и 
экологического измерения деятельности хозяйствующего 
субъекта и одновременного внимания к целям достижения 
эффективности по Парето в условиях ресурсных ограниче-
ний, что требует рационального использования факторов 
производства и развития новейших технологий энерго-  
и ресурсосбережения.

Проведённое исследование позволяет говорить о том, 
что «гармоничное развитие фирмы» представляет собой 
особую траекторию её существования, когда устойчивое 
развитие хозяйствующего субъекта и удовлетворение 
ожиданий стейкхолдеров осуществляется на принципах 
целесообразности, результативности, социальной ответ-
ственности и экологизации экономической деятельности.

Ключевые слова: гармоничное развитие, экономическая 
теория, эффективность по Парето, микроэкономика, фир-
ма, устойчивость, социальная ориентация, экологизация, 
стейкхолдеры, ответственность
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Original article

SCIENTIFIC UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF HARMONIOUS DEVELOPMENT  
FROM THE POINT OF VIEW OF MICROECONOMIC THEORY

5.2.1 — Economic theory

Abstract. The purpose of article is a theoretical understanding 
of the concept of harmonious development, taking into account 
the change in the focus of research, its shift from the macroeco-
nomic level to the plane of microeconomic theory. The relevance 
of this topic lies in the fact that the modern economic situation is 
characterized by extreme uncertainty, and the unresolved prob-
lem of countering economic crises, achieving economic equi-
librium, Pareto efficiency leads to an understanding of the need 
to shift the emphasis of scientific research from macroeconomic 
problems to the microeconomic level. This approach can create 
the prerequisites for the formation of a new paradigm of econom-
ic theory, focusing on the problems of economic development of 
a company, by studying which it is possible to determine ways to 
solve the most important issues related to achieving harmony in 
economic life. The work determines that this problem is solved 
within the framework of the concept of harmonious development 
of the company, which is very popular in theoretical terms and 
is actively conceptualized in the scientific literature. At the same 
time, the importance of transforming the economic ideology  
of the company in the direction of increasing attention to the  

environmental and social components of activities while ensuring 
the interests of both the company itself and the stakeholders that 
form its environment is noted.

The article points out that ensuring the long-term and har-
monious development of a firm is possible subject to thoughtful 
consideration of the economic, social and environmental dimen-
sions of the activities of an economic entity and simultaneous 
attention to the goals of achieving Pareto efficiency under con-
ditions of resource limitations, which requires the rational use 
of production factors and the development of the latest energy 
and resource saving technologies.

The conducted research allows us to say that the harmoni-
ous development of a company represents a special trajectory of 
its existence, when the sustainable development of an economic 
entity and the satisfaction of stakeholders’ expectations are car-
ried out on the principles of expediency, effectiveness, social 
responsibility and greening of economic activity.

Keywords: harmonious development, economic theory, 
Pareto efficiency, microeconomics, firm, sustainability, social 
orientation, greening, stakeholders, responsibility
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Введение
Актуальность темы. В начале ХХI в. вопросы путей 

экономического развития являются предметом исследо-
ваний различных областей экономической науки, объ-
ектом острых дискуссий, которые в результате сводятся 
к пониманию того, что динамические и изменяющиеся 
условия функционирования современной экономики обу-
словливают необходимость пересмотра имеющихся под-
ходов к пониманию сущности существующих концепций 
устойчивого развития, поиска более релевантных систем, 
которые будут гибко адаптироваться к новым вызовам, 
формирующимся в макро- и микросредах экономической 
деятельности.

В настоящее время нерешённость проблем противо-
действия экономическим кризисам, достижения экономи-
ческого равновесия, эффективности по Парето (которые не 
были решены на макроэкономическом уровне) неизбежно 
приводит к пониманию необходимости смещения акцен-
тов научного поиска с макроэкономических проблем к 
микроэкономическому уровню научного поиска, который 
способен создать предпосылки для формирования новой 
парадигмы экономической теории. В центре этой парадиг-
мы лежат проблемы развития фирмы, через осмысление 
которых достигается решение наиболее насущных вопро-
сов, связанных с установлением гармонии в экономиче-
ской жизни посредством изучения поведения участников 
экономических процессов на уровне фирм и иных эконо-
мических агентов.

В этой связи речь идёт о необходимости применения 
постулатов новейших теоретических концепций с целью 
разработки рекомендаций для формирования научных тео-
рий, направленных на достижение экономического роста  
с учётом потребностей стейкхолдеров, а также с опорой 
на активизацию социально-экономической, организацион-
но-культурной и экологической составляющих деятельно-
сти микроэкономических субъектов.

Одной из таких экономических концепций, которая 
формирует новое видение развития, является концепция 
«гармоничного развития фирмы», позволяющая по-новому 
формулировать стратегические приоритеты деятельности 
с учётом современных взглядов на проблемы экономиче-
ского развития роли субъектов микроэкономики в обеспе-
чении устойчивости глобальных макроэкономических, эко-
логических, социальных систем.

Изученность проблемы. Стремясь научно осмыслить 
концепцию «гармоничного развития», рассматривая дан-
ную проблему с точки зрения микроэкономической тео-
рии, неизбежно возникает понимание того, что современ-
ная экономическая ситуация отличается крайней неопре-
делённостью, при том, что современному производству 
по-прежнему необходимы большие объёмы исчерпаемых 
ресурсов, а результаты их деятельности не создают надле-
жащих условий для обеспечения цивилизационного раз-
вития, основанного на идеях ноосферной цивилизации. 
Не менее существенной проблемой является тот факт, что 
современная экономическая теория находится в настоящее  
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время в точке бифуркации, о чём заявляют такие учёные, 
как А. Д. Некипелов [1], О. Н. Грабова [2], Т. В. Огородни-
кова, А. А. Соломеин и И. Г. Шипунова [3], Р. Д. Сулейма-
нов, А. С. Гулханов и Я. А. Илимов [4], указывая на необ-
ходимость разработки новых концептуальных положений, 
касающихся перспектив гармоничного экономического 
развития человечества в ХХI в.

Рассматривая обозначенные выше проблемы, обраща-
ясь к научным первоисточникам, следует признать, что в 
российской экономической науке концепция «гармонично-
го развития» ещё не нашла своего глубокого осмысления. 
Например, Е. А. Ильиной гармоничное развитие трактуется 
как «устойчивое развитие» [5]; З. О. Османова рассматри-
вает данное понятие как «развитие, основанное на принци-
пах адаптивной деятельности» [6].

В то же время концепция «гармоничного развития», 
как вытекает из анализа работ зарубежных авторов, таких 
как C. Ferro, C. Padin, N. Høgevold, G. Svensson, J. C. 
Sosa Varela [7], M. J. Epstein, S. K. Widener [8], T. Dyllick, 
K. Muff [9] и др., предполагает несколько иную трактов-
ку, а именно развитие фирмы на принципах устойчивого 
развития с включением в экономическую систему механиз-
мов, обеспечивающих гармонию между экономическими 
целями, социальной направленностью экономической дея-
тельности, экологизацией и цифровизацией экономики.

Целесообразность разработки темы гармоничного раз-
вития определяется тем, что в настоящее время стратеги-
ческими направлениями развития России являются здоро-
вье и благополучие людей; создание комфортной и безо-
пасной среды для жизни; достойный, эффективный труд 
и успешное предпринимательство, что требует теоретиче-
ского обоснования путей достижения данных целей. Так-
же целесообразность исследования проблем гармоничного 
развития связана с тем, что в настоящее время не решён-
ными остаются вопросы обеспечения экономического рав-
новесия; пределов участия государства в решении проблем 
экономики; участия экономических субъектов в решении 
глобальных проблем человечества; необходимости эколо-
гизации экономики и ноосферного экономического разви-
тия с учётом соблюдения баланса интересов хозяйствую-
щих субъектов и общества, учитывая требования достиже-
ния эффективности по Парето, согласно которому любое 
изменение (инновация) неизбежно приводит к изменению 
во всей экономической системе, в связи с чем любая инно-
вация не должна наносить ущерб участникам экономиче-
ской деятельности. Последняя из проблем определяется 
нерешённостью вопросов сбалансированного гармонично-
го экономического развития в контексте обеспечения эко-
номического роста.

Данная ситуация требует поиска новых методологи-
ческих оснований и смыслов экономического развития, 
создания новых моделей, которые отвечают современным 
цивилизационным вызовам и состоянию экономической 
неопределённости.

Научная новизна данной статьи состоит в том, что 
авторами на новом уровне научного синтеза осмысле-
на концепция «гармоничного развития» с учётом различ-
ных научных позиций и целесообразности её осмысления  
на микроэкономическом уровне.

Целью данной статьи является теоретическое осмысле-
ние концепции «гармоничного развития» с учётом измене-
ния акцента исследования, его смещения с макроэкономи-
ческого уровня в плоскость микроэкономической теории.

Для достижения поставленной цели следует решить 
следующие задачи:

– рассмотреть научные подходы к определению социаль-
но-экономического содержания «гармоничного развития»;

– на основе изучения различных подходов сформули-
ровать актуальное основание «гармоничного развития фир-
мы» и охарактеризовать его отличительные черты.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в том, что в результате формулируется определение «гар-
моничного развития», которое позволяет использовать дан-
ный термин в дальнейших научных исследованиях с чёт-
ким пониманием его содержания.

Практическая значимость статьи состоит в том, что 
полученные результаты могут быть использованы в даль-
нейших разработках проблем, связанных с теоретическим 
осмыслением возможностей гармоничного развития эконо-
мических систем различного уровня организации и воздей-
ствия на экономические процессы.

Основная часть
Методология. Методологическую основу данной ста-

тьи составляет совокупность принципов, приёмов научного 
исследования, общетеоретических и специальных методов 
исследования. Для достижения определённой цели и реше-
ния поставленных задач использованы методы: сравни-
тельного анализа — для определения исторической ретро-
спективы эволюции взглядов на концепцию «гармоничное 
развитие», подходов учёных к трактовке семантики поня-
тия sustainable development; обобщения — на этапе концеп-
туализации термина «гармоничное развитие фирмы».

Результаты. В последние десятилетия концепция 
sustainable development («устойчивое развитие»; далее — 
SD) стала определяющим дискурсом при обсуждении 
вопросов мировой экономики, национальных хозяйств, так 
и отдельных субъектов хозяйствования. Особенно актуаль-
ной данная концепция становится, когда речь идёт о поиске 
ответов на вопросы: Какие основные цели ведения бизнеса? 
Чьи интересы должны отстаиваться в первую очередь? Как 
обеспечить учёт интересов всех стейкхолдеров? Как обе-
спечить долговременное развитие предприятия? [10—12].

Следует сказать, что концепция SD не только широко 
известна среди учёных, политических деятелей, лидеров 
международных институций и представителей обществен-
ных организаций, но и находит своё применение в практи-
ческой деятельности субъектов хозяйствования, которые 
активно используют её основные принципы в самых раз-
ных целях. Так, крупнейшие компании, входящие в между-
народный рейтинг Fortune Global 100, применяют широкий 
круг инициатив SD, такие как использование энергосбере-
гающих технологий, переработка и утилизация отходов, 
выпуск эко-дружественных товаров, ответственность перед 
поставщиками и потребителями, содействие обучению, 
исследованиям и развитию, формирование положительно-
го имиджа в обществе и т. д. [5].

Согласно данным World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), общая сумма расходов бизнеса на 
внедрение инициатив SD в 2019 г. достигла 2 трлн долла-
ров и к 2050 г. может вырасти до 5 трлн долларов. Вдо-
бавок, наиболее успешные компании принимают участие 
в инициативе ООН по имплементации целей устойчивого 
развития в глобальном масштабе, в частности сохранению 
климатических условий, очистке воды, поддержке моло-
дежи, что свидетельствует о практической значимости  
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данной концепции не только для отдельно взятых субъек-
тов хозяйствования, но и для общества в целом [13].

Исследование сущности понятия «система гармо-
ничного развития» целесообразно начать с анализа пер-
воисточников данного явления, в частности концепции 
SD, которая была инициирована как реакция на глобаль-
ные угрозы мировому устройству [9] и возникла в конце  
1980-х гг. после почти двухсотлетнего господства теории 
менеджмента, фокусировавшейся на обогащении акционеров.

В. А. Котова, М. И. Середина приводят основные поло-
жения данной концепции, которые касаются:

– взаимозависимости субъектов хозяйствования, обще-
ства и окружающей среды;

– важности изменения философии ведения экономи-
ческой деятельности на более гуманный, нравственный и 
прозрачный контекст;

– смещения акцента с краткосрочного успеха, основан-
ного на благосостоянии акционеров, на долгосрочную пер-
спективу повышения значимости стейкхолдеров;

– гармонизации целей экономического процветания, 
защиты и экономного использования ресурсов природной 
окружающей среды и социальной справедливости;

– определения принципа такого развития — целост-
ность природной окружающей среды, социальное равен-
ство и экономическое процветание, учитывая, что SD — это 
не конечная цель, а последовательный процесс [14].

Весомый вклад в развитие теории SD и её практическо-
го применения в бизнесе внёс Дж. Б. Элкингтон, который 
предложил концепцию Triple-bottom-line (TBL), рекомен-
дующую фирмам учитывать влияние бизнес-процессов на 
экономический результат, социальное равенство и ответ-
ственное отношение к окружающей среде. Согласно дан-
ной концепции компании и другие организации могут соз-
давать добавленную стоимость в экономической, социаль-
ной и экологической сферах или наоборот — нести потери. 
Автор отмечает, что в ХХI столетии основными вызовами 
станут обеспечение формирования добавленной стоимости 
и доверия у стейкхолдеров в долгосрочной перспективе [5].

Обратим внимание также на то, что в 1992 г. в Рио-де-Жа-
нейро под эгидой ООН проходил Всемирный саммит, посвя-
щённый вопросам SD (SDWS), на котором был разрабо-
тан новый Глобальный порядок для распространения идей  
и инициатив SD на глобальном уровне. Указанный поря-
док содержит развернутый план по всесторонней реализа-
ции действий по SD, с особым акцентом на корпоративную 
социальную ответственность (CSR) и устойчивость бизнеса 
(Business sustainability) [5].

Зарубежные учёные отмечают, что под Business 
sustainability следует понимать усилия фирмы, направлен-
ные не только на улучшение собственных финансовых 
показателей, но и на решение проблем, входящих в общий 
перечень «глобальных проблем человечества» [9].

C. Ferro с соавторами рассматривают Business sustainability 
как совместные действия (усилия) многих стейкхолдеров,  
в результате чего все получат выгоды. Авторы отмечают, что  
в будущем указанная концепция станет стратегическим импе-
ративом для фирм, нацеленных на улучшение своей доходно-
сти за счет снижения затрат на ресурсы и достижения высокой 
технологичности производства. Учёные отмечают, что, прини-
мая концепцию Business sustainability, фирмы получают конку-
рентные преимущества и способны сформировать новую цен-
ность корпоративной деятельности, при этом обретая способ-
ность противостоять макропроблемам и получать прибыль [7].

На основе систематизации трактовок понятия business 
sustainability была предложена типология указанных 
подходов [9]:

– Business sustainability 1.0 — рассматривает business 
sustainability с позиций совершенствования системы про-
изводственной деятельности, снижения необоснованных 
издержек и достижения эффективности по Паретто, когда 
любое изменение, которое никому не приносит убытков, 
но может приносить пользу фирме и обществу (по их соб-
ственной оценке), является улучшением;

– Business sustainability 2.0 — трактует business 
sustainability на основе управления TBL, подразумевается 
фокусировка внимания на финансовых рисках, социальных 
рисках и рисках природной окружающей среды, на обя-
зательствах и возможностях достижения эффективности  
по Парето за счёт способности достигать социально-эко-
номического равновесия, когда с одной стороны находятся 
интересы общества, а с другой — интересы фирмы;

– Business sustainability 3.0 — смещение внимания  
с преодоления негативных влияний, вызванных деятель-
ностью фирмы в направлении поиска возможностей, для 
достижения эффективности по Парето и создания ком-
плекса положительных воздействий на состояние обще-
ства и планеты в целом.

Значительный вклад в адаптацию парадигмы SD 
на микроэкономическом уровне, на уровне фирм внёс 
P. Bansal, обращая внимание на то, что, в частности, 
соблюдение принципа целостности окружающей среды 
компанией может заключаться в уменьшении её «эко-
логического следа» (ecological footprint), предотвраще-
нии загрязнения и вредных выбросов в атмосферу путём 
упорядочения процессов производства, использования 
возобновляемых и альтернативных источников энергии, 
экономного использования природных ресурсов и пр.

Также данный исследователь обращает внимание на 
принцип социального равенства, который реализуется в 
компании через корпоративную социальную ответствен-
ность и заключается в учёте ожиданий и потребностей 
широкого круга стейкхолдеров. В частности, в структуру 
социальной ответственности включены: информирование 
широкого круга общественности о ресурсах, используе-
мых компанией, и влиянии её деятельности на окружаю-
щую среду, улучшение условий труда и его безопасности, 
создание условий и доступа для обучения и развития работ-
ников, поддержка (в т. ч. финансовая) инициатив местных 
общин, ответственное отношение к имиджу компании и её 
визуальным атрибутам и т. д. Соблюдение принципа эко-
номического процветания обеспечивается через цепь соз-
дания стоимости, а именно: через сокращение издержек 
производства, производства новых качественных това-
ров, применение spin-off технологий, которые могут быть 
использованы и для других видов бизнеса, сотрудничество 
с органами власти и т. д. [15].

В контексте данной статьи вызывают интерес взгляды 
зарубежных учёных относительно понимания сущности 
корпоративного устойчивого развития (Corporate sustainable 
development; далее — CSD), которое рассматривается как 
мера внедрения фирмой экономических и социальных ини-
циатив и инициатив по защите окружающей среды. По мне-
нию учёных, компании не до конца понимают, как можно 
инкорпорировать инициативы концепции SD в собствен-
ную деятельность, поэтому чаще всего используют практи-
ку экологического менеджмента, управления персоналом,  
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корпоративной этики и т. д. Такой подход свидетельствует 
об отсутствии у компании продуманной стратегии, учитыва-
ющей внутренние потребности и внешние запросы [7].

В настоящее время существует несколько общеупо-
требительных подходов к трактовке CSD. В частности, 
Bowen (1953) трактует CSD как «обязательство проводить 
политику для принятия решений и придерживаться направ-
лений действия, которые совместимы с целями и ценностями 
общества». В свою очередь, Carroll (2003) расширяет понима-
ние сущности CSD и подчёркивает существование четырёх 
основных компонентов: экономические, правовые, этические 
и дискреционные ожидания, — которые общество возлага-
ет на компанию, и именно от последней зависит, на каком 
аспекте сосредотачиваться. Более современную трактовку 
CSD даёт WBCSD, определяя его как «обязательство бизнеса 
способствовать экономическому развитию, заботясь о работ-
никах, их семьях, местной общине и обществом в целом для 
улучшения их качества жизни». Вместе с тем Commission  
of European Communities (2019) рассматривает CSD как 
«ответственность компаний за их влияние на общество». С 
этой целью компаниям рекомендуется интегрировать соци-
альные, экологические и этические нормы, обеспечение прав 
человека и беспокойство потребителей в свои бизнес-опера-
ции и одновременно взаимодействовать со стейкхолдерами на 
основе максимизации формирования стоимости [5].

Следует заметить, что за последние несколько десяти-
летий количество публикаций, посвященных вопросам как 
SD, так и CSD и их применению в практике компаний суще-
ственно возросло, что повлекло за собой появление различ-
ных подходов в понимании соотношения и взаимосвязи 
концепций SD и CSD в бизнес-практике.

На основе исследований, проведённых зарубежными 
учёными по данной тематике, можно выделить следующие 
подходы к пониманию соотношения понятий SD и CSD:

– публикации, где CSD рассматривается как концепция, 
основной целью которой является налаживание диалога 
со стейкхолдерами, где основной упор делается на реше-
ние социальных вызовов; учитывая, что сотрудничество 
со стейкхолдерами в рамках данной концепции постоянно 
эволюционирует, некоторые авторы предлагают включать 
вопросы по охране окружающей среды с целью более пол-
ного соответствия запросам стейкхолдеров;

– исследования, в которых CSD развивается и интегри-
руется в бизнес-практику на основе концепции SD; подраз-
умевается, что идеи SD на корпоративном уровне ретранс-
лируются и реализуются с помощью CSD; отмечается, что 
основным принципом для развития инновационных прак-
тик в компании является фокусировка на людях, экологии 
и прибыли;

– исследования, в которых CSD используется как сино-
ним SD; согласно публикациям в рамках данного подхода, 
авторы не отмечают различия и разрозненности дефиниций 
SD и CSD, а отмечают, что компании, заботясь о собствен-
ной доходности, социальных вызовах и сохранении окру-
жающей среды, обеспечивают это в контексте сотрудниче-
ства со стейкхолдерами; так, отмечается, что CSD является 
вариантом corporate sustainability, т. е. представляет собой 
SD на корпоративном уровне.

Как видно из приведённых выше трактовок, для объяс-
нения как концепции SD, так и концепции CSD отмечается 
важность трансформации бизнеса с целью акцентирования 
внимания на экологической и социальной составляющих. 
Учитывая вышесказанное, актуализируется необходимость 
в исследовании соотношения указанных понятий.

Исследователи предлагают обратить внимание на вза-
имосвязь инициатив гармоничного развития фирмы (SD) и 
корпоративного устойчивого развития (CSD) в деятельно-
сти фирмы (см. рис.).

Рис. Взаимосвязь концептуальных подходов к обеспечению гармоничного развития фирмы (SD и CSD) (сост. по: [9])

Таким образом, авторы справедливо отмечают, что обе-
спечение долгосрочного и гармоничного развития фирмы 
возможно при условии продуманного учёта экономическо-
го, социального и экологического измерений SD и одно-

временного внимания к целям достижения эффективности 
по Парето в условиях ресурсных ограничений, что требует 
рационального использования факторов производства и раз-
вития новейших технологий энерго- и ресурсосбережения.
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Выводы
На основе анализа приведённых выше научных 

наработок по трактовке, пониманию сущности и соот-
ношению концепций SD и CSD, мы можем подытожить 
следующее:

– в обеих концепциях делается упор на доброволь-
ном желании фирмы осуществлять меры взаимодействия  
со стейколдерами;

– SD и CSD акцентируют внимание на необходимости 
ведения диалога не только с непосредственным кругом 
стейкхолдеров (работники, потребители, общественные 
организации, правозащитные компании и т. п.), но и при-
влечение широкого круга стейкхолдеров к обсуждению 
новых вызовов и путей их преодоления;

– на сегодняшний день стало очевидным, что обеспе-
чение долговременного развития фирмы, использование 
инновационных технологий и бизнес-процессов, формиро-
вание положительного имиджа компании далеко выходят 
за пределы реагирования только на социальные вызовы, 
что изначально нашло свое отражение в концепции SD и 
впоследствии было учтено в CSD;

– всё больше учёных указывают на имплементацию 
инициатив SD в компании через призму внедрения и реа-
лизации CSD.

Учитывая обстоятельные исследования, проведённые 
за последние десятилетия зарубежными учёными по пово-
ду соотношения концепций SD и CSD, можно подытожить, 
что CSD является инструментом имплементации инициа-
тив SD в компании.

На основе анализа вышеприведённых подходов к пере-
воду и трактовке понятия sustainable development можем 
подытожить следующее:

1. В научном употреблении понятие sustainable 
development чаще всего переводится как «устойчивое раз-
витие», хотя и подразумевает гармонию в отношениях фир-
мы с окружающей средой и с обществом.

2. В этой связи при формулировании определения 
исследуемого понятия довольно часто используются тер-
мины «сбалансированный» и «гармоничный».

3. Практически все варианты толкования исследуемой 
категории указывают на существование как минимум трёх 
элементов гармоничного развития — экономической, соци-
альной и экологической составляющих.

Проведённое исследование позволяет говорить о том, что 
«гармоничное развитие фирмы» представляет собой особую 
траекторию её существования в экономической среде, когда 
устойчивое развитие хозяйствующего субъекта и удовлетво-
рение ожиданий стейкхолдеров осуществляется на принципах 
предпринимательской активности и результативности, соци-
альной ответственности и экологизации производства.

Заключение
Таким образом, в современной экономической теории 

нет единого подхода к переводу оригинального словосо-
четания sustainable development. Чаще учёные использу-
ют термины «устойчивое развитие» и «сбалансированное 
развитие». Вместе с тем учёные соглашаются, что ни одно 
из определений не является общепризнанным и, в принци-
пе, данные определения ориентированы на гармоничное 
развитие фирмы с учётом её социально ответственного 
экономического поведения. Неоспорим тот факт, что гар-
моничное развитие является понятием мультидисципли-
нарным, одновременно учитывающим культуру, ценности, 
потребности и ожидания общества в отношении деятель-
ности отдельных фирм. При этом успешность имплемента-
ции данной концепции как на макро-, так и на микроуровне 
будет определяться наличием чётко сложившихся политик 
и процедур гармоничного развития, субъективного отно-
шения руководства фирм к данному варианту развития, 
открытости и готовности фирм к изменениям.

Обеспечение развития фирмы, которое учитывало бы 
вызовы настоящего, ограниченность ресурсов, изменчи-
вость возможностей и потребностей как субъекта хозяй-
ствования, так и всех стейкхолдеров, возможно при взаим-
ном согласовании перечисленных факторов.

В данной статье предложена авторская трактовка «гармо-
ничного развития фирмы» как комплексного понятия, вклю-
чающего ряд взаимосвязанных элементов, определяющих 
деятельность современных социально ответственных фирм. 
Именно поэтому формирование и обеспечение гармонично-
го развития фирмы целесообразно осуществлять на основе 
системного подхода, что в свою очередь будет способствовать 
учёту всех составляющих такого развития, организации их 
взаимодействия и, как следствие, позволит повысить общую 
социальную эффективность и общую бизнес-культуру произ-
водственно-коммерческой деятельности.
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МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА РОССИИ К ВЫСОКИМ ТЕМПАМ РОСТА
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Основным вопросом на повестке дня явля-
ется достижение технологического суверенитета. Фак-
торами роста экономики являются внешние и внутренние 
условия, продиктованные смещением фокуса однополяр-
ного мира. В статье приведены разные мнения по вопросу 
влияния определенных факторов на изменение экономики. 
Обращено внимание на деление экономики на три уровня: 
макро-, мезо- и микро-, — дается характеристика каждого 
уровня. Микроэкономические условия для роста экономики 
связаны, в первую очередь, с осуществлением деятельности 
хозяйствующих субъектов (предприятий и организаций).  
В статье приведены статистические данные для анали-
за влияния предприятий ключевых отраслей на экономику 
мезоуровня (региона). В статье делается попытка срав-
нить Россию как целостную систему в глобальной экономи-
ке в виде микроуровня, делается вывод о том, что факторы 
роста в таком случае будут схожими с развитием отдель-
ного предприятия. Для конструирования тезисов о развитии 

предприятия делается обращение к таким исследовате-
лям, как А. Смит, Й. Шумпетер, Т. Веблен. Совокупность 
этих подходов отражает цель развития как отдельного 
предприятия, так и России в целом. Их главная цель — удов-
летворение потребностей посредством роста технологий, 
внедрения инноваций, расширения номенклатуры продукции. 
Транспортная логистика, наличие широкой сети кредитных 
организаций, а также развитие кадрового потенциала так-
же рассмотрены как микроэкономические условия роста 
экономики. Автором предложены управленческие решения, 
которые направлены на развитие отдельных единиц эконо-
мического процесса и влияют на динамику макроуровня.
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Abstract. The main issue on the agenda is achieving tech-
nological sovereignty. Factors of economic growth are exter-
nal and internal conditions dictated by the shift in focus of 
the unipolar world. The article presents different opinions 
on the issue of the influence of certain factors on changes in 
the economy. Attention is drawn to the division of the econ-
omy into three levels: macro-, meso- and micro-. The article 
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Введение
Актуальность. На сегодняшний день в периметре гло-

бальной экономики разворачиваются события, направлен-
ные на смещение господства ключевых «локомотивов», на 
пересмотр основных факторов экономического развития. 
Российская экономика – не исключение. Мы становим-
ся свидетелями перехода к инновационным технологиям, 
цифровым ресурсам в целях достижения технологическо-
го суверенитета. Процессы, происходящие в экономике, 
обществе, делятся на три уровня: макро-, мезо- и микро. 
Именно микроуровень олицетворяет ту направленность и 
уровень экономики, который является ядром во всей эко-
номике страны в целом. Поэтому рассмотрение вопроса  
о микроэкономических условиях перехода России к высо-
ким темпам роста является актуальной.

Под микроэкономическими условиями понимаются 
условия, воздействующие на деятельность субъекта эко-
номической деятельности внутри страны. Применительно 
к России, данный уровень характеризует процессы хозяй-
ствующих субъектов, под влиянием которых складывается 
внутренняя экономика каждого субъекта Российской Феде-
рации (региона).

Поскольку каждый регион обладает тем или иным 
потенциалом развития [1, с. 153], микроэкономические 
условия ведения финансово-экономической деятельно-
сти будут отличаться друг от друга. Совокупность данных 
условий будут формировать контур экономической безо-
пасности России.

Изученность проблемы. Выбранная тематика не явля-
ется новой для научного сообщества. Формирование усло-
вий для дальнейшего развития страны вызывает интерес  
у многих исследователей, изучающих деятельность отдель-
ных субъектов экономической деятельности.

К примеру, О. С. Сухарев [2, с. 15] связывает микро-
экономическое содержание со структурной политикой и 
исследует, в первую очередь, влияние производственных, 
трансакционных затрат, прибыли предприятия на измене-
ние экономики.

Приведем другую точку зрения. Т. Г. Кришталь при-
держивается мнения, что индивидуальные решения орга-
низаций и домашних хозяйств в лице предпринимателя 
как новатора, действующего в конкурентной среде, явля-
ются факторами роста организаций, а значит и всей эко-
номики в целом. Кроме того, механизм адаптации фирмы  
к меняющимся условиям рыночной экономики также 
соотносится с микроэкономическими основания макроэ-
кономического развития [3].

Если окунуться в историю и вспомнить австрийскую 
научную школу, а именно Й. Шумпетера, то именно нова-
ции, технологии являются движущей силой экономическо-
го прогресса. Й. Шумпетер в своем труде «Теория эконо-
мического развития» рассматривает инновацию как науч-
ное открытие или техническое изобретение в определенной 
области, или модернизация производства, которая продик-
тована вызовами рынка и стимулирует дальнейшее разви-
тие экономического общества [4, с. 315].

Целесообразность разработки темы данной статьи про-
диктована изменчивостью мировой конъюнктуры, выбран-
ным курсом на технологический суверенитет, диверсифи-
кацией и цифровизацией производственных процессов. 
Внедрение новых технологий и вложение инвестиций в нау-
коемкие отрасли способствует как выстраиванию коопераци-
онного сотрудничества, так и росту отдельных предприятий  

и организаций. Наблюдается острая нехватка научных иссле-
дований и разработок, необходимых для дальнейшего выпу-
ска современной, критически важной продукции. Поэтому 
сегодня значимость приобретает исследование условий разви-
тия внутренней экономики каждого субъекта хозяйственной 
деятельности, и их воздействие на развития макроэкономиче-
ских показателей.

Научной новизной данного исследования является 
теоретическая систематизация представлений о микро- 
экономических условиях ведения хозяйственной деятель-
ности, способствующих «позитивно настроенному» раз-
витию макроуровня.

Целью исследования является представление анали-
за проблемы функционирования хозяйствующих субъек-
тов как единиц микроуровня и их влияние на устойчивое 
состояние России.

Для достижения сформулированной цели исследования 
необходимо решить следующие задачи:

‒ сформировать представления о микроэкономических 
условиях развития;

‒ сформулировать определение понятия «микроэконо-
мические условия развития»;

‒ определить периметр микроэкономических условий, 
содействующих развитию экономики и наращиванию тем-
пов роста всей страны;

‒ предложить управленческие решения по развитию 
субъектов экономического процесса;

‒ представить авторский взгляд на обеспечение микроэ-
кономических условий развития экономики.

Теоретическая значимость заключается в представле-
нии и систематизации теоретических положений об усло-
виях развития отдельных предприятий и организаций, о их 
влиянии на формирование целостной экономики. Данные 
положения окажут содействие в продолжении изучения 
выбранной темы настоящей научной статьи.

Практическая значимость состоит в предоставлении 
материала, основанного на статистической информации, 
для привлечения внимания органов власти, непосредствен-
но взаимодействующих с предприятиями и организациями.

Методология исследования. Данная научная статьи 
подготовлена при помощи следующих методов: системно-
го подхода, сравнительного анализа, систематизации стати-
стических данных. Исследование носит междисциплинар-
ный характер.

Основная часть
Поднимая тезис о том, что всю экономику можно разде-

лить на три группы (макро-, мезо- и микро-), можно заклю-
чить, что данные группы соотносятся со следующими уров-
нями реализации экономической политики и обеспечения 
экономической безопасности:

‒ макроуровень представляет собой целостный уровень 
всей экономики России: показатели, условия формирования 
направлений экономической политики, обеспечение наци-
ональной безопасности.; на устойчивость данного уровня 
оказывают влияние нижеследующие мезо- и микроуровни;

‒ мезоуровень характеризуется экономическими показа-
телями и условиями формирования экономики, точек роста 
на региональном уровне; в данную категорию входят фак-
торы внешней и внутренней среды, оказывающих влияние 
на экономические процессы, происходящие внутри реги-
она; на устойчивость данного уровня оказывает влияние 
нижеследующий микроуровень;
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‒ микроуровень представляется как совокупность хозяй-
ствующих субъектов, их финансово-экономическое состо-
яние; отдельные показатели их деятельности вносят вклад  
в устойчивость региональной экономики.

В целях настоящей научной статьи под микроэкономи-
ческими условиями будем понимать условия осуществле-
ния деятельности хозяйствующих субъектов, оказываю-
щих влияние на формирование социально-экономического 
потенциала мезоуровня, то есть региона. 

Стоит обратить внимание на микроэкономический уро-
вень как на модель двух взаимоувязанных секторов эконо-
мических показателей: заработная плата и прибыль органи-
заций [2, с. 5].

Положительная динамика двух данных показателей 
приведет к росту экономики в виде налоговых отчисле-
ний, росту производительности труда, росту коэффициента 
обновляемости основных средств.

В качестве примера, рассмотрим предприятия отдель-
ной отрасли промышленности индустриального региона 
России Свердловской области: металлургические предпри-
ятия. Поскольку в структуре данного региона металлургия 
занимает более 52 %, то микроэкономические показатели 
данных предприятий оказывают существенное влияние  
на экономику региона и рост России в целом. 

Данные Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области и Курган-
ской области [5] свидетельствуют о том, что несмотря 
на экономические ограничения и санкционное давление 
металлургические предприятия адаптировались к реалиям 
сегодняшнего дня.

Средняя заработанная плата в данной отрасли по ито-
гам 10 месяцев 2023 г. составила 81 тыс. руб., что выше 
аналогичного периода прошлого года на 19 %, в то время 
как средний уровень по промышленности в целом составил 
порядка 69 тыс. руб. (рост также составляет 19 %).

Аналогичное сравнение можно провести и с таким 
показателем, как производительность труда: в металлургии 
региона — 17,2 млн руб. на 1 работника (рост на 10 %), а 
в целом по региональной промышленности — 7,2 млн руб. 
(рост на 10 %). Если из общего объема отгруженной про-
мышленной продукции вычесть металлургическое произ-
водство, то производительность труда составит 4,9 млн руб.

Прибыль организаций, осуществляющих деятельность 
в металлургическом производстве за первые 6 месяцев 
2023 г. составила чуть более 110 млрд руб. При этом дан-
ный показатель снизился на 30 % относительно аналогич-
ного периода прошлого года. В консолидированный бюд-
жет Российской Федерации за этот же период поступило  
от данных организаций 97,5 млрд руб., что составляет 24 % 
от общего объема поступлений [6].

Таким образом, при оценке экономических показате-
лей региона существенное влияние имеют металлургиче-
ские предприятия. Другими словами, столпами микроэко-
номических условий являются условия, воздействующие  
на труд и капитал.

С точки зрения труда, объективными условиями для 
формирования качества труда являются рабочее место, 
современное оборудование, определенный уровень зара-
ботной платы. В некоторой степени национальный проект 
«Производительность труда» направлен не только на вне-
дрение новых принципов производства, но и нормирова-
ние труда, включающее приведение в порядок в конце сме-
ны или дня рабочее место по системе 5С. На рост оплаты  

труда влияет как снижение себестоимости продукции  
за счет перераспределения производственных издержек, 
рост продаж готовой продукции, так и вовлеченность пер-
сонала в производственный процесс.

Важнейшим активом любой организации является персо-
нал. Именно человеческий капитал будет играть ключевую 
роль в формировании устойчивости организации [7, с. 536]. 
В этом смысле согласимся с приведенным мнением Й. Шум-
петера о роли человека-новатора в экономике организации.

С точки зрения капитала, Россия была и остается стра-
ной с сырьевой экономикой. Структура доходной части 
федерального бюджета в первую очередь зависит от посту-
плений от экспортных пошлин, налогового нефтегазового 
сектора. Вторую строчку занимают налоговые поступления 
от предприятий и организаций [8]. Именно налоги представ-
ляются условием для функционирования экономики стра-
ны как основным инструментом обеспечения стабильности  
и реализации государством обязанностей и гарантий [9].

Если представить Россию как единицу в глобальном 
масштабе экономики, то Россия будет представляться как 
отдельный хозяйствующий субъект со своими внутренни-
ми финансово-экономическими процессами, внешними 
барьерами и факторами, совокупность которых окажет вли-
яние на устойчивость мирового экономического порядка. 
Следствием данного тезиса является, что Россия в глобаль-
ной экономике как предприятие имеет свои микроэкономи-
ческие условия осуществления деятельности.

Поэтому необходимо чтобы были созданы такие усло-
вия, которые бы содействовали как отдельному предпри-
ятию, так и России выйти на новый уровень технологи-
ческого уклада, нарастить конкурентные преимущества  
в различных индустриях, стать лидером в производстве 
уникальной продукции.

Инструментом для обеспечения подобного перехода  
к новым темпам роста стало инновационное развитие, увели-
чение затрат на инновации и разработки и дальнейшее внедре-
ние в производство. Кооперационное строительство, которое 
сейчас преследуют предприятия и организации, заключается 
во взаимодействии с научно-исследовательскими института-
ми, создании собственных лабораторий и разработкой техно-
логий. Данные направления отвечают стратегическим целям, 
поставленным государством перед хозяйствующими субъек-
тами по обеспечению технологического суверенитета.

Согласно Концепции о технологическим развитии Рос-
сии на период до 2030 г. (утв. Распоряжением Правитель-
ства РФ от 20 мая 2023 г. № 1315-р), реализация выше-
названных направлений должно быть двунаправленным.  
С одной стороны, это широкая сеть научных, академиче-
ских институтов, технопарков, наукоградов, учебных кам-
пусов. А с другой — готовность предприятий использовать 
разработки и диктовать необходимые пути для совместного 
развития исследователям.

Век цифровых технологий также является своеобраз-
ным стимулом для развития ключевых отраслей экономи-
ки, роста производительности труда, удовлетворения вну-
треннего спроса. Реализация инвестиционных проектов по 
разработке и внедрению критических и сквозных техноло-
гий будет способствовать обеспечению экономической без-
опасности в условиях изменчивости окружающего внешне-
го контура государства [10].

Внутренний спрос и предложение формируется бла-
годаря потребностям населения и возможностями произ-
водственного секторами удовлетворять эти потребности. 



151

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, February No. 1(66). Subscription index – 85747

Такой баланс или равновесие сил на мезоуровне хорошо 
отличимы. С одной стороны население или предприятия 
выражают заинтересованность в том или ином продукте, 
услуге, а другие предприятия или пытаются изготовить 
данный товар, оказать услугу, или находят пути решения 
на внешнем рынке.

Аналогичная ситуация на микроуровне имеет менее 
четкие характеристики. Поскольку сам микроуровень, 
который представлен единицами хозяйствующих субъек-
тов не всегда обращаются за помощью и сотрудничеством 
к себе подобным. Только сейчас, с уходом крупных зару-
бежных игроков с российской рынка, отечественные пред-
приятия и организации начинают расшивать свои «узкие» 
места при помощи малого бизнеса, открывать новые про-
изводства, необходимые для дальнейшего функционирова-
ния как себя, так и отраслей в целом.

Другими словами, в поисках лучшего производствен-
ного решения микроэкономическим условием своего суще-
ствования является преследование цели по удовлетворению 
своего блага. Таким образом, каждая единица экономиче-
ского процесса ведет себя как «человек экономический» 
Адама Смита: добиваясь удовлетворения собственных 
потребностей, повышает качество жизни иных единиц про-
цесса вокруг себя. В противовес данному тезису приведем 
мнение американского экономиста и социолога Т. Веблена. 
Он считал, что на людей постоянно влияют меняющиеся 
обычаи и институты, коллективное действие различных 
групп в экономике [11].

Консолидируя оба подхода, стоит сказать, что на дей-
ствия субъектов микроуровня влияют как собственные 
убеждения, так и развивающиеся рядом институты. Оба 
процесса направлены на удовлетворение потребностей, 
а значит — на рост технологий, инноваций, расшире-
ние номенклатуры продукции. Поэтому каждый субъект 
микроуровня в целях повышения собственной конкурен-
тоспособности и инвестиционной привлекательности,  
а также для обеспечения высоких показателей стремит-
ся создать благоприятный периметр осуществления своей 
деятельности. Данный периметр включает в себя следую-
щие направления [12]:

‒ увеличение привлекательности собственных акций;
‒ обеспечение стабильной финансовой устойчивости;
‒ повышение прибыльности капитала компании и обо-

рачиваемости активов и ликвидности активов;
‒ раскрытие информации о своей деятельности и реали-

зации инвестиционных проектов.
Еще одним условием для роста предприятия является 

наличие развитой транспортной доступности. Поскольку 
большинство предприятий выпускают конечную продук-
цию для внутреннего рынка и на экспорт, необходимо иметь 
широкую сеть транспортных логистов. С февраля 2022 г. 
многие столкнулись с проблемой не только нехватки ком-
плектующих изделий, но и отсутствием ранее налаженных 
каналов сбыта и перевозки продукции. Данный фактор стал 
приоритетным в снижение экономических показателей  
и роста себестоимости продукции. Следовательно, увели-
чилась нагрузка на рынок и бюджетную систему вслед-
ствие снижения налоговых отчислений.

Решением в данном вопросе стала переориентация 
рынков сбыта, обращение к мерам государственной под-
держки и инструментам кредитных и страховых органи-
заций. Последние же также являются условием для раз-
вития микроуровня.

Кредитные организации сегодня представляют собой 
совокупность банковских и небанковских организаций, 
выполняющих функции как расчетно-кассовых операций, 
так и предлагающих различные программы по стабилиза-
ции финансово-экономического состояния предприятий  
и организаций. 

Подспорьем в 2022—2023 гг. по развитию более 
высоких темпов роста экономики России стало реали-
зация промышленной ипотеки. Подобное условие для 
функционирования хозяйствующих субъектов предпо-
лагает расширение производственных площадей, рост 
выпуска товаров, создание новых рабочих мест, рост 
производительности труда. Стоит отметить, что Россия 
сама создает микроэкономические условия для своего 
развития и экономического роста.

Совершенствование форм совместного финансиро-
вания сложных технологических проектов, воплощаю-
щих достижения фундаментальной и прикладной науки, 
открывает путь разнообразию производства и потребле-
ния глобальных общественных благ. Парадоксально, 
но на фоне масштабного роста новых сфер реализации 
рыночного механизма возрастает потребность в обеспе-
чении роста производства и потребления общественных 
благ. Концепция глобальных общественных благ раздви-
гает содержательные контуры экономических благ, рас-
сматривая финансовую стабильность, международный 
торговый режим, знания и технологии как обществен-
ные блага, необходимые для развития экономики [13, 
с. 235—237].

Микроэкономические условия, выражающиеся в финан-
совой стабильности, внедрении технологий и знаний, 
получение новых товаров и услуг определяют внутренне  
и внешние границы экономического роста хозяйствующих 
субъектов. Для того, чтобы подняться выше, достичь более 
высоких темпов роста России как целостной экономической 
системе (макроуровень) необходимо принимать управленче-
ские решения, направленные на развитие отдельных единиц 
экономического процесса.

Ими могут быть:
‒ инструменты и меры стимулирования ключевых 

(ведущих) индустрий;
‒ налоговые преференции и режимы для развития мало-

го бизнеса;
‒ сеть (кластеры) новых форм научно-технологического 

трансферта;
‒ межбюджетные трансферты регионам для софинанси-

рования проектов по разработке новых технологий;
‒ поддержка кадрового потенциала, новых инициатив 

по выпуску критически важной и современной продукции;
‒ возвращение к знаниям как основному источнику 

получения информации о качестве товара (услуги).
Относительно вышеупомянутого кадрового потенциала 

стоит упомянуть, что на его развитие влияет как минимум 
человеческий капитал, который выражается наличием зна-
ний, навыков, способностями человека трансформировать-
ся и быть мобильным на рынке труда.

Использование современных технологий повышает 
доходность бизнеса за счет снижения доли живого труда 
и увеличения доли овеществленного труда. В то же время 
овеществленный труд требует постоянного контроля со сто-
роны человека, что вызывает потребность в специалистах  
в области новых технологий [14, с. 71]. Микроуровень полу-
чается вовлеченным в процесс обучения своих работников, 
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привлечения новых. На рынке труда на сегодняшний день 
разворачивается борьба за каждого работника, особенно 
рабочих профессий. Многие предприятия и организации 
создают свои учебные центры для повышения уровня квали-
фикации, подготовки и переподготовки, получения дополни-
тельного образования своими работниками. Другие же при-
влекают на данные цели аутсорсинговые компания.

Однако, в конечном счете обеспечение кадрового потен-
циала и баланса трудовых ресурсов в экономике не должно 
быть задачей микроуровня. Этот фактор должен решаться 
наравне трех уровней.

Глобализация, цифровые нововведения, инду-
стрия 4.0, тенденции к концентрации определенных 
ресурсов и их импортозамещению [15] делают экономи-
ческий процесс своеобразным сосудом, в котором субъ-
екты его деятельности выполняют роль как макроуровня, 
так и микроуровня (в зависимости от цели, которую они 
преследуют).

Россия как система экономических процессов на вну-
треннем «фронте» является главенствующим звеном,  
на устойчивость которого влияют процессы, происходя-
щие внутри данного звена. Единицы такого механизма 
создают контур экономической и национальной безо-
пасности под влиянием созданных ею микроэкономиче-
ских условий.

Россия в глобальной экономике является сама едини-
цей экономического процесса, которая влияет на экономи-
ческие процессы, на гармонизацию сил по регулированию 
мирового порядка в созданных другими игроками условиях 
экономических, политических процессов.

Результаты исследования. Любая организация в сво-
ей деятельности преследует цель по приращению капитала, 
устойчивому финансово-экономическому состоянию. Опи-
раясь на данный тезис можно заключить, что микроэконо-
мические условия представляют собой систему факторов 
(показателей развития), направленных на обеспечение ста-
бильного ведения деятельности.

В качестве рекомендаций по обеспечению высоких тем-
пов роста России администраторам управленческих реше-
ний, ответственных за разработку стратегических программ 
развития страны, следует обратить внимание на следующие 
микроэкономические условия:

‒ ресурсная база (население, отрасли специализации, 
используемые технологии, налоговые отчисления, рабо-
чая сила);

‒ инфраструктура (информационно-коммуникацион-
ные сети, кредитные и страховые организации);

‒ инновации (разработка и внедрение новаторских идей, 
деятельность промышленных индустриальных технопарков);

‒ транспортная логистика.
При поддержания высокого уровня развития данных 

условий для жизнедеятельности хозяйствующих субъек-
тов, оказывающих стратегическое значение для экономи-
ки региона и страны в целом, темпы роста национального 
характера будут иметь заметно позитивную динамику.

Заключение
Приступив к исследованию темы научной статьи, 

была поставлена цель по анализированию проблем функ-
ционирования хозяйствующих субъектов как единиц 
микроуровня и их влияние на устойчивое состояние Рос-
сии. В ходе работы было выяснено, что микроэкономи-
ческие условия олицетворяют способность организации 
противостоять внешним и внутренним угрозам, обеспе-
чивать себе экономическую безопасность. Условия раз-
вития отдельного предприятия имеют сходства с точка-
ми роста страны в целом.

Авторский взгляд на обеспечение микроэкономиче-
ских условий развития экономики состоит в признании 
того, что в зависимости от цели и уровня нахождения 
в иерархии экономической структуры хозяйствующие 
субъекты выполняют одновременно роли как макроуров-
ня, так и микроуровня под влиянием однотипных усло-
вий и факторов развития.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА  
В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье рассматриваются экономиче-
ские особенности племенного дела в молочном скотовод-
стве Самарской области. На племенных предприятиях 
региона существует много проблем, характерных и для 
товарных хозяйств, в первую очередь низкая рентабель-
ность по сравнению с растениеводством. Цель исследо-
вания — разработка авторской классификации племен-
ного дела и выявление основных экономических проблем, 
связанных с экономической эффективностью производ-
ства молока в условиях племенных предприятий. Для это-
го предполагается решение следующих задач: изучение 
литературных источников и выявление основных класси-
фикационных критериев; формирование классификации 
племенного дела; определение основных экономических 
проблем, связанных с племенным делом на региональном 
уровне; сравнение результатов деятельности племен-
ных и товарных молочных хозяйств; анализ результа-
тов государственной поддержки племенных хозяйств. 
В результате проведенных исследований было выяв-
лено, что, несмотря на достаточно высокий прирост 
продуктивности, это было достигнуто за счет резко-
го сокращения численности коров. Снижение поголовья 
наблюдается в основном за счет ликвидации «традици-

онных» производств (товарных молочных ферм) с низкой 
рентабельностью. Племрепродукторы, рассмотренные 
в исследовании, характеризуются высоким уровнем тех-
нологии, что позволяет получать много молока высокого 
качества, что проявляется в более высокой закупочной 
цене. Благодаря этому рентабельность производства 
молока в 2018—2022 гг. на 4,5 % была выше по сравнению 
с товарными хозяйствами. Структура затрат в плем-
репродукторах также сильно отличалась от товарных 
предприятий. Государственная поддержка сельского 
хозяйства после резкого сокращения в 2016 г. постепен-
но растет, хотя и не достигла прежнего уровня. Доля 
государственной поддержки, связанная с племенным 
делом, в рассматриваемом периоде изменялась в преде-
лах 5,98—9,84 % от суммы всей поддержки сельского 
хозяйства в регионе (или 13,26—27,2 % от поддержки 
животноводства). Если рассматривать поддержку  
в разрезе бюджетов, то 65,81 % субсидий приходится  
на областной бюджет, 34,19 % — на федеральный.

Ключевые слова: племенное дело, рентабельность, 
структура затрат, себестоимость, государственная под-
держка, региональный бюджет, цена реализации, племен-
ное предприятие, продуктивность, классификация
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ECONOMIC ASPECTS OF BREEDING IN DAIRY ANIMAL HUSBANDRY  
IN THE SAMARA REGION

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article discusses the economic features of breed-
ing in dairy cattle husbandry in the Samara region. At breeding 
enterprises in the region, many problems are also typical for com-
mercial farms, first of all, low profitability compared to crop pro-
duction. The purpose of the study is to develop the author's classi-
fication of breeding and identify the main economic problems asso-
ciated with the economic efficiency of milk production at breeding 
enterprises. To achieve this, the following tasks were to be solved: 
study of literary sources and identification of the main classifica-
tion criteria; formation of classification of breeding; identification 
of the main economic problems associated with breeding at the 
regional level; comparison of the performance results of breeding 
and commercial dairy farms; analysis of the results of state support 
for breeding farms. As a result of the research, it was revealed that, 

despite a fairly high increase in productivity, this was achieved due 
to a sharp reduction in the number of cows. The decline in livestock 
is observed mainly due to the liquidation of “traditional” pro-
duction (commodity dairy farms) with low profitability. Breeders 
considered in the study are characterized by a high level of tech-
nology, which allows them to produce a lot of high-quality milk, 
which is realized at a higher purchase price. Thanks to this, the 
profitability of milk production in 2018—2022 was 4.5 % higher 
compared to commodity dairy farms. The cost structure in breeding 
facilities was also very different from commodity enterprises. State 
support for agriculture, after a sharp reduction in 2016, is gradu-
ally increasing, although it has not reached its previous level. The 
share of state support associated with breeding in the period under 
review varied from 5.98 to 9.84% of the total agricultural support 
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in the region (or 13.26-27.2% of livestock support). If we consider 
support by budget, then 65.81% of subsidies go to the regional bud-
get, 34.19% to the federal budget.

Keywords: breeding, profitability, cost structure, cost, gov-
ernment support, regional budget, selling price, breeding enter-
prise, productivity, classification
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Введение
Актуальность исследования. Племенное дело являет-

ся наиболее важным элементом каждой отрасли, в котором 
сосредоточены все преимущества и недостатки организа-
ции деятельности. Широкое вовлечение всех племенных 
ресурсов в селекционные программы является залогом 
интенсивного развития отрасли животноводства в целом. 
В настоящее время ситуация в Российской Федерации  
с организацией племенного дела формируется недостаточ-
но хорошо. По данным Министерства сельского хозяйства 
РФ, в 2022 г. доля племенных коров молочного направле-
ния продуктивности в хозяйствах всех категорий составила 
15,0 % [1]. Для сравнения, в США еще в 1950-х гг. 40 % коров 
были внесены в племенные книги пород. В 2010 г. только  
в одной селекционной программе — Dairy Herd Improvement 
(DHI; улучшение молочного стада) — участвовало 40,2 % 
коров. Таких программ несколько: DHI; Herd Improvement 
Registry (регистрационный учет коров из улучшенных стад; 
Advance Registry (регистрация лучших животных; Owner 
Sampler (контроль владельца фермы), — что свидетель-
ствует о значительной доле племенных животных в стра-
не [2]. По данным немецкой ассоциации крупного рогатого 
скота (BRS), в 2021 г. в Германии из 2,6 млн голов коров 
голштинской породы — 2,4 млн голов (90 %) участвовало  
в селекционных программах, 1,9 млн голов (70 %) — заре-
гистрированы как чистопородные [3—7]. Аналогичная 
ситуация наблюдается в Канаде, других странах Европей-
ского Союза, Японии и т. д.

Изученность проблемы. Вопросы, связанные с осо-
бенностями системы управления племенным скотовод-
ством и экономическими аспектами племенных пред-
приятий (формированием себестоимости продукции, 
государственной поддержкой) исследованы в работах 
А. С. Терентьевой [2], О. В. Гоновой [8], Э. А. Фарвазо-
вой, Т. Н. Медведевой и В. М. Шараповой [9], Е. А. Кор-
шиковой [10], К. В. Титоренко [11; 12], К. А. Жичкина [13; 
14], В. В. Носова [15; 16] и др.

Целесообразность разработки темы. Племенное 
животноводство по своей концепции должно являться флаг-
маном развития молочного животноводства в целом. Цен-
ность животных (с племенной, экономической точек зрения) 
требует применения более качественной технологии содер-
жания, лучшего обеспечения кормами, техникой, помеще-
ниями. Данное исследование проверяет соответствие этой 
гипотезы практике в условиях Самарской области. Были 
изучены особенности экономической ситуации в племенных 
и товарных хозяйствах региона.

Теоретическая значимость. Данное исследование 
позволяет сформулировать авторскую классификацию 
племенного дела. Определяет экономические особен-
ности организации деятельности племенных хозяйств  
в области. Проведен сравнительный анализ состояния 
производства молока в племенных и товарных предпри-
ятиях. Определены особенности государственной под-
держки на федеральном и региональном уровне молоч-
ного животноводства.

Практическая значимость работы. В исследовании 
выявлены особенности организации производства в молоч-
ном скотоводстве региона (племенном и товарном). Пред-
ложены принципы классификации племенного дела для 
упорядочивания подходов государственной поддержки. 
Выявлены основные отличия племенных и товарных пред-
приятий по себестоимости, ее структуре, цене реализации, 
государственной поддержке.

Научная новизна. Заключается в определении класси-
фикационных признаков и разработке авторской класси-
фикации племенного дела. Определены особенности пле-
менных предприятий региона в сравнении с уровнем Рос-
сийской Федерации и Приволжского федерального округа. 
Проведен сравнительный экономический анализ племен-
ных и товарных хозяйств региона, выявлены их особенно-
сти. Выявлены особенности государственной поддержки 
племенных предприятий на региональном уровне.

Цель исследования — разработка авторской классифи-
кации племенного дела и выявление основных экономи-
ческих проблем, связанных с экономической эффективно-
стью производства молока в условиях племенных предпри-
ятий. Для этого предполагается решение следующих задач:

– изучение литературных источников и выявление 
основных классификационных критериев;

– формирование классификации племенного дела;
– определение основных экономических проблем, свя-

занных с племенным делом на региональном уровне;
– сравнение результатов деятельности племенных и 

товарных молочных хозяйств;
– анализ результатов государственной поддержки пле-

менных хозяйств.

Основная часть
Методы исследования. В ходе исследования были исполь-

зованы методы: абстрактно-логический, исторический, метод 
группировки, экспертные методы, эконометрические методы.

Результаты. Племенное дело в соответствии со свои-
ми организационными особенностями может иметь самые 
разнообразные характеристики. Это обобщено в виде 
авторской классификации, представленной на рис. 1. Эти 
особенности необходимо учитывать при формировании  
и оптимизации организационно-экономического механиз-
ма племенного дела на региональном уровне.

Племенное дело имеет свои особенности в случае раз-
личных подходов к его реализации. Исходя из этого выде-
ляют следующие виды организации племенного дела:

– по периоду воздействия различают: стратегический 
подход, основанный на долговременной, последовательной 
племенной работе (примером может быть набор организа-
ционных мероприятий, рассчитанных более чем на 5 лет); 
тактический подход, реализующий среднесрочный под-
ход (сроком на 2—5 лет) — организация племенной рабо-
ты на соответствующих племенных предприятиях; опера-
тивный — текущая деятельность, связанная с племенной 
работой [организация осеменения в хозяйствах населения 
и части крестьянских (фермерских) хозяйств];
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Рис. 1. Классификация типов племенного дела

– по участию государства в племенной работе: госу-
дарственная служба — полностью финансируемая и орга-
низованная государством племенная служба; коммерческая 
служба, основанная на принципах хозяйственного расчета 
и полностью финансирующаяся за счет коммерческих опе-
раций; государственно-частное партнерство, реализован-
ное, как правило, на базе кооперативных структур — госу-
дарство организует контролирующую функцию и, частич-
но, организационную, текущая деятельность реализована 
на базе кооперативов, объединяющих владельцев племен-
ных животных (примером является Оснабрюкская ассоциа-
ция голштинской породы [11]);

– по функционалу входящих элементов племенной служ-
бы: с полным циклом племенного дела — начиная от ана-
лиза и планирования организации племенного дела до реа-
лизации племенных мероприятий, в этом случае включает 
в себя весь спектр необходимых служб, начиная от вычис-
лительного центра и заканчивая контролирующими служ-
бами; с частичным функционалом, в случае выполнения 
только нескольких функций племенной работы, исходя из 
современных представлений об оптимальной организации; 
племенная работа по отдельным элементам — выполнение 
частных функций племенной работы [например, искус-
ственное осеменение стада личных подсобных хозяйств и 
крестьянских (фермерских) хозяйств частными осеменато-
рами, без научного подхода] [13; 14];

– по виду используемого семенного материала можно 
выделить: использование стандартного семени — наиболее 
распространенный вариант организации племенной рабо-
ты, требующий минимальных компетенций; использование 
сексированного семени, позволяющего добиться большего 
выхода наиболее ценных экземпляров животных (телок); 
трансплантация эмбрионов — наиболее трудоемкий метод, 
позволяющий получать потомство с максимально точными 
продуктивными качествами;

– по упорядоченности воздействия: планомерное, осно-
ванное на прогнозных и программных документах, обо-
значающих желаемую ситуацию в будущем; хаотическое 
(ситуативное), представляющее реакцию на складывающи-
еся условия или необоснованную систему мероприятий;

– по уровню воздействия: мегауровень — воздействие 
надгосударственных структур, влияющих на глобальное раз-
витие ситуации, примером таких структур могут быть: Евро-
пейская комиссия, Евразийская экономическая комиссия, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН (FAO), частично Министерство сельского хозяйства 
США (USDA) — макроуровень представлен государствен-
ными структурами отдельных стран, определяющими прави-
ла племенного дела на их территории, как правило, это мини-
стерства сельского хозяйства и входящие в них структуры; 
мезоуровень состоит из органов региональной власти, отве-
чающих за развитие племенного дела на соответствующей 
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территории; мини-уровень — организация племенного дела 
в рамках муниципальных районов. Периодически проявля-
ется и микроуровень на базе отдельных местных админи-
страций и населенных пунктов, как правило, носит не посто-
янный и стихийный характер реализации отдельных меро-
приятий [10; 12];

– по базовой отрасли: основные группы выращивае-
мого скота имеют значительные физиологические особен-
ности, которые требуют особых подходов к организации 
племенного дела в этих отраслях, исходя из этого, следует 
выделить племенное дело в молочном и мясном скотовод-
стве, свиноводстве и в разведении мелкого рогатого скота;

– по виду осеменения: организация племенного дела 
должна учитывать много различных факторов, среди 
которых не последнее место должны занимать рентабель-

ность мероприятий, техническая возможность их реали-
зации, конкурентоспособность и т. д.; с точки зрения 
оптимизации результатов племенной работы наиболее 
точный результат обеспечивает искусственное осемене-
ние, которое и должно применяться в случае с молочным 
скотоводством; естественное осеменение используют  
в тех случаях, когда трудно или невозможно проводить 
индивидуальную работу с каждым животным (мелкий 
рогатый скот, частично свиноводство и мясное скотовод-
ство); смешанное осеменение может быть использовано 
как переходный вариант, часто используется для осеме-
нения животных со скрытой охотой.

Ситуация с организацией племенного дела в Самарской 
области неоднозначна. С одной стороны, наблюдается рост 
молочной продуктивности (табл. 1).

Таблица 1
Продуктивность скота в сельскохозяйственных организациях Самарской области

Год 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Надой молока на одну корову, кг 2 124 2 240 3 149 3 732 5 114 5 161 5 269 5 567 5 920 6 532 6 770

Рассматривая динамику продуктивности за 1995—
2022 гг., хорошо видна положительная направленность 
показателя надоя молока на 1 корову. За рассматриваемый 
период рост составил 318,74 %. Резкое увеличение связа-
но с ускоренной выбраковкой животных с низкой продук-
тивностью (как правило, за счет отказа от производства 
организациями с традиционными технологиями — при-
вязным содержанием, дойкой в ведро или с помощью 
молокопровода, с пастбищным типом кормления). Увели-
чение доли хозяйств с использованием интенсивных тех-
нологий, завоз животных иностранной селекции с высо-
ким производственным потенциалом, рост доли исполь-
зования искусственного осеменения позволили добиться 
роста производства молока. Однако данный показатель в 
2022 г. меньше среднероссийского уровня на 9,9 %, что 
свидетельствует о необходимости лучшей работы по 
повышению продуктивности скота.

Распределение поголовья крупного рогатого скота по 
видам хозяйств представлено на рис. 2. Как видно из данных 
диаграммы, по всем категориям хозяйств наблюдается сокра-
щение поголовья, за исключением крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Тут существует определенная коллизия. При рефор-
мировании экономики в начале 1990-х гг. были отменны пре-
дельные размеры поголовья животных в личных подсобных 
хозяйствах, поэтому вновь образуемые фермерских хозяйства 
были в основном растениеводческие (животные числились 
за личными подсобными хозяйствами). После разработки 
и внедрения системы государственных грантов на развитие 
фермерских хозяйств, часть этого поголовья была переведе-
на из личных подсобных хозяйств в крестьянские (фермер-
ские) хозяйства в качестве новой производственной отрасли.  
В результате заявленные цели по увеличению поголовья в 
регионе не были достигнуты. Это касается целевых подпро-
грамм «Семейная ферма», «Агро старт-ап» и др. [17].

Рис. 2. Поголовье крупного рогатого скота и коров в различных категориях хозяйств Самарской области
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На рис. 3 представлен перечень пород крупного рога-
того скота и их количество в Самарской области. Как вид-
но из представленных данных, в регионе представлено 
достаточно большое количество пород с неоднородными 
породными признаками и продуктивностью. Наиболь-
шее количество скота представлено черно-пестрой поро-
дой (в т. ч. Самарского типа) — 34,5 тыс. голов. Однако 
в соответствии с новыми правилами Евразийской эконо-
мической комиссии по определению породности часть 

этого поголовья была переоценена в голштинскую (как 
исходную породу). В среднем по России процент перево-
да в 2022 г. составил 19,6 %. Как правило, это оказались 
животные с высокой молочной продуктивностью, сосре-
доточенные на племенных заводах и племрепродукторах. 
В Самарской области этот процесс затронул в основном 
репродукторы черно-пестрой породы Самарского типа, 
что привело к резкому сокращению поголовья животных 
данного типа [18].

Рис. 3. Породный состав коров Самарской области в 2022 г.

С другой стороны, это свидетельствует о высокой 
потенциальной продуктивности данной группы скота. 
Третий момент, связанный с породным составом, связан 
с большой долей коров прочих пород, куда включены как 
местный беспородный скот, так и животные, хотя и име-
ющие породную принадлежность, но с низкой продук-
тивностью, помеси и т. д. В настоящее время их коли-
чество составляет 29,6 тыс. голов (29,95 %). В большей 
части они сосредоточены в секторе личных подсобных 
хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств региона. 

И хотя доля искусственного осеменения в этих группах 
хозяйств увеличивается, естественная случка сохраняет-
ся, что поддерживает продуктивность этих животных на 
низком уровне.

Для сравнения экономической ситуации в племен-
ных хозяйствах молочного направления Самарской обла-
сти были выбраны два племрепродуктора и два товарных 
хозяйства, расположенные в Центральной экономико-кли-
матической зоне. Рассмотрим данные по себестоимости, 
цене реализации и рентабельности (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительные характеристики предприятий молочного направления

Год Себестоимость, 
руб./кг

Цена,  
руб./кг Рентабельность, % Год Себестоимость, 

руб./кг
Цена,  

руб./кг Рентабельность, %

Племрепродуктор 1 Племрепродуктор 2
2018 2 325,42 2 415,60 3,9 2018 1 659,58 2 074,36 25,0

2019 2 410,00 2 445,31 1,5 2019 1 952,98 2 308,69 18,2

2020 2 502,93 2 538,51 1,4 2020 1 764,62 2 470,86 40,0

2021 2 613,19 2 679,84 2,6 2021 2 212,62 2 634,04 19,0

2022 2 953,00 3 099,00 4,9 2022 2 842,99 3 211,70 13,0
Хозяйство 1 Хозяйство 2

2018 1 522,07 1 654,13 8,7 2018 1 842,74 1 879,82 2,0

2019 1 770,61 1 923,14 8,6 2019 2 026,19 2 241,33 10,6

2020 1 536,67 1 890,06 23,0 2020 1 976,96 2 115,71 7,0

2021 1 692,76 1 790,93 5,8 2021 2 085,22 2 140,75 2,7

2022 2 297,67 2 289,76 –0,3 2022 2 188,99 2 309,60 5,5

Племрепродукторы различаются по технологии содер-
жания животных. Первый — беспривязное содержание, вто-
рой — привязное. Как видно из данных табл. 2, себестоимость 
молока достаточно высокая по сравнению с товарными пред-

приятиями. Однако цена реализации, которая зависит от объ-
ема реализуемой продукции и качественных характеристик, 
не только позволяет окупить дополнительные вложения в 
качество, но и получить дополнительную прибыль [15; 19].  
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Сравнивая рентабельность двух вариантов, видно, что в сред-
нем рентабельность реализованного молока на племенных 
предприятиях на 4,5 % выше, чем на товарных.

Если сравнивать структуру себестоимости, то в товар-
ных хозяйствах максимальную долю занимают корма 
(48,6 %). В племрепродукторах — только 40,1 %. При этом 
доля приобретаемых кормов во втором случае намного 
выше — 17,7 % по сравнению с 3,7 % в товарных хозяй-
ствах. Доля заработной платы соизмерима — около 23 %  
в обоих случаях. Потребность в энергоносителях в товарных 
хозяйствах значительно выше (9,4 % против 5,6 %). Доля 

затрат на ветеринарные препараты на племенных предпри-
ятиях составляет 2,3 % по сравнению с 1,2 % в товарных 
хозяйствах. Исходя из вышеизложенного, статус племенно-
го предприятия связан не только с высоким потенциалом 
животных, но и соблюдением технологии производства, 
что проявляется в более высокой цене молока.

Если рассматривать государственную поддержку [8; 
9; 16; 20], связанную с племенным делом (рис. 4, табл. 3),  
то в рассматриваемом периоде ее доля изменялась с 5,98 
до 9,84 % от суммы всей поддержки сельского хозяйства  
в регионе (или 13,26—27,2 % от поддержки животноводства).

Рис. 4. Нормативно-законодательная база и направления государственной поддержки  
агропромышленного комплекса Самарской области (2021—2024 гг.)

Таблица 3
Объемы государственной поддержки регионального агропромышленного комплекса  

за счет средств регионального (РБ) и федерального (ФБ) бюджетов, млн руб.

Направления господдержки АПК Бюджет 2018 2019 2020 2021 2022

Животноводство
Всего 1 025,22 1 139,95 1 207,57 1 408,77 1 369,60

РБ 727,65 875,56 922,01 1038,40 1 062,90
ФБ 297,57 264,39 285,56 370,37 306,70

Поддержка мероприятий, 
связанных с племенным делом

Всего 249,64 218,04 160,11 310,62 372,50
РБ 106,73 86,60 102,84 252,81 313,70
ФБ 142,91 131,44 57,27 57,81 58,80

В целом по отраслям АПК
Всего 2 696,60 2 783,14 2 677,71 3 405,00 3 787,20

РБ 1 577,10 1 750,90 1 628,31 1 925,74 1 924,90
ФБ 1 119,50 1 032,24 1 049,40 1 479,26 1 862,30

К наиболее значимым направлениям поддержки отно-
сится: содержание маточного поголовья молочного скота 
(65,18 % от суммы субсидирования мероприятий по разви-
тию племенного дела в регионе), приобретение племенного 
материала (28,32 %). Остальные меры поддержки занима-
ют значительно меньшую долю: субсидирование приобре-
тения племенного молодняка (3,39 %), поддержка государ-
ственных унитарных предприятий региона в сфере разви-

тия молочного скотоводства (3,11 %). Если рассматривать 
поддержку в разрезе бюджетов, то 65,81 % субсидий при-
ходится на областной бюджет, 34,19 % — на федеральный.

Выводы
Несмотря на значительные объемы государствен-

ной поддержки, направляемые на стимулирование разви-
тия племенной службы региона, вопрос ее эффективно-
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сти остается открытым. За последние 20 лет увеличение 
надоя на 1 корову в сельскохозяйственных предприятиях 
региона составило 202,2 %, за последние 10 лет — 78,5 %,  

за последние 5 лет — 31,2 %. При значительном сокраще-
нии поголовья в регионе результаты селекционной работы 
должны быть намного выше.
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Аннотация. В статье исследуются особенности защи-
ты прав и законных интересов исполнительного органа и 
учредителей в условиях банкротства. Автор рассматрива-
ет банкротство как особый гражданско-правовой инсти-
тут, делая акцент на его регулировании в России. Рассмо-
трены основы законодательной базы, процедуры банкрот-
ства для юридических и физических лиц, а также право на 
защиту в контексте гражданского права. Автор подчерки-
вает важность защиты интересов кредиторов и подробно 
разъясняет условия привлечения контролирующих лиц к суб-
сидиарной ответственности в случае противоправных дей-
ствий. Кроме того, обобщены основные аспекты банкрот-
ства и правовой защиты в России, а также затронуты 
ключевые элементы права на защиту в гражданском праве. 
Автор обсуждает основные принципы, устанавливаемые 
Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 21 дека-
бря 2017 г. № 53, их роль в решении вопросов привлечения 
к ответственности и освобождения от нее. Подчеркива-
ется важность добросовестности и причинно-следствен-
ной связи в контексте субсидиарной ответственности, 
обсуждаются факторы, которые могут служить основа-

нием для отказа в привлечении к ответственности. Также 
рассматривается роль суда в обеспечении равноправия и 
состязательности в процессе противодействия субсиди-
арной ответственности. Автор подчеркивает, что грани-
ца причинных связей должна быть установлена там, где 
последствия возникают из-за невиновного причинения вреда, 
и что такая юридически значимая причинная связь должна 
быть доказана в сочетании с виной лица. Приводится аргу-
ментация, что презумпция причинной связи может нару-
шать права руководителей и учредителей юридических лиц, 
и предложено, чтобы лицо, желающее привлечь другого к 
ответственности, доказывало наличие такой связи. Анализ 
этих вопросов позволяет более глубоко понять сложности 
правового регулирования и процесса доказывания в контек-
сте гражданской ответственности и банкротства.

Ключевые слова: банкротство, субсидиарная ответ-
ственность, учредитель должника, исполнительный орган 
юридического лица — должника, причинно-следственная 
связь, финансовый управляющий, мировое соглашение, реа-
лизация имущества, контролирующее лицо, финансовая 
несостоятельность
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Original article

PROTECTION OF THE INTERESTS OF A LEGAL ENTITY`S EXECUTIVE BODY  
AND FOUNDERS IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS

5.1.3 — Private law (civilistic) sciences

Abstract. The article examines the peculiarities of 
protecting the rights and legitimate interests of the executive 
body and founders in bankruptcy. The author considers 
bankruptcy as a special civil law institution, focusing on 
its regulation in Russia. The fundamentals of the legislative 
framework, bankruptcy procedures for legal entities and 
individuals, as well as the right to protection in the context 
of civil law are considered. The author emphasizes the 
importance of protecting the interests of creditors and explains 

in detail the conditions for bringing controlling persons to 
subsidiary liability in case of illegal actions. In addition, the 
main aspects of bankruptcy and legal protection in Russia 
are summarized, the key elements of the right to protection 
in civil law are touched upon. The author discusses the basic 
principles established by the Resolution of the Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation of December 21, 
2017 No. 53, their role in resolving issues of prosecution and 
release from it. The text emphasizes the importance of good 
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faith and causality in the context of subsidiary liability, and 
discusses what factors can serve as grounds for refusing 
to bring to responsibility. The role of the court in ensuring 
equality and competitiveness in the process of countering 
subsidiary liability is also considered. The author emphasizes 
that the boundary of causal relationships should be established 
where the consequences arise due to innocent harm, and that 
such a legally significant causal relationship should be proved 
in combination with the guilt of the person. The argument 
is given that the presumption of a causal relationship may 

violate the rights of managers and founders of legal entities, 
and it is proposed that a person who wants to hold another 
accountable should prove the existence of such a connection. 
The analysis of these issues allows a deeper understanding of 
the complexities of legal regulation and the process of proving 
in the context of civil liability and bankruptcy.

Keywords: bankruptcy, subsidiary liability, debtor’s founder, 
debtor-legal entity, causal relationship, financial receiver, 
amicable agreement, realization of property, controlling person, 
financial insolvency
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Введение
Актуальность. Проблема субсидиарной ответствен-

ности в контексте банкротства является важным аспектом 
современного гражданско-правового регулирования имен-
но по той причине, что в условиях рыночной экономики 
и финансовой нестабильности возникает серьезная необ-
ходимость обеспечения баланса интересов между долж-
никами и кредиторами, а также важностью защиты прав и 
законных интересов всех участников правоотношений при 
процедуре банкротства.

Изученность проблемы. Проблема субсидиарной 
ответственности при банкротстве широко изучена в совре-
менной гражданско-правовой литературе и юриспруден-
ции. Важные аспекты данной проблемы были рассмотрены 
в работах таких авторов, как Т. В. Бессонова, В. Г. Голуб-
цов, Д. Н. Кархалев, которые провели исследования, касаю-
щиеся теоретических и практических аспектов субсидиар-
ной ответственности в контексте банкротства.

Целесообразность разработки темы заключается  
в том, что изучение данного вопроса позволяет более глу-
боко понять проблему субсидиарной ответственности при 
банкротстве и разработать рекомендации по улучшению 
гражданско-правового регулирования в данной области. 
Кроме того, это способствует защите прав руководителей и 
учредителей юридических лиц, а также обеспечению спра-
ведливости и разумности в рассмотрении дел о банкротстве.

Научная новизна. Исследование позволяет по-новому 
взглянуть на проблему субсидиарной ответственности при 
банкротстве, предлагая аргументированные доводы в поль-
зу исключения предположения о наличии причинно-след-
ственной связи между неподачей заявления о банкротстве  
и невозможностью удовлетворения требований кредито-
ров. Это приносит научную новизну в область граждан-
ско-правового регулирования банкротства.

Целью исследования является анализ исключения 
предположения о наличии причинно-следственной связи 
между неподачей заявления о банкротстве и невозможно-
стью удовлетворения требований кредиторов в рамках суб-
сидиарной ответственности. Для достижения данной цели 
предполагается решение следующих задач:

1. Изучение теоретических аспектов субсидиарной 
ответственности при банкротстве.

2. Анализ решений судов и прецедентов, связанных с 
привлечением к субсидиарной ответственности.

3. Рассмотрение аргументов в пользу исключения пред-
положения о наличии причинно-следственной связи и 
предложение практических рекомендаций.

Исследование имеет теоретическую значимость, 
поскольку оно способствует расширению теоретического 

понимания проблемы субсидиарной ответственности при бан-
кротстве. Оно предлагает новый взгляд на вопрос и дополняет 
существующие теоретические концепции в области граждан-
ского права.

Исследование также имеет практическую значимость, 
поскольку его результаты могут быть использованы при 
рассмотрении дел о банкротстве, а также в разработке зако-
нодательных изменений, направленных на защиту прав  
и интересов руководителей и учредителей юридических 
лиц в контексте субсидиарной ответственности. Это спо-
собствует повышению справедливости и разумности в 
гражданско-правовых отношениях при банкротстве.

Основная часть
Банкротство представляет собой особый гражданско-пра-

вовой институт. Ввиду того, что оно представляет собой пра-
вовой институт, его регулирование осуществляется на осно-
вании особых нормативных правовых актов. Важно отметить, 
что за рубежом также приняты законы и подзаконные акты, 
применяющиеся при регулировании процедуры банкротства.

Правовые основы института банкротства в России 
закреплены в Гражданском кодексе (далее — ГК) РФ [1] 
и Федеральном законе от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон  
о банкротстве) [2].

Важно отметить, что именно в рамках Закона о бан-
кротстве закреплено нормативное определение понятия 
банкротство. Банкротство (несостоятельность) является 
признанным арбитражным судом состоянием, при кото-
ром должник не может полностью удовлетворить требо-
вания кредиторов по денежным обязательствам, выплате 
выходных пособий и/или оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, а также испол-
нить свою обязанность по уплате обязательных платежей. 
Процедура банкротства направлена на удовлетворение тре-
бований кредиторов и, по возможности, восстановление 
финансовой устойчивости должника. Однако, если восста-
новление платежеспособности оказывается невозможным, 
целью становится ликвидация должника.

Процедура финансовой несостоятельности для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей обычно 
состоит из следующих этапов: наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное произ-
водство и мировое соглашение (возможно его заключение  
на любой стадии процесса банкротства). В отношении физи-
ческих лиц законодательство предусматривает три стадии: 
реструктуризация долгов, реализация имущества и мировое 
соглашение (такое соглашение также может быть заключено 
на любом этапе процедуры банкротства).
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Важно учитывать, что целью банкротства является не 
только удовлетворение требований кредиторов, но и обе-
спечение баланса интересов между должником и креди-
тором. Институт банкротства в России имеет черты про-
кредиторского, т. е. законодательство в большей степе-
ни нацелено на защиту прав кредиторов, а не должника. 
Однако исполнительный орган юридического лица и его 
учредители также наделены правом на защиту, и их инте-
ресы должны учитывать в рамках проведения процедуры 
банкротства.

Автор считает необходимым определить, что именно 
понимается под правом на защиту в современном граж-
данском праве. Право на защиту играет ключевую роль  
в построении современной модели гражданско-правовых 
отношений. Возможность защитить свои права дает уве-
ренность контрагенту, что обязательства будут исполнены 
надлежаще либо ему будет предоставлена какая-либо ком-
пенсация. Однако для установления сущности данного пра-
ва необходимо понимать, что именно понимается в совре-
менном гражданском праве под правом на защиту.

По нашему мнению, право на защиту — это совокуп-
ность правоохранительных правомочий, направленных на 
восстановление нарушенного права и восстановление соци-
альной справедливости посредством воздействия на право-
нарушителя. Следовательно, важно учитывать, что право 
на защиту в обязательном порядке должно предоставляться 
управомоченному субъекту и закрепляться в определенных 
нормативных правовых актах. Именно такое закрепление 
позволяет говорить о том, что субъективное право на защи-
ту реально существует в определенном обществе и в опре-
деленной правовой системе.

Необходимо установить содержание права на защиту  
в рамках гражданского права. Право на защиту подразуме-
вает под собой совокупность следующих элементов:

1) содержание права;
2) основания возникновения права;
3) субъекты, которым данное право предоставлено;
4) порядок применения данного права;
5) правомочия субъектов, по отношению к которым 

применяются правоохранительные меры.
Именно совокупность этих всех элементов и составля-

ет содержание права на защиту. По нашему мнению, необ-
ходимо раскрыть сущность каждого из составляющих эле-
ментов права на защиту.

В настоящее время банкротное законодательство пред-
полагает возможность привлечения руководителя должни-
ка и (или) учредителей к субсидиарной ответственности [3].

Для возникновения возможности привлечения контро-
лирующего лица к ответственности необходимо наличие 
определенных законом условий, а именно:

1) противоправные действия контролирующего лица;
2) невозможность погашения требований кредиторов, 

возникающая в случае превышения активами размера обя-
зательств, что является вредным последствием противо-
правных действий;

3) наличие причинно-следственной связи между дей-
ствиями исполнительного органа и (или) учредителей и 
вредными последствиями [4].

Для возможности привлечения к ответственности необ-
ходимо соблюдение указанных выше условий. Следова-
тельно, противодействие субсидиарной ответственности 
возможно путем предоставления доказательств отсутствия 
необходимых условий для привлечения к ответственности.

Помимо этого, при привлечении указанных лиц к 
субсидиарной ответственности необходимо обращаться  
к Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 21 дека-
бря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с при-
влечением контролирующих должника лиц к ответствен-
ности при банкротстве» (далее — Постановление Пленума 
ВС РФ № 53) [4]. Так, в п. 1 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 53 закреплены важные принципы, которыми необходи-
мо руководствоваться при решении вопроса о возможности 
привлечения к субсидиарной ответственности. В частности, 
указано, что учредители и лица, входящие в органы управ-
ления, обладают широкой свободой при принятии реше-
ний в рамках процесса управления юридическим лицом. 
То есть фактически институт субсидиарной ответственно-
сти не должен посягать на данную свободу и ограничивать 
ее. В контексте противодействия данному институту сле-
дует учитывать, что не все рисковые решения, принимае-
мые указанными лицами, могут служить основанием для их 
привлечения к субсидиарной ответственности.

Кроме того, п. 1 Постановления Пленума ВС РФ № 53 
также обращает внимание на необходимость определения 
признака добросовестности при решении вопроса о пер-
спективах привлечении лиц к субсидиарной ответствен-
ности. Вопросы определения критериев добросовестно 
контрагентов, так же и в рамках дел о банкротстве (несо-
стоятельности), вставали не раз. В качестве примера мож-
но рассмотреть дело № А40-204589/2017. Так, Верховный 
суд РФ в качестве критерия добросовестности в рамках 
дел, связанных с недвижимым имуществом, определил осу-
ществление запроса о статусе имущества в ЕГРН.

Верховный суд РФ связывает понятие добросовестно-
сти с наличием действий, направленных на уважение прав 
и законных интересов всех участников правоотношений.

Важно отметить, что в рамках Постановления Пленума 
ВС РФ № 53 рассматриваются также вопросы освобожде-
ния от субсидиарной ответственности. Так, в соответствии 
с п. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 53 руководитель 
должника может быть освобожден от ответственности, 
если он сможет доказать, что имел добросовестные наме-
рения преодолеть финансовые трудности в разумный срок. 
Для достижения этой цели руководитель должника должен 
был разработать и подготовить финансовый план, который 
был предназначен для решения проблемы. То есть факти-
ческое противодействие субсидиарной ответственности 
может осуществляться с применением принципов добросо-
вестности и разумности. И в данном вопросе большое зна-
чение имеет процесс доказывания.

Доказывание является важным элементом любого про-
цесса, в т. ч. и гражданского. Именно в процессе доказы-
вания устанавливаются фактические обстоятельства дела 
и истина по конкретному делу. Именно поэтому проблемы 
определения предмета доказывания имеют важное практи-
ческое значение.

В рамках гражданского процесса зачастую стороны 
не имеют специальных знаний в области юриспруденции 
и испытывают трудности в определении предмета дока-
зывания. Для решения указанной проблемы в процессе 
участвует суд. По общему правилу, суд при рассмотре-
нии конкретного дела обеспечивает реализацию принципа 
состязательности и равноправия сторон при этом оставаясь 
независимым и беспристрастным [5]. Суд в данном случае 
выступает в качестве лица, который руководит процессом, 
но при этом остается в стороне с целью обеспечения прав 
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сторон процесса. Суд не вмешивается в отношения сторон 
и создает равные условия для всех участников процесса.

То есть в настоящее время в процедуре противодей-
ствия субсидиарной ответственности участие также прини-
мает суд, который обязан обеспечить реализацию принци-
пов равноправия сторон и состязательности.

Одной из важных проблем правового регулирования 
является предположение о наличии причинно-следствен-
ной связи между неподачей заявления о банкротстве и 
невозможностью удовлетворения требований кредиторов, 
чьи обязательства возникли в период просрочки подачи 
заявления о банкротстве. Это предположение презюмиру-
ется [6]. Бремя доказывания ее отсутствия ложится на лицо, 
привлекаемое к субсидиарной ответственности [7].

Причинная связь играет важную роль в структуре граж-
данско-правовой ответственности. Как было указано ранее, 
причинно-следственная связь является обязательным эле-
ментом состава гражданско-правового нарушения [8]. 
Проблема причинной связи признается одной из самых 
важных и сложных одновременно [9]. Ввиду изложенного 
установление сущности причинной связи имеет важней-
шее значение при изучении особенностей ответственно-
сти. Причинная связь заключается в том, что она показы-
вает взаимосвязь совершенного действия и наступивших 
последствий [10]. Именно поэтому причинно-следствен-
ная связь выступает детерминантой, т. е. она обусловли-
вает одно событие другим [11]. Причинно-следственная 
связь — это одно из главных условий наступления граж-
данско-правовой ответственности [12]. Она определяет 
взаимосвязь правонарушения и причиненного ущерба или 
наступивших вредных последствий.

Теория необходимой и случайной связи исходит из 
того, что граница причинных связей устанавливается там, 

где последствия наступают вследствие невиновного при-
чинения вреда [13]. Данные границы устанавливают юри-
дически значимую причинную связь, т. е. такую, которая  
в совокупности с наличием вины лица будет являться усло-
вием для привлечения лица к ответственности [14]. Таким 
образом, само по себе отношение к наступившим послед-
ствиям не играет роли при определении причинной связи 
как таковой. Однако для юридической квалификации дея-
ния необходимо устанавливать связь между причинами  
и виной [15].

Заключение
Из указанного следует, что причинная связь играет 

важную роль в вопросах привлечения к ответственности. 
Автор считает, что презумпция наличия причинно-след-
ственной связи в существенной мере нарушает права руко-
водителя и учредителей юридического лица. По нашему 
мнению, именно лицо, которое полагает, что имеют место 
основания для привлечения лица к ответственности, долж-
но доказывать наличие связи между вредными последстви-
ями и неподачей заявления. В пользу этого, в частности, 
свидетельствует тот факт, что в рамках п. 9 Постановления 
Пленума ВС РФ № 53 подтверждается факт того, что несво-
евременная подача заявления могла быть обусловлена раз-
умными действиями руководителя. В такой ситуации несво-
евременная подача заявления была обусловлена желанием 
руководителя восстановить платежеспособность должника 
и продолжить предпринимательскую деятельность.

По мнению автора, следует исключить предположение 
о наличии причинно-следственной связи между неподачей 
заявления о банкротстве и невозможностью удовлетворе-
ния требований кредиторов, чьи обязательства возникли  
в период просрочки подачи заявления о банкротстве.
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ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ИЗЪЯТИЮ  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. В статье представлено исследование осо-
бенностей производства следственных действий по вопро-
су изъятия электронных носителей информации. Детально 
рассматривается вопрос о правовой природе электронных 
носителей информации, принимая во внимание различные 
основания, представленные в научной среде. Основное вни-
мание уделено выявлению проблем, возникающих при изъ-
ятии электронных носителей информации и копировании 
данных с них в ходе следственных действий. Автор ана-
лизирует действующее уголовно-процессуальное законо-
дательство с целью выявления существующих недостат-
ков и предлагает конкретные направления для его совер-
шенствования. Особое внимание уделяется установлению 
правового статуса электронных носителей информации и 
необходимости разработки соответствующих законода-
тельных норм и механизмов для обеспечения подлинности и 
сохранности доказательственной информации.

В результате глубокого анализа судебной практики и 
проведенных научных исследований автор делает конкрет-
ные выводы и предлагает рекомендации, предназначен-

ные для использования в научных, правоприменительных и 
законотворческих целях. Представленные выводы и пред-
ложения основаны на обзоре процедур изъятия электрон-
ных носителей информации в ходе следственных действий  
и направлены на их улучшение. Они предоставляют реко-
мендации, целью которых является оптимизация процесса 
изъятия электронных носителей информации.

В целом статья не только дает полное представление 
о сложностях и особенностях производства следственных 
действий по изъятию электронных носителей информации, 
но и предлагает конкретные рекомендации для улучшения 
действующего законодательства и практики в исследуемой 
области. Эти выводы и предложения имеют значение для 
дальнейшего развития науки, а также правоохранительно-
го и законодательного регулирования.

Ключевые слова: доказательства, процессуальные дей-
ствия, электронные носители информации, специалист, 
следователь, правовой анализ, уголовно-процессуальное зако-
нодательство, правовой статус, подлинность, доказатель-
ственная информация, научные исследования, проверка
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OF ELECTRONIC STORAGE MEDIA
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Abstract. The article presents a study on the peculiarities of 
conducting investigative actions regarding the seizure of electron-
ic storage media. It comprehensively examines the legal nature of 
electronic storage devices, taking into account various foundations 
presented in the scientific community. The main focus is on identify-
ing the problems that arise during the seizure of electronic storage 
media and data copying from them during investigative actions. 
The author analyzes the current criminal procedural legislation in 
order to identify existing deficiencies and proposes specific direc-
tions for its improvement. Special attention is given to establishing 
the legal status of electronic storage media and the necessity of 
developing relevant legislative norms and mechanisms to ensure 
the authenticity and integrity of evidentiary information.

Through a deep analysis of judicial practice and conducted 
scientific research, the author draws specific conclusions and 
offers recommendations intended for scientific, law enforce-

ment, and legislative purposes. The presented findings and rec-
ommendations are based on a review of procedures for seizing 
electronic storage media during investigative actions and aim 
to improve them. They provide recommendations aimed at opti-
mizing the process of seizing electronic storage media.

Overall, the article not only provides a comprehensive under-
standing of the challenges and peculiarities of conducting investi-
gative actions related to the seizure of electronic storage media but 
also offers specific recommendations for improving the current leg-
islation and practice in the investigated field. These findings and 
suggestions are of significance for further advancement of science 
as well as law enforcement and legislative regulation in this area.

Keywords: evidence, procedural actions, electronic storage 
media, specialist, investigator, legal analysis, criminal proce-
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Введение
Актуальность. С развитием информационных техно-

логий и использованием электронных устройств во многих 
аспектах жизни возникает необходимость в эффективной 
работе по вопросам изъятия электронных доказательств. 
Электронные носители информации, такие как компьюте-
ры, смартфоны, планшеты, жесткие диски, USB-накопите-
ли и прочие устройства, могут содержать ценные доказа-
тельства, связанные с преступлениями. Процедура изъятия 
электронных носителей информации требует специализи-
рованных знаний и навыков для анализа и обработки дан-
ных. Не только содержимое электронных носителей явля-
ется важным, но и метаданные, которые могут содержать 
информацию о дате, времени, месте создания и редакти-
рования файлов, а также следы действий пользователей. 
Корректная и надежная работа с электронными носителями 
информации является ключевым аспектом современного 
следственного процесса и требует разработки соответству-
ющих средств, методов и законодательства.

Изученность проблемы. Проблематика производства 
следственных действий при изъятии электронных носите-
лей информации активно разрабатывается в последнее вре-
мя. Она освещалась в диссертациях М. О. Медведевой [1], 
М. С. Сергеева [2], А. А. Балашовой [3]; на монографиче-
ском уровне — С. В. Зуевым, в учебном пособии коллекти-
ва авторов (А. А. Балашова, В. Ф. Васюков, Ю. В. Гаври-
лин, А. В. Красильников, Н. В. Морозова, А. В. Победкин), 
а также в трудах Н. Г. Муратова, М. С. Сергеева, К. Г. Попо-
ва, Р. Р. Шамсутдинова, Р. Р. Абсатарова, Д. А. Сень-
кина, Н. И. Назарова, М. В. Кузнецова, Н. В. Машин-
ской, А. Б. Коновалова, А. В. Глухих, К. М. Бортникова, 
А. В. Шигурова, Н. А. Подольного и др.

Несмотря на наличие достаточного массива исследова-
ний, вопросы, касающиеся изъятия электронных носителей 
информации при производстве следственных действий, не 
изучены в достаточной степени. Также не до конца прора-
ботанными являются аспекты, связанные с защитой личной 
информации в процессе изъятия электронных носителей 
информации.

Целесообразность разработки темы обосновывается 
необходимостью изучения и развития методов и процедур, 
связанных с собиранием и обработкой электронных дан-
ных при производстве следственных действий.

Научная новизна заключается в выполнении все-
стороннего анализа законодательного регулирования 
процесса изъятия электронных носителей информации. 
Кроме того, были разработаны рекомендации для внесе-
ния изменений в действующее законодательство, касаю-
щихся использования современных электронных средств 
связи и цифровых данных в процессе производства след-
ственных действий.

Цель данного исследования состоит в достижении 
концептуальной ясности относительно определения 
электронных носителей информации, а также в разра-
ботке предложений по внесению корректировок в дей-
ствующее законодательство с целью обеспечения соблю-
дения конституционных прав, заложенных в ст. 23 Кон-
ституции РФ, в контексте процесса изъятия электронных 
носителей информации. Исходя из цели, были поставле-
ны следующие задачи:

‒ сформировать единое определение электронных 
носителей информации, а также исследовать необходи-
мость выделения электронных доказательств в отдельную  

категорию и установление законодательных правил и 
средств для работы с ними;

‒ рассмотреть позицию научного сообщества относи-
тельно участия специалистов при изъятии электронных 
носителей информации и предложить обоснованные реко-
мендации по изменению законодательства;

‒ проанализировать практику правоприменения и опре-
делить нарушения, связанные с отсутствием специалиста 
при изъятии электронных носителей информации и необ-
ходимость законодательной корректировки статей Уголов-
но-процессуального кодекса (далее — УПК) РФ;

‒ разработать предложения по законодательной коррек-
тировке положений ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ в целях обеспе-
чения законности и соблюдения конституционных прав, 
заложенных в ст. 23 Конституции РФ в процессе изъятия 
электронных носителей информации.

Теоретическая значимость заключается в разработке 
новых методов и подходов к использованию технологий  
в уголовном процессе, которые могут включать разработку 
новых алгоритмов и программного обеспечения для обра-
ботки и анализа электронных данных, а также исследова-
ние возможностей применения современных технологий  
в расследовании преступлений.

Практическая значимость заключается в возможности 
эффективного анализа цифровых доказательств. Это помога-
ет ускорить расследование преступлений, обеспечить надеж-
ность и достоверность доказательств, а также сократить вре-
мя и затраты на привлечение сторонних экспертов.

Методологическую основу исследования составля-
ют методы научного познания, основанные на диалекти-
ко-материалистическом подходе, а также различные обще-
научные (логико-аналитический, сравнительно-правовой, 
системно-структурный, историко-правовой, формально- 
юридический, статистический и конкретно-социологиче-
ский) и специальные методы. Эти методы позволяют про-
водить анализ и обобщение материалов судебно-следствен-
ной практики.

Основная часть
На сегодняшний день информационно-телекоммуни-

кационные технологии активно внедряются во все сферы 
общественной жизни. Преимущества автоматизации про-
цессов очевидны, однако также существуют недостатки, 
особенно в том, что электронные технологии часто исполь-
зуются для совершения преступлений [4]. Поэтому при рас-
следовании таких преступлений становится важным анализ 
информации, хранящейся на электронных устройствах. 
Однако изъятие этих устройств может вызывать вопросы, 
связанные с нарушением конституционных прав, установ-
ленных в ст. 23 Конституции РФ. Поэтому при осущест-
влении следственных действий следователю необходи-
мо строго соблюдать установленные процедуры изъятия 
электронных носителей информации. Однако представля-
ется возможным говорить о несовершенстве современно-
го правового регулирования производства следственных 
действий по изъятию электронных носителей информации. 
Указанные обстоятельства предопределяют актуальность 
выбранной темы для научной статьи, свидетельствуют  
о необходимости не только выявления особенностей про-
изводства следственных действий по изъятию электронных 
носителей информации [5], но и проблематики в данной 
сфере, при этом с последующим формулированием направ-
лений по совершенствованию уголовно-процессуального 



169

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, February No. 1(66). Subscription index – 85747

законодательства. Так, особенности изъятия электронных 
носителей информации и копирования с них информации 
при производстве следственных действий нашли свое пра-
вовое отражение в рамках положений УПК РФ в 2018 г, 
а именно в ст. 164.1. 

Появление данной статьи обусловлено тем, что всё 
чаще электронные носители информации становятся источ-
ником получения доказательств по тому или иному уголов-
ному делу. Примером электронного носителя информации 
будет видеорегистратор, который выступает источником 
получения доказательств по преступлениям, связанным  
с нарушением правил дорожного движения [6].

Нельзя не отметить, что в научной среде имеет место 
быть определенная дискуссия в аспекте возможности при-
знания электронных носителей информации в качестве 
доказательства по уголовному делу, а также их отнесения 
к тем или иным разновидностям доказательств. Например, 
некоторые авторы предлагают рассматривать электронные 
носители информации как электронные доказательства, 
которые могут быть признаны вещественными доказатель-
ствами или «иными документами» [7]. В данном контек-
сте электронные доказательства определяются как любая 
информация, сохраненная в электронной форме, которая 
может использоваться в судебном процессе в качестве 
доказательства. Эта информация может представлять собой 
традиционные виды доказательств, такие как материаль-
ные объекты или другие документы [8].

Другие авторы придерживаются точки зрения о выделе-
нии электронных носителей информации в качестве специ-
альной разновидности доказательств [9].

При этом в рамках УПК РФ встречается упоминание 
об электронных носителях информации как веществен-
ных доказательств. Иными словами, электронные носи-
тели информации могут быть признаны в качестве веще-
ственных доказательств с учетом положений, например, 
ст. 81 и 82 УПК РФ.

Вышеизложенное позволяет говорить о том, что на 
сегодняшний день дискуссионным предстает вопрос об 
определении правовой природы электронных носителей 
информации. Ясно, что этот вопрос нуждается в законода-
тельном разрешении.

Возвращаясь к производству следственных действий 
по собиранию и проверке электронных носителей инфор-
мации, важно указать, что они имеют определенные осо-
бенности, которые учтены в ст. 164.1 УПК РФ. Так, при 
их изъятии в обязательном порядке должен участвовать 
специалист. Законодатель предусматривает и определен-
ные случаи, когда не допускается необоснованное изъятие 
электронных носителей информации по уголовным делам 
о преступлениях, совершенных в предпринимательской 
сфере (ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ), но и в данном аспекте есть 
исключения, указанные в ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ.

Фактически сам порядок изъятия электронных носи-
телей информации и копирования с них информации при 
производстве следственных действий достаточно урегули-
рован. Однако на практике такие процессуальные действия 
достаточно часто, по мнению заявителей, являются не  
в полной мере законными. Более того, сами эти норма кри-
тически оцениваются как нарушающие конституционные 
права [10]. Главным образом, это связано со следующими 
недостатками в правовом регулировании:

1. Законодатель не дает легального определения элек-
тронных носителей информации, что является определен-

ным правовым пробелом, нуждающимся в устранении  
в рамках положений УПК РФ. В результате некоторые 
специалисты отмечают, что «электронными доказатель-
ствами достаточно легко манипулировать, тем самым 
порождая сомнения в их подлинности» [11].

В данной связи представляется обоснованным говорить 
о том, что в современных условиях было бы необходимым 
указание в УПК РФ отличительных признаков электронных 
носителей информации. Как отмечает К. М. Шапошников, 
важно выделить электронные доказательства в отдель-
ную категорию вещественных доказательств и установить  
на законодательном уровне правила и средства для работы 
с ними, которые обеспечат надежность и сохранность дока-
зательственной информации [12].

2. В научной среде имеется позиция, согласно которой 
«положения, закрепленные в ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ, тре-
буют пересмотра относительно участия специалиста в изъ-
ятии электронных носителей информации и копировании 
с них информации при производстве следственных дей-
ствий» [13], а именно предлагается сделать участие специа-
листа необязательным в целом. Вместе с тем изъятие элек-
тронных носителей информации должно в обязательном 
порядке быть настолько открытым, чтобы правдивость 
полученных в результате этого доказательств не вызыва-
ла никаких сомнений. Иными словами, данная процедура 
должна происходить открыто как для стороны обвинения, 
так и для защиты. При этом не только в процессе изъятия 
должен присутствовать специалист, но и при осмотре элек-
тронных носителей информации. В частности, об этом сви-
детельствует практика правоприменения.

Например, по одному уголовному делу осужденный 
указывает на то, что «изъятие в ходе обыска электронных 
носителей информации и мобильных телефонов произведе-
но с нарушениями ст. 164.1 УПК РФ, без участия специ-
алиста. Отмечает, что в протоколах обыска в его жилище  
и при обыске в жилище В. З. (другого обвиняемого) указа-
ны разные инициалы специалиста». Однако суд не выявил 
нарушений положений ст. 164.1 УПК РФ [14].

По другому уголовному делу суд указал, что «ссылка 
адвоката в жалобе на необходимость участия специали-
ста в ходе изъятия видеозаписи на основании ч. 2 ст. 164.1 
УПК РФ является несостоятельной, поскольку данная нор-
ма закона регламентирует участие специалиста при изъ-
ятии электронных носителей информации с тем, чтобы 
исключить возможность утраты информации или ее видо-
изменения. В данном случае специальные знания для изъя-
тия видеозаписи не требовались» [15].

Однако достаточно большой процент судебных актов, 
в которых указывается на то, что отсутствие специалиста 
при изъятии электронных носителей информации наруша-
ет конституционные права, заложенные в ст. 23 Конститу-
ции РФ, свидетельствует о необходимости законодатель-
ной корректировки положений ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ.

Заключение
Таким образом, производство следственных действий по 

изъятию электронных носителей информации имеет опре-
деленные особенности. Вместе с тем очевидны и проблемы  
в правовом регулировании данной процедуры, которые обна- 
руживаются в следственной практике. Для разрешения 
этих проблем следует полагать необходимым дополнить 
ст. 5 УПК РФ легальным определением понятия «электрон-
ные носители информации» (физические устройства или  
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материалы, способные хранить и передавать цифровую 
информацию в форме электрических сигналов или электрон-
ных состояний). Кроме того, целесообразно внести дополне-

ние в ст. 164.1 УПК РФ, предусмотрев обязательность участия 
специалиста при совершении всех следственных действий  
по изъятию электронных носителей информации.
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«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. Авторы обращают внимание на то, что 
ни на теоретическом, ни на законодательном уровне нет 
единства подходов к пониманию таких категорий, как 
«безопасность» и «национальная безопасность»: где-то 
используется узкий подход к раскрытию их содержания, 
где-то — широкий, где-то наблюдается отождествление 
названных дефиниций, полное или частичное. Отмечает-
ся, что непосредственная деятельность по обеспечению 
безопасности включает в себя прогнозирование, выяв-
ление, анализ и оценку угроз безопасности, разработку  
и применение оперативных и долговременных мер по выяв-
лению, предупреждению и устранению угроз безопасности, 
локализации и нейтрализации последствий их проявления, 
но при этом на уровне закона упущена такая важная  
ее составляющая, как оценка состояния.

Далее указывается, что нередко понятие «безопас-
ность» трактуется слишком широко, что нарушает 
системность в понимании и оценке соотношения таких 
категорий, как «безопасность» и «национальная безо-
пасность», в связи с чем, по мнению авторов, необходи-

мы ограничения использования термина «безопасность»  
в отношении объектов, которые не обладают достаточ-
ной самостоятельностью и независимостью в политиче-
ских отношениях и потому не имеют реальной возможно-
сти обеспечить собственные самосохранение, самоподдер-
жание и самовоспроизводство. Авторы утверждают, что 
толкование термина «безопасность» должно содержать 
указание на пространственно-временную соотнесенность 
и функциональную сферу обеспечения суверенного субъ-
екта — многонационального народа России. Также они 
приходят к выводу о том, что употребление термина 
«безопасность» применительно к субъектам, способным 
самостоятельно обеспечить свою выживаемость, скон-
центрирует силы и средства обеспечения их безопасности 
как в научной, так и практической сфере.

Ключевые слова: безопасность, национальная безопас-
ность, состояние защищенности, стратегическое пла-
нирование, угрозы безопасности, мониторинг, контроль, 
противоречивость, прогнозирование, интересы личности, 
интересы общества, интересы государства
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Abstract. The authors draw attention to the fact that neither 
at the theoretical nor at the legislative level there is a unity of 
approaches to understanding such categories as security and 

national security, somewhere a narrow approach is used to dis-
close their content, somewhere a wide one, somewhere there 
is a blend of these definitions, complete or partial. It is noted 
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that direct security activities include forecasting, identification, 
analysis and assessment of security threats, the development 
and application of operational and long-term measures to iden-
tify, prevent and eliminate security threats, localize and neu-
tralize the consequences of their manifestation, but at the same 
time, at the level of the law, such an important component as the 
assessment of the condition is missed.

It is further pointed out that the concept of security is often 
interpreted too broadly, which violates the consistency in 
understanding and evaluating the ratio of categories such as 
security and national security, in connection with which, the 
authors believe, restrictions are needed on the use of the term 
“security” in relation to objects that do not have sufficient 
autonomy and independence in political relations and there-

fore have no real possibility to ensure their own self-preser-
vation, self-maintenance and self-reproduction. According to 
the authors, the interpretation of the term “security” should 
contain an indication of the spatial-temporal correlation and 
the functional sphere of ensuring the sovereign entity — the 
multinational people of Russia. They also come to the conclu-
sion that the use of the term “security” in relation to subjects 
who are able to independently ensure their survival will con-
centrate the forces and means of ensuring their safety both in 
the scientific and practical spheres.

Keywords: security, national security, state of security, stra-
tegic planning, security threats, monitoring, control, inconsis-
tency, forecasting, interests of the individual, interests of the 
society, interests of the state
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Введение
Обращение к достаточно широкому числу теоретиче-

ских исследований, нормативных правовых актов, в кото-
рых можно встретить такие категории, как «безопасность» 
и «национальная безопасность», показало, что ни на тео-
ретическом, ни на законодательном уровне не выработано 
единого понимания перечисленных терминов. Кроме того, 
более детальный анализ существующих дефиниций пока-
зал наличие противоречий при раскрытии их содержания, 
что препятствует, в том числе, и эффективному право-
применению. Не секрет, что системность в праве являет-
ся одним из важнейших критериев, позволяющих оценить 
право в целом или ее отдельную отрасль как внутренне 
упорядоченную, согласованную систему норм. Поэтому и 
устранение пробелов, связанных с неясностью, пересече-
нием, дублированием используемых в различных норма-
тивных правовых актах дефиниций, является необходимой 
составляющей обеспечения системности в праве, что под-
тверждает актуальность выбранной темы. О необходимо-
сти системных исследований мы писали и ранее [1; 2].

Изученность проблемы. Дефиниции «безопасность» и 
«национальная безопасность» нередко становились объек-
том изучения специалистов в области права, в т. ч. и тех, 
работы которых положены в основу настоящей статьи. Так, 
А. В. Опалев [3] утверждает, что воздействие на образова-
тельную среду следует оценивать как одну из угроз безо-
пасности в духовной сфере; Д. Е. Баталов [4] поднимает 
проблему совершенствования нормативного правового 
регулирования в области обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации; Л. В. Карасаева [5] пишет 
об информационной безопасности в системе национальной 
безопасности; О. А. Высоцкая [6] сравнивает правовое регу-
лирование национальной безопасности в России и в США; 
К. В. Маслов рассматривает развитие научных взглядов 
на категорию «безопасность» [7]; Н. Ф. Попова оценивает 
новые приоритеты национальной безопасности [8] и т. д. 
Вместе с тем проблема соотношения названных понятий, 
критериев их отграничения, обоснованности использова-
ния в тех или иных нормативных правовых актах по-преж-
нему остается мало освещенной, что и определяет целесоо-
бразность изучения поставленной темы.

Научная новизна исследования обусловлена тем, что  
в теории такие дефиниции, как «безопасность» и «националь-
ная безопасность», изучаются относительно самостоятельно, 

в то время как сегодня в связи с многочисленным исполь-
зованием их в нормативных источниках назрела необходи-
мость определения их соотношения, вычленения особенно-
стей, позволяющих оценить их место в системе права.

Учитывая изложенное, цель исследования заключает-
ся в выявлении соотношения таких категорий, как «безо-
пасность» и «национальная безопасность». Для реализации 
названной цели необходимо решить ряд исследовательских 
задач: провести анализ существующих точек зрения отно-
сительно содержания анализируемых дефиниций; рассмо-
треть виды деятельности по обеспечению безопасности; 
представить авторское видение корректного использования 
термина «безопасность».

Теоретическая значимость исследования заключается  
в том, что выводы и предложения авторов могут быть исполь-
зованы в дальнейшем при разработке заявленной темы.

Практическая значимость состоит в том, что сфор-
мулированные авторами предложения по ограничению 
использования термина «безопасность» могут быть учте-
ны при формировании теоретических подходов к пробле-
мам национальной безопасности с учетом прежнего зако-
нотворческого опыта и при дальнейшем реформировании 
российского законодательства в указанной сфере.

Основная часть
Итак, в одном из опубликованных источников мы нахо-

дим следующее авторское представление одной из анали-
зируемых категорий: «это защищенность жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, достигаемая применением системы мер 
политического, экономического, организационного, право-
вого, военного, идеологического и иного характера, адек-
ватных угрозам жизненно важным интересам личности, 
общества и государства, обеспечивающая их устойчивое 
прогрессивное развитие» [9, с. 34—35].

Даются определения национальной безопасности и сле-
дующего содержания: «это защищенность основ существо-
вания страны». То есть, в данном случае «государственная 
безопасность оценивается как высшее звено национальной 
безопасности» [3, с. 72].

Через «состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, достигаемого совокупностью действий 
органов государственной власти, местного самоуправления,  
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общественных организаций и человека на основе нормативных 
правовых актов в целях обеспечения суверенитета и террито-
риальной целостности государства, его устойчивого и посту-
пательного развития» раскрывают анализируемую категорию 
С. Н. Гриняев, П. Л. Мареев и Д. А. Медведев [10, с. 27—28].

Следует отметить позитивную тенденцию признания  
в отечественной науке «промышленной», «продовольствен-
ной», «демографической», «финансовой», «религиозной», 
«кибернетической» и иных видов безопасности [11, с. 77], 
что, несомненно, будет способствовать обеспечению необхо-
димых и достаточных условий для выживания многонацио-
нального народа России. К сожалению, пока не все виды безо-
пасности стали объектом изучения в современной науке.

Методология и методы исследования. В основу 
исследования положен в первую очередь системный метод. 
Наряду с названным, в целях более подробного и полно-
го изучения заявленной темы, авторы опирались также  
на формально-юридический, сравнительно-правовой и кон-
кретно-социологический методы.

Результаты. По аналогии можно предположить, что 
государственно-правовые формы и методы обеспечения 
национальной безопасности, закрепленные в Федеральном 
законе от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», сходны с тако-
выми в рамках обеспечения социально-экономического 
развития страны в части, необходимой и достаточной для 
выживания государства и народа. Это позволяет использо-
вать их и в законодательстве, регулирующем вопросы без-
опасности, в частности обогатить ими ст. 3 Федерального 
закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».

Стратегическое планирование так же, как и «нацио-
нальная безопасность», — это деятельность, направленная  
на обеспечение эффективного государственного управления. 
Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» стратегическое пла-
нирование включает в себя целеполагание, прогнозирование, 
планирование и программирование развития объектов обе-
спечения национальной безопасности. Помимо этого, отдель-
но выделяются мониторинг и контроль, также выступающие 
неотъемлемыми элементами государственного управления.

В свою очередь, п. 1 ст. 3 Федерального закона «О безо-
пасности» дополняет этот перечень выявлением, анализом 
и оценкой угроз безопасности, а п. 4 — выявлением, преду-
преждением и устранением угроз безопасности, локализа-
ции и нейтрализации последствий их проявления.

Непосредственная деятельность по обеспечению без-
опасности включает в себя прогнозирование, выявление, 
анализ и оценку угроз безопасности, разработку и приме-
нение оперативных и долговременных мер по выявлению, 
предупреждению и устранению угроз безопасности, лока-
лизации и нейтрализации последствий их проявления.

Однако, раскрывая объективную сторону безопасности 
через ее «обеспечение», Федеральный закон «О безопасно-
сти», на наш взгляд, упускает такую важную сторону этого 
сложного феномена субъективного характера, как «оценку 
состояния» [4, с. 49].

Всю деятельность по обеспечению безопасности можно 
разделить: 

а) на оценку ее состояния как работу с информацией 
об опасных и полезных свойствах субъекта безопасности  
и окружающего мира;

б) поддержание состояния безопасности как работу 
с кругом ее субъектов и окружающим миром, включа- 

ющую разработку и применение комплекса оперативных 
и долговременных мер.

Однако работа с информацией и деятельность по ней-
трализации опасных свойств субъекта безопасности и окру-
жающего мира в данном перечне не отражены. По наше-
му мнению, она должна достаточно полно регулироваться  
в законодательстве, представлять собой единую государ-
ственную систему профилактики и средств оперативного 
мониторинга опасных свойств и их проявлений в окружа-
ющем мире. Кроме того, за ней должны быть закреплены 
функции целеполагания, что предполагает предоставление 
ее субъекту права законодательной инициативы.

Приведенное выше перечисление функций безопасно-
сти охватывает важный аспект не только получения инфор-
мации об опасных свойствах и их проявлениях, но и ее 
понимание, т. е. превращение в знание.

Данный важный аспект безопасности также нуждается 
в более подробном рассмотрении [5, с. 63].

Представляется, что в функции оценки состояния без-
опасности объекта следует выделить поиск информации, 
включающий:

«а) обработку информации (расшифровку, создание 
банков данных и т. д.);

б) понимание (усвоение) информации и превращение ее 
в знание;

в) реализацию информации (целеполагание или остав-
ление без движения)» [6, с. 290].

Только после работы с информацией следуют меры опе-
ративного и долгосрочного воздействия по обеспечению 
безопасности как меры поддержания ее состояния.

Выделение этих стадий обеспечения безопасности, 
а также подход к ней как к управлению сложной социаль-
ной системой должны стать методологической основой 
будущих исследований национальной безопасности.

Безопасность в отечественной науке определяется как 
«свойство системы», «защищенность от угроз», «отсут-
ствие опасности», «свобода от угроз», «ситуация», «мера 
соотношения между факторами «угроза» и «уязвимость»», 
«определенное состояние всех участников общественных 
отношений», «состояние отношений между субъектами», 
«совокупность факторов», «способность», «результат дея-
тельности». Отсутствие единства в толковании понятия 
безопасности свидетельствует о наличии в отечественной 
гуманитарной науке тенденции к бессистемному употре-
блению термина «безопасность». В угоду частным инте-
ресам безопасность стала рассматриваться как самоцель,  
в отрыве от объективных опасностей. Это обусловило 
акцент в исследованиях не на реальных, а на мнимых угро-
зах безопасности и, следовательно, на средствах и способах 
удовлетворения потребностей, которые не обеспечивают 
самосохранение социума, а лишь обосновывают выделение 
материальных средств, создание и существование ненуж-
ных структур, провоцирующих различного рода конфлик-
ты и, в конечном счете, способствующих аномии и раз-
рушению государственности. Тенденция бессистемного 
толкования понятия «безопасность» имеет исторические, 
философские и иные причины и объяснения.

В связи с этим необходимы ограничения использования 
термина «безопасность» в отношении объектов, которые 
не обладают достаточной самостоятельностью и незави-
симостью в политических отношениях и потому не имеют 
реальной возможности обеспечить собственные самосохра-
нение, самоподдержание и самовоспроизводство.
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Речь в данном случае идет о субъектах федерации 
и иных несуверенных территориальных образованиях. 
Например, нельзя говорить в полной мере о наличии нацио-
нальной безопасности у стран, входящих в блок НАТО, т. к. 
у них даже если и существуют собственные военные силы, 
органы негласного контроля и получения информации 
(специальные и полицейские службы), но все они факти-
чески подчиняются соответствующим структурам в США.  
В этих случаях необходимо вести речь об их защищенности 
как несуверенных субъектов [12, с. 350].

Субъектностью в плане обеспечения безопасности обла-
дают многонациональный народ Российской Федерации и 
формы его существования — личность, общество и госу-
дарство. Его специализированные органы, созданные для 
обеспечения различных аспектов безопасности во всех вре-
менных, пространственных функциональных сферах жизни 
государственно организованного общества, не могут обла-
дать суверенностью и «собственной» безопасностью [13, 
с. 108]. Когда же их наделяют этой функцией, интересы 
безопасности обеспечивающего и обеспечиваемого субъек-
та входят в неразрешимое противоречие (например, отказ 
солдата обеспечивать безопасность Родины из-за риска 
этой деятельности для его личной безопасности).

По нашему мнению, толкование термина «безопас-
ность» должно содержать указание на пространствен-
но-временную соотнесенность (национальная безопас-
ность в муниципальном образовании, городе, субъекте 
Российской Федерации и т. п.) и функциональную сферу 
обеспечения суверенного субъекта — многонационального 
народа России (национальная безопасность в сфере мигра-
ции, энергетики, продовольствия, государственной власти, 
гражданского общества, промышленности и т. д.).

Представляется, что употребление термина «безопас-
ность» применительно к субъектам, способным самосто-
ятельно обеспечить свою выживаемость, сконцентрирует 
силы и средства обеспечения их безопасности как в науч-
ной, так и практической сфере.

Обратим внимание на использование термина «безопас-
ность» в Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — ФЗ  
«Об ОРД») как основном документе, регламентирующем опе-
ративно-розыскную деятельность, где он фигурирует в каче-
стве цели таковой; одной из ее задач; обязанности органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; осно-
вания для проведения оперативно-розыскных мероприятий и 
вынужденного причинения вреда правоохраняемым интере-
сам при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Такое расширительное толкование в законодательстве и 
теории оперативно-розыскной деятельности категории «безо-
пасность» вызывает сомнения в правильности использования 
данного понятия в отношении лиц, оказывающих содействие 

подразделениям, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность. На наш взгляд, следует говорить о защищенно-
сти этих лиц, применении мер защиты, а не о безопасности 
(ч. 5 ст. 7, ст. 18 ФЗ «Об ОРД»). В настоящее время словосо-
четание «меры безопасности в отношении защищаемых лиц» 
(ч. 5 ст. 7 ФЗ «Об ОРД»), по сути, тавтологично.

Заключение, выводы
Подводя итог, подчеркнем, что формирование поня-

тия «национальная безопасность» началось в 1990-е гг. и 
продолжается до сих пор (что не исключает возможности 
дополнения или трансформации концепта) [14, с. 68]. Госу-
дарство и общество воспринимали национальную безопас-
ность через программные заявления политических партий, 
представителей политической элиты и силовых ведомств.

Геополитические изменения 1990-х гг. требовали изме-
нения подхода к национальной безопасности и последу-
ющей кодификации данного термина. Переход от одной 
историко-цивилизационной конъюнктуры к другой всегда 
сопровождается, по мнению Д. Г. Евстафьева, формиро-
ванием качественно новых внутренних и внешних угроз 
(вследствие изменения социальных институтов, а также 
функционального элемента политической системы). Соот-
ветственно, новая конъюнктура требует новой политики  
в области безопасности, чтобы вышеупомянутые угрозы  
не превращались в опасность [15, с. 23—25].

Впервые термин появляется в Концепции националь-
ной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента 
РФ от 10 января 2000 г. № 24, в расплывчатой формулиров-
ке «безопасность многонационального народа как носителя 
суверенитета и единственного источника власти в Россий-
ской Федерации».

«Рамочный характер» закона, безусловно, не явился 
основной причиной того, что закон утратил силу, но был 
одним из катализаторов этого процесса.

В 2021 г. Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. была 
утверждена Стратегия национальной безопасности РФ,  
в которой дано более конкретное определение термина «наци-
ональная безопасность» — состояние защищенности лично-
сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз, 
которое позволяет обеспечить конституционные права, сво-
боды, достойные качество и уровень жизни граждан, сувере-
нитет, территориальную целостность и устойчивое развитие 
Российской Федерации, оборону и безопасность государства.

Федеральный закон «О безопасности» отождествля-
ет понятия «безопасность» и «национальная безопас-
ность» [7], что позволяет утверждать о полном соотноше-
нии структуры понятия безопасности со структурой наци-
ональной безопасности. Следовательно, национальная 
безопасность включает все виды безопасности, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЦИФРОВЫХ АКЦИЙ  
КАК ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки

Аннотация. Цифровые финансовые активы появились 
относительно недавно. Новый инструмент инвестицион-
ной деятельности может включать права по финансо-
вым инструментам, среди которых акции. До настоящего 
момента многие вопросы, связанные с цифровыми финан-
совыми активами, остаются мало изученными, а вопро-
сы и проблематика тех активов, которые удостоверяют 
права по акциям, являются практически неисследованными 
в юридической теории. Важнейший вопрос о правовой при-
роде цифровых финансовых активов в юридической док-
трине является дискуссионным. При этом закон не дает 
однозначного понимания правовой природы и порождает 
еще больше вопросов. Объектом исследования выступают 
явления материального и духовного мира, которые свиде-
тельствуют о предпосылках возникновения финансовых 
инструментов в их развитии и связи с другими социокуль-
турными и социально-экономическими явлениями, а также 
письменные источники, философская и юридическая интел-
лектуальная мысль. Предметом исследования является мно-
говековой исторический процесс возникновения и развития 
финансовых инструментов — от простых конструкций 

к более сложным — до современного состояния. Исследо-
вание направлено на выявление связи между финансовыми 
инструментами и цифровыми акциями, а также цифро-
выми финансовыми активами в целом. Связь определяется 
с помощью рассмотрения исторического процесса фор-
мирования финансовых инструментов и цифровых акций. 
Выявляются предпосылки возникновения и закономерности 
в развитии обоих правовых явлений. В рамках исследования 
предлагается авторская классификация предпосылок воз-
никновения финансовых инструментов и цифровых акций, 
выделяются экономические, интеллектуальные, социальные 
и иные предпосылки возникновения. Автором определяется 
соотношение цифровых акций и финансовых инструментов 
через призму предпосылок возникновения правовых явлений, 
закономерностей развития и связи с другими явлениями 
материального и духовного мира.

Ключевые слова: финансовый инструмент, ценные 
бумаги, производные финансовые инструменты, бездоку-
ментарные ценные бумаги, предпосылки, акции, цифровые 
акции, цифровые финансовые активы, цифровизация, зако-
номерности развития

Для цитирования: Грачев Е. С. Предпосылки возникновения цифровых акций как финансовых инструментов // Биз-
нес. Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 177—184. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.906.

Original article

PREREQUISITES FOR THE EMERGENCE OF DIGITAL STOCKS AS FINANCIAL INSTRUMENTS
5.1.3 — Private law (civilistic) sciences

Abstract. Digital financial assets have appeared relative-
ly recently. A new investment instrument may include rights to 
financial instruments, including shares. To date, many issues 
related to digital financial assets remain poorly understood, 
and the issues and problems of those assets that certify rights 
to shares are practically unexplored in legal theory. The most 
important question about the legal nature of digital financial 
assets in the legal doctrine is debatable. At the same time, the 
law does not provide an unambiguous understanding of the 
legal nature and raises even more questions. The object of 
the research is the phenomena of the material and spiritual 
nature, which indicate the prerequisites for the emergence of 
financial instruments in their development and connection 
with other socio-cultural and socio-economic phenomena, as 
well as written sources, philosophical and legal intellectual 

thought. The subject of the study is the centuries-old histor-
ical process of the emergence and development of financial 
instruments from simple designs through more complex ones 
to the current state. The study aims to identify the relation-
ship between financial instruments and digital stocks, as 
well as digital financial assets in general. The relationship 
is determined by considering the historical process of forma-
tion of financial instruments and digital stocks. The prereq-
uisites for the emergence and patterns of the development of 
both legal phenomena are revealed. Within the framework 
of the study, the author’s classification of the prerequisites 
for the emergence of financial instruments and digital stocks 
is proposed. The author highlights economic, intellectual, 
social and other prerequisites for the emergence. In this  
article, the author defines the ratio of digital shares and 
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Введение
Актуальность темы исследования. Федеральный 

закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее — Закон о ЦФА) действует относительно 
небольшой промежуток времени — с 1 января 2021 г. Закон 
о ЦФА дает определение цифровому финансовому активу 
(далее — ЦФА) через родовую категорию «цифровые пра-
ва» и перечисление объектов, которые ЦФА может удосто-
верять в цифровой среде. В настоящее время законодатель-
ством предусмотрена возможность выпуска ЦФА, включа-
ющих права по эмиссионным ценным бумагам, в т. ч. по 
акциям (далее — цифровые акции). Вместе с тем в законе 
о ЦФА отсутствует легальное определение этого понятия. 
В научной литературе ученые высказывают различные точ-
ки зрения о правовой природе и понятии ЦФА. При этом 
наблюдается недостаточное количество комплексных 
исследований правового режима цифровых акций. Пред-
ставляется актуальным выявить предпосылки возникнове-
ния цифровых акций, классифицировать их, а также опре-
делить закономерные связи в развитии исследуемого объ-
екта с другими правовыми и социально-экономическими 
явлениями, что в конечном итоге может помочь в углубле-
нии понимания сущности изучаемого правового явления.

Степень изученности темы исследования. Ряд дис-
сертационных работ затрагивает вопросы ЦФА как родо-
вой категории в отношении цифровых акций. В частности, 
можно отметить работы В. А. Садкова [1] и К. Б. Раздо-
рожного [2]. Однако на сегодняшний день диссертацион-
ные исследования, рассматривающие напрямую вопросы 
цифровых акций, отсутствуют. Иных научных трудов, 
посвященных цифровым акциям, крайне мало. Изуча-
емый объект исследуется в работах Р. В. Чикулаева [3]  
и О. М. Шевченко [4].

Целесообразность разработки темы исследования. 
Закон о ЦФА не определяет содержание понятия «циф-
ровой финансовый актив, включающий возможность осу-
ществления прав по акциям». Выявление предпосылок 
возникновения цифровых акций в развитии и связи с дру-
гими правовыми и социально-экономическими явлениями 
способствует углублению в понимании правовой природы 
исследуемого объекта.

Одновременно с этим достижение цели исследования, 
во-первых, в теоретическом аспекте может способствовать 
в формировании полноценной теории финансовых инстру-
ментов, а во-вторых, в практическом аспекте может помочь 
на основании теоретических предложений в формирова-
нии комплексного правового регулирования, а также выра-
ботке правовых режимов всех финансовых инструментов 
законодателем.

Целью настоящего исследования является установле-
ние связи между финансовыми инструментами и цифровы-
ми акциями на основе выявленных и классифицированных 
предпосылок возникновения обоих правовых явлений.

Для достижения поставленной цели обозначены следу-
ющие задачи:

1) определение основных предпосылок возникновения 
финансовых инструментов в их развитии, а также предло-
жение предпосылок возникновения цифровых акций;

2) классификация предпосылок возникновения финан-
совых инструментов и цифровых акций;

3) выявление закономерных связей в развитии финансо-
вых инструментов и цифровых акций;

4) формулирование авторской позиции соотношения 
цифровых акций и финансовых инструментов через призму 
предпосылок возникновения и закономерностей развития 
правовых явлений.

Научная новизна исследования заключается в предло-
жении предпосылок возникновения цифровых акций и автор-
ской их классификации, а также в определении связи цифро-
вых акций с финансовыми инструментами на основе выявлен-
ных закономерностей развития обоих правовых явлений.

Методология исследования. Настоящее исследование 
основывается на общенаучных и специально-юридических 
методах познания. Диалектический и историко-правовой 
методы позволили рассмотреть правовые явления в разви-
тии и связи с другими социально-экономическими явле-
ниями, выявить закономерности развития и связи. Систе-
матизация и классификация позволили установить крите-
рии распределения выявленных предпосылок по группам 
и классам и группировать их. Анализ, синтез, обобщение, 
системный метод позволили выявить связь цифровых 
акций с финансовыми инструментами.

Теоретическая значимость исследования обусловле-
на выявленными предпосылками возникновения цифро-
вых акций и их классификацией. Кроме того, на основе 
предпосылок определена связь цифровых акций с финан-
совыми инструментами, что способствует углублению  
в понимании правовой природы ЦФА в целом и цифровых 
акций в частности.

Практическая значимость исследования. Результаты 
исследования могут быть положены в основу законотвор-
ческих формулировок определения понятия «цифровой 
финансовый актив, включающий возможность осущест-
вления прав по акциям» (цифровая акция) и впоследствии 
оказать влияние на формирование правоприменительной 
практики, связанной с ЦФА, цифровыми акциями и финан-
совыми инструментами.

Основная часть
Условно можно выделить три этапа развития финансо-

вых инструментов.
1. Этап формирования и развития классической кон-

струкции финансовых инструментов. Первые финансо-
вые инструменты — это ценные бумаги. В научной среде 
сложилось практически единое мнение о месте и времени 
возникновения отдельных разновидностей ценных бумаг. 
Рассмотрим процесс возникновения наиболее распростра-
ненных и известных ценных бумаг.
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Российский дореволюционный ученый А. Ф. Федоров, 
исследуя вексель, отмечает, что прообразами вексельных сде-
лок пользовались в период Античности древние греки и рим-
ляне [5, с. 3]. Вместе с тем он указывает, что в классическом 
понимании вексель возник и стал распространяться со вто-
рой половины XII в. в итальянских городах как средство для 
перевода денег из одного места в другое, подчеркивая особую 
роль итальянских торговцев и их торговых обыкновений [5, 
с. 7]. Схожей точки зрения придерживается Н. А. Миловидов, 
считая, что вексель возник из потребностей торговли, а также 
в простейших формах был использован античными народа-
ми [6, с. 5]. Кроме того, ученый подчеркивал, что средневеко-
вые ярмарки оказали огромное влияние на формирование век-
селя, поскольку выступали важнейшим местом оборота денег 
и товаров среди торговцев [6, с. 10].

Многие ученые определяют средневековую Ита-
лию (а именно северную ее часть, исторические регионы 
Венето, Лигурия, Ломбардия, Пьемонт и др.) как регион, 
где появились первые в классическом понимании ценные 
бумаги. Можно назвать некоторые из них:

1. Вексель [7, с. 3].
2. Чек — ценная бумага в привычном понимании поя-

вилась и стала использоваться с периода Позднего Сред-
невековья в Западной Европе купцами при осуществлении 
расчетов и торговли. Впоследствии чеки стали распростра-
няться в купеческом сословии других стран в остальной 
части Европы (в Нидерландах — в XVI в., в Англии —  
в XVII в.). С XVII в. использовать чеки для финансовых 
операций стали представители других сословий [8, с. 112].

3. Облигация — в XII в. руководство Венецианской респу-
блики провело эмиссию облигаций для привлечения средств в 
целях покрытия государственных расходов [9, с. 24].

4. Акция — в 1407 г. в Генуе был создан банк Свято-
го Георгия (ит. Banco di San Giorgio) для обслуживания 
интересов кредиторов республики [10, с. 7]. В дальней-
шем акционерную форму объединения капитала «взяли 
на вооружение» в колониальных странах: в Нидерландах, 
Англии, Франции — в целях развития новых территорий 
и колоний [11, с. 140]. Организационно-правовая форма 
акционерного общества наиболее подходила для реализа-
ции крупных задач, как правило, экономических, а в неред-
ких случаях и политических. Акции подтверждали нали-
чие участия в общем деле инвестора (акционера), дава-
ли ему право на управление и получение части прибыли  
от деятельности общества. Так появились Ост-Индские и 
Вест-Индские торговые компании для освоения открытых 
европейцами Северной и Южной Америки, Индии, различ-
ных островов, архипелагов и других территорий, а также 
для осуществления торговли товарами из этих мест.

Следует обратить внимание, что именно Италия стала 
«регионом-колыбелью» ценных бумаг. Думается, что это 
закономерно как по экономическим, так и по другим при-
чинам. Например, итальянская интеллектуальная мысль 
внесла огромный вклад в развитие экономической теории 
и практики. Были разработаны двойная бухгалтерия (двой-
ная запись для ведения бухгалтерского учета), банковские 
институты (первый банк, как ранее было упомянуто), тео-
ретический и методологический инструментарий для оце-
ночной деятельности и др. Именно Италия в эпохи Средне-
вековья и Ренессанса выступает интеллектуальным ядром 
прогресса и центром развития науки в Западной Европе. 
Например, первый университет — Болонский — появился 
в итальянском регионе Эмилия-Романья.

Некоторые ценные бумаги появились уже позднее  
в связи с возрастающими потребностями торговли в других 
регионах мира. Например, складские свидетельства впер-
вые возникли в Англии XVIII в.

Прообразы других финансовых инструментов — про-
изводных финансовых инструментов (фьючерс, опцион 
и др.) — мы находим уже в Античный период развития 
цивилизации. Так, Аристотель приводит пример использо-
вания конструкции близко похожей на фьючерсный дого-
вор древнегреческим философом Фалесом из г. Милет при 
производстве оливкового масла и аренде оливковых прес-
совальных машин [12, с. 397]. Вместе с тем, по общему 
мнению, в классическом виде фьючерсный договор (и его 
вариации) появился в США в XVIII—XIX вв. в связи с раз-
витием торговой деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс фор-
мирования конструкции финансовых инструментов — цен-
ных бумаг и производных финансовых инструментов — 
длился несколько столетий. Прообразы отдельных разновид-
ностей финансовых инструментов мы находим уже в период 
Античности. В классическом виде многие ценные бумаги 
возникли в Италии в эпоху Средневековья. Впоследствии 
ценные бумаги стали использоваться при освоении новых 
территорий колониальными странами в эпоху Великих гео-
графических открытий и колониализма. Некоторые ценные 
бумаги появились позднее с развитием торговой деятельно-
сти. Производные финансовые инструменты сформирова-
лись в традиционном понимании в период Нового времени 
также в связи с развитием экономической деятельности.

По нашему мнению, социокультурный аспект на ран-
нем этапе становления и развития института ценных бумаг 
определяет влияние христианской религии. На ранних эта-
пах христианское вероисповедание осуждало взимание 
ссудного процента и ростовщичество. Ростовщики счита-
лись ворами и грабителями, поскольку взимают сверх сум-
мы займа без оснований. Так, Фома Аквинский утверждает, 
что взимание процента равносильно продаже того, что не 
существует в природе [13]. Вместе с тем некоторые кредит-
ные и финансовые операции стали признаваться неростов-
щическими. С развитием торговли запреты и ограничения 
постепенно стали уходить [14, с. 240].

Некоторые ученые обращают внимание на церковное 
право и христианское вероучение как фактор, замедляю-
щий развитие института ценных бумаг, в связи с запретом 
взимать ссудный процент. С. М. Барац, ссылаясь на различ-
ные исторические источники, подчеркивает, что первые 
ценные бумаги появились в торговом сословии с целью 
обхода запретов и ограничений средневекового канониче-
ского права [15, с. 658]. Подобного мнения придерживается 
А. Г. Гусаков, обращая внимание, что ценные бумаги — это 
результат «творческой деятельности» торговцев, которые 
стремились минимизировать тормозящее влияние средне-
вековой схоластики на формирующийся институт [16, с. 6].

Вместе с тем имеется мнение, что католическая религия 
и каноническое право наоборот способствовали развитию 
института ценных бумаг. Принципы католического кано-
нического права выступали превентивным средством про-
тив недобросовестной конкуренции и стали основой для 
финансовой и торговой деятельности [17, p. 107].

В дальнейшем, по нашему мнению, социокультурным 
аспектом, влияющим на развитие финансовых инструмен-
тов, стало выступать философское обоснование собствен-
ности. Финансовые инструменты можно рассмотреть  
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в философском аспекте собственности с позиции мысли-
телей Нового времени. Следует обратить внимание, что 
этот период истории характеризуется промышленными 
революциями, становлением и развитием капиталистиче-
ского уклада экономики и буржуазного общества (напом-
ним, что человечество и сейчас живет в таком состоянии), 
интенсивно развивается торговля и инструментарий для 
ее осуществления (в т. ч. финансовые инструменты в их 
многообразии). В Новое время интеллектуальной мыслью 
ведется активная разработка вопросов, связанных с соб-
ственностью в различных аспектах. В этот период имеется 
необходимость обоснования капиталистического способа 
производства и буржуазного общества, которые шли на 
смену феодальным порядкам и способу производства.

Так, интересны идеи мыслителя эпохи Просвещения 
Дж. Локка как представителя концепции естественного 
права. Собственность, по его мнению, представляет резуль-
тат человеческого труда. Изначально всё, что порождено в 
мире, принадлежит всему человечеству и предоставлено 
ему для жизни [18, с. 249]. Труд представляет собой соб-
ственность трудящегося, и когда человек применят свой 
труд к какой-либо вещи или к какому-либо делу, то резуль-
тат труда поступает в собственность человека. Соответ-
ственно, люди, находясь в состоянии равенства и свободы, 
имеют возможность обладать собственностью. Собствен-
ность рассматривается как естественное право.

Таким образом, собственность тесно связана с трудом 
человека. По нашему мнению, первоначально в финансо-
вый инструмент закладывается труд человека. Так, приобре-
тая акции, лицо приобретает статус акционера и становится 
совладельцем общества. Содержание акции образует право 
акционера на управление, голосование, получение дивиден-
дов и др. Соответственно, акционер вкладывает свой труд 
в хозяйственную деятельность общества, может управлять 
или другим образом трудиться в интересах общества. При 
этом общество реализует экономическую практику. Акция,  
в таком случае, выступает символом труда, который был 
вложен акционером в деятельность общества. Акционер, 
применяя свой труд, через акции приобретает в собствен-
ность результат труда акционерного общества (по существу, 
своего труда в обществе), например дивиденды.

Также можно выделить идеи Г. В. Ф. Гегеля, который 
детально рассматривал собственность через философский 
аспект. По Гегелю, человек свободен и имеет свободную 
волю, а также реализует свою личность и свободу с помо-
щью вещей (внешних предметов) через право собственно-
сти [19, с. 94]. Можно сказать, что присвоение предметов 
материального мира на праве собственности является про-
явлением свободы личности. Соответственно, предметы 
материального мира, куда человек вкладывает свою волю, 
могут ему принадлежать, в т. ч. финансовые инструмен-
ты, поэтому, думается, что свобода владельца финансовых 
инструментов объективируются через финансовые инстру-
менты. Следовательно, право собственности и внешние 
предметы (в т. ч. финансовые инструменты) суть свобода.

Таким образом, в философском аспекте собственности с 
позиции некоторых мыслителей, устанавливающих основы 
капиталистического общества, финансовые инструменты 
связаны с трудом и свободой человека.

2. Этап становления и развития бездокументарной 
формы финансовых инструментов. Финансовые инстру-
менты изначально существовали в документарной форме, 
т. е. бумажный носитель фиксировал права и обязанности. Во 

второй половине XX в. появляется новый способ удостовере-
ния прав — бездокументарный (безбумажный). Институцио-
нализация возможности выпуска бездокументарных финан-
совых инструментов впервые была предусмотрена законами 
Франции и Германии [20, с. 9]. Следует обратить внимание 
на исследование Р. В. Чикулаева, который указывает на моти-
вы появления безбумажной формы и отказ от документарно-
го носителя. К ним можно отнести: развитие системы учета 
ценных бумаг, расширение оборота финансовых инструмен-
тов и неудобство обращения их в крупных объемах, мировые 
«бумажные кризисы» и др. [3, с. 531]. Считаем, что, безус-
ловно, внедрение электронной системы учета финансовых 
инструментов с помощью различных компьютерных техно-
логий привело к уменьшению транзакционных и иных эконо-
мических издержек, связанных с их выпуском и обращением. 
Вместе с тем к существенному росту капитализации, объемов 
выпуска и обращения, расширению видового многообразия 
фондовых ценностей [3, с. 531]. Процесс компьютеризации 
и электронизации отношений в области финансового и фон-
дового рынков сыграл важную роль в увеличении оборота 
финансовых инструментов (например, депозитарных распи-
сок) и в появлении их новых разновидностей (например, раз-
личные структурные продукты, свопы и др.).

Таким образом, совершенствование технологий и внедре-
ние результатов научно-технического прогресса в инфраструк-
туру фондового и финансового рынков приводит к дальнейше-
му развитию отношений в сфере финансовых инструментов, 
к электронному выпуску и обращению, а также появлению 
новых инструментов и разновидностей уже знакомых.

3. Этап становления и развития цифровой формы 
финансовых инструментов. Развитие технологий по обра-
ботке информации, вычислительных, компьютерных и дру-
гих технологий влечет изменение структуры экономических 
связей и отношений, что приводит к появлению качествен-
но новых форм экономического взаимодействия и к появле-
нию «цифровой экономики». Зарубежная интеллектуальная 
мысль прогнозирует очередную промышленную револю-
цию [21, с. 9]. Думается, что переход в следующий эконо-
мический уклад связан с появлением новых способов эконо-
мического производства, основанных на информационных 
технологиях, а также с повсеместным внедрением техноло-
гий во все сферы жизнедеятельности людей. Новая экономи-
ческая система будет базироваться на виртуальности хозяй-
ственных связей и использовании технологий в качестве 
ключевого фактора производства [22]. Считаем, что внедре-
ние цифровых технологий снижает экономические издерж-
ки, а также упрощает доступ хозяйственных субъектов на 
финансовые, фондовые, товарные и иные рынки.

Активное внедрение цифровых технологий в отноше-
ния, складывающиеся в рамках инвестиций и капиталов-
ложений, приводит к закономерному появлению новых 
инструментов инвестиционной деятельности — цифро-
вых финансовых активов (токенов), которые, в том числе, 
могут удостоверять права по ценным бумагам и акциям как 
их разновидности. Также цифровизация финансовой сферы 
приводит к появлению новых форм инвестирования, в том 
числе и в финансовые инструменты. Например, с помощью 
акционерного краудфандинга (получение доли в капитале 
акционерного общества) или краудинвестинга [23, с. 475].

Основные идеи цифровой формы и механизма действия 
системы, основанной на новых технологиях, были сфор-
мулированы во второй половине XX в. Исходным нача-
лом цифровизации финансовой сферы является создание 
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криптовалюты, основанной на использовании системы 
блокчейн и криптографии для электронных транзакций [24].

Особенность цифровой акции (и отличительный признак 
от бездокументарной и документарной формы) в том, что 
записи о цифровой акции вносятся в информационную систе-
му на основе распределенного реестра. Закон о ЦФА опре-
деляет, что распределенный реестр — это совокупность баз 
данных, единство информации в которых обеспечивается на 
основе алгоритмов. Можно сказать, что алгоритм, на основе 
которого действует распределенный реестр, — это программ-
ный код, состоящий из ряда последовательных блоков тран-
закций, совершенных приобретателями цифровых акций. 
Каждый новый блок включает в себя предыдущий блок. 
Структура хранения данных гарантирует невозможность уда-
ления блоков из распределенного реестра. У каждого поль-
зователя информационной системы на электронных носите-
лях информации имеется своя локальная копия цепочек всех 
блоков транзакций с цифровыми акциями. Кроме того, копи-
рование блока транзакции приобретателя цифровой акции  
в цепочку блоков транзакций других пользователей обеспе-
чивает тождественность всей информации, зафиксированной 
в распределённом реестре. Поэтому акционер фактически 
владеет цифровыми акциями на принадлежащих ему носите-
лях информации в отличие от акционера, владеющего бездо-
кументарными акциями. Обеспечивают функционирование 
информационной системы, где происходит выпуск и обраще-
ние цифровых акций, оператор информационной системы и 
оператор обмена ЦФА.

Таким образом, можно сказать, что меняется форма 
объективизации, но не сущность явления. Следовательно, 
ЦФА, который удостоверяет права по акции, суть та же 
акция. Правовая природа не меняется от способа объекти-
визации. Акция остается финансовым инструментом (цен-
ной бумагой в широком смысле) независимо от докумен-
тарной, бездокументарной или цифровой формы.

Можно заметить важную закономерность, которая 
заключается в том, что широкое применение финансо-
вых инструментов и появление их новых разновидностей 
связано с промышленными революциями. В результате 
первой промышленной революций происходит переход  
от ручного труда к машинному, от мануфактур к фабрикам. 
Вторая промышленная революция связана с широким вне-
дрением научных достижений (изобретений и инноваций) 
в промышленность. Третью промышленную революцию 
характеризует внедрение информационных технологий  
в индустрию. Как следствие происходит повышение произ-
водительности труда, рост производительных сил, массо-
вое производство товаров и услуг, что приводит к увеличе-
нию объемов торговли и иной коммерческой деятельности. 
В свою очередь, уже это влечет развитие инструментария 
для осуществления коммерческой деятельности, в том чис-
ле финансовых инструментов.

По нашему мнению, можно обозначить следующие 
общие предпосылки возникновения цифровых акций, 
а также ЦФА в целом, и всего многообразия финансовых 
инструментов в их развитии и связи с другими социальны-
ми, экономическими и культурными явлениями материаль-
ной и духовной практики:

1. Обратим внимание, что важнейшей предпосылкой 
возникновения финансовых инструментов выступает нали-
чие активной торговой и иной экономической деятельно-
сти. Например, развитие торговли в Италии было связано 
с ее выгодным географическим и логистическим располо-

жением — центр средиземноморского региона, который 
связывал запад с востоком. Торговая деятельность приве-
ла к развитию инструментария для ее реализации в целях 
упрощения торговых операций (например, с помощью чека 
или векселя), уменьшения издержек, увеличения прибыли 
(например, при помощи объединения капитала для реализа-
ции крупного проекта путём выпуска акций) и др.

Или, например, позднее, уже в период Великих гео-
графических открытий и колониализма, с помощью акций 
инвесторы стали объединять свои капиталы и создавать 
Ост-Индские и Вест-Индские торговые компании для осво-
ения открытых европейцами территорий и в целях торгов-
ли товарами, привезенными в Европу из колоний.

В дальнейшем расширение оборота финансовых инстру-
ментов, дороговизна и неудобство при их обращении в круп-
ных объемах в бумажной форме приводит к совершенство-
ванию системы учета. Компьютеризация обусловливает 
появление бездокументарной формы и расширение видового 
многообразия финансовых инструментов, уменьшение эко-
номических издержек, связанных с выпуском и обращением, 
и увеличение объемов выпуска и обращения.

Широкое применение финансовых инструментов и 
появление их новых разновидностей также тесно связано с 
промышленными революциями, в результате которых про-
исходит развитие инструментария для осуществления ком-
мерческой деятельности, в т. ч. финансовых инструментов.

В этом же направлении происходит развитие цифровых 
акций, которые являются следствием развития цифровой 
экономики и экономических отношений. Применение циф-
ровых акций снижает экономические и организационные 
издержки, связанные с выпуском и обращением.

Таким образом, одна из главных предпосылок воз-
никновения финансовых инструментов и цифровых 
акций — экономическая.

2. В качестве предпосылки можно выделить достаточ-
ный интеллектуальный уровень населения для возникно-
вения и развития финансовых инструментов. Италия ста-
ла местом появления многих институтов торгового права, 
являлась интеллектуальным и научным центром средневе-
ковой Европы (появление первого университета). Итальян-
ской интеллектуальной мыслью были разработаны многие 
банковские операции, двойная бухгалтерия и др.

Впоследствии многие финансовые инструменты поя-
вились в других странах, где также была развита наука  
и интеллектуальная мысль.

Развитие финансовых инструментов связано с совершен-
ствованием технологий. Во второй половине XX в. развитие 
вычислительных и компьютерных технологий и внедрение их 
в инфраструктуру финансового и фондового рынков приво-
дит к совершенствованию системы учета прав по финансовым 
инструментам и появлению электронного учета. Электрони-
зация привела к появлению бездокументарной формы и рас-
ширению видового многообразия финансовых инструментов.

ЦФА и цифровые акции как разновидность первых так-
же появились в результате появления, развития и внедре-
ния технологий (цифровых) в отношения, складывающиеся 
на рынках капитала и инвестиций.

3. Одной из ключевых предпосылок в формировании 
финансовых инструментов выступает наличие развитого 
общества с разделением труда, где присутствует торговое 
сословие как отдельный класс.

Думается, что закономерно именно северная Италия стала 
регионом, где появились первые финансовые инструменты.  
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В период Средневековья в северной Италии находились круп-
ные торговые города: Венеция, Генуя, Пиза, Флоренция и др. 
В социальной структуре общества в таких городах преобла-
дало большое количество представителей из торгового сосло-
вия. Они, как правило, не занимались сельским хозяйством, 
войной или ремеслом, как другие сословия, а главная деятель-
ность купцов всегда была связана с торговлей.

В дальнейшем новые разновидности финансовых 
инструментов, а также ЦФА и цифровые акции, появи-
лись в регионах (США, Англия и др.), в которых в соци-
альной структуре общества присутствовали люди, социаль-
ные группы, институты и организации, занимающиеся на 
постоянной и профессиональной основе торговой, финан-
совой и иной коммерческой деятельностью.

4. Влияние христианской религии (католичество) высту-
пает одной из предпосылок становления финансовых инстру-
ментов на ранних этапах развития. Католичество оказало как 
тормозящее влияние на формирование финансовых инстру-
ментов, так и способствовало их развитию. Это обусловлено 
запретами на многие финансовые операции, ограничением 
применения ссудного процента и др. Вместе с тем религия 
стала инструментом обеспечения защиты от недобросовест-
ной конкуренции, мошенничества и другой недобросовестной 
экономической практики с помощью учения и принципов.

5. Обратим внимание на идеологическое обоснование при-
менения финансовых инструментов. Основой служит фило-
софия собственности, разработанная мыслителями Нового 
времени. В Новое время мыслители активно рассматривают  
в различных аспектах проблематику собственности с фило-
софских позиций, поскольку имеется необходимость обосно-
вания капиталистического способа производства (и инстру-
ментария ведения хозяйственной деятельности) и буржу-
азного общества, которые пришли на смену феодальным 
порядкам. В философском аспекте собственности финансо-
вые инструменты связаны с трудом и свободой человека.

Можно классифицировать все предпосылки возникно-
вения и развития цифровых акций и финансовых инстру-
ментов по признаку явлений материальной и духовной 
практики человека, которые являются основаниями появ-
ления и развития, и выделить следующие классы и виды:

• Класс 1. Экономические предпосылки.
– Вид 1. Торговая деятельность.
– Вид 2. Иная коммерческая деятельность, в т. ч. бан-

ковская, производственная, спекулятивная, посредниче-
ская, деятельность на рынке капиталовложений и др.

– Вид 3. Промышленные революции в качестве эконо-
мического фактора.

• Класс 2. Социальные предпосылки.
– Вид 1. Разделение труда и наличие в структуре обще-

ства субъектов, занимающихся на профессиональной и 
постоянной основе коммерческой деятельностью.

– Вид 2. Промышленные революции как фактор, кото-
рый привел к становлению капиталистических отношений.

• Класс 3. Научно-технические предпосылки.
– Вид 1. Необходимый и достаточный интеллектуаль-

ный уровень населения и профессиональных участников 
коммерческого оборота для возникновения и развития 
финансовых инструментов.

– Вид 2. Появление, развитие и внедрение вычислитель-
ных и компьютерных технологий в инфраструктуру фондо-
вого и финансового рынков.

– Вид 3. Появление, развитие и внедрение цифровых тех-
нологий в инфраструктуру фондового и финансового рынков.

• Класс 4. Идеологические предпосылки.
– Вид 1. Католичество как разновидность христианско-

го вероучения, оказывающее влияние на развитие финансо-
вых инструментов на ранних этапах.

– Вид 2. Философия собственности как обоснование 
капиталистических отношений и буржуазного общества.

Классификация открыта для наполнения иными пред-
посылками с соблюдением критерия классифицирования 
объектов.

Рассматривая предпосылки возникновения и процесс 
развития финансовых инструментов и цифровых акций, 
а также ЦФА в целом, можно выделить следующие общие 
закономерности развития обоих правовых явлений:

1. Финансовые инструменты и цифровые акции возни-
кают по экономическим причинам.

2. Финансовые инструменты и цифровые акции возни-
кают и развиваются в наиболее развитых экономических 
регионах мира.

3. На развитие обоих правовых явлений оказывает влия-
ние внедренные результаты научно-технического прогрес-
са в отношения, связанные с капиталовложениями.

4. Оба правовых явления имеют одно идеологическое 
обоснование — философию собственности.

По нашему мнению, основываясь на общности предпо-
сылок формирования, а также на выявленных закономерно-
стях развития, оба правовых явления соотносятся как род  
и вид, цифровые акции являются разновидностью финансо-
вых инструментов.

Результаты. В рамках исследования были определены 
основные предпосылки возникновения финансовых инстру-
ментов в их развитии от простых конструкций и форм к более 
сложным до современного состояния. Установлены предпо-
сылки возникновения цифровых акций. Определена общность 
причин возникновения обоих правовых явлений. Кроме того, 
исследуемый объект был рассмотрен в связи с другими явле-
ниями материальной и духовной практики.

Все необходимые условия формирования были класси-
фицированы по признаку явления материальной и духов-
ной практики, которое выступило основанием появления  
и развития. Необходимыми условиями становления и 
совершенствования выступили экономические, социаль-
ные, научно-технические, идеологические предпосылки.

В исследовании определены закономерности развития 
цифровых акций и финансовых инструментов. Через при-
зму предпосылок становления и развития автором предло-
жен взгляд на цифровые акции и финансовые инструмен-
ты, который позволяет объединить правовые явления как 
род и вид, где цифровая акция выступает разновидностью 
финансового инструмента. Исследование может помочь в 
углублении понимания сущности ЦФА в целом и цифро-
вых акций в частности.

Вывод
Рассмотренная в настоящей статье проблематика цифро-

вых акций и ЦФА является лишь некоторым вкладом в тео-
рию ЦФА и финансовых инструментов. Остается еще множе-
ство вопросов, связанных с правовой природой и правовым 
режимом исследуемого явления. Автором предлагается сле-
дующая связь цифровых акций и финансовых инструмен-
тов. Цифровые акции являются разновидностью финансовых 
инструментов, оба правовых явления соотносятся как род и 
вид. Предметом последующих исследований может стать рас-
крытие связи: через процедуру выпуска и обращения; путем 
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сопоставления признаков цифровых акций с утилитарными 
цифровыми правами, бездокументарными ценными бумага-
ми, производными финансовыми инструментами; с помощью 
определения цифровых акций в системе объектов цифровых 

прав и классифицирования по различным критериям. Необ-
ходимо проведение отдельного исследования отечественной  
и зарубежной юридической доктрины, рассматривающей 
признаки и правовую природу цифровых акций и ЦФА.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СРЕДНИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки

Аннотация. Среднее профессиональное образование 
(СПО) в государственной программе РФ «Развитие образо-
вания» названо приоритетным и стратегическим направле-
нием. Для реализации программ СПО требуются высококва-
лифицированные кадры, в первую очередь преподавательский 
состав. В целях привлечения грамотных преподавателей СПО 
для обучения профессиональным навыкам студентов основ-
ной задачей безусловно является обеспечение преподавателям 
достойной оплаты труда, гарантирующей нормальный уро-
вень жизнедеятельности преподавателя и его семьи. Дости-
жение повышения заработной платы возможно за счет сба-
лансированного способа ее формирования, который необходи-
мо закрепить на федеральном законодательном уровне, после 
чего потребуется внести необходимые изменения в законо-
дательство субъектов Российской Федерации, иные норма-
тивные акты и, соответственно, в коллективные договоры, 
соглашения и локальные нормативные акты. Для этого пред-
лагаются актуальные направления совершенствования трудо-
вого законодательства в виде разработки и введения единого 
подхода на всей территории России, в частности по введению 

на федеральном уровне гарантированных: 1) минимальной 
стоимости преподавательского часа при почасовой оплате  
(в порядке замещения работника, отсутствующего по болез-
ни или другим причинам, не свыше двух месяцев); в порядке 
преподавательской работы не более 300 часов в год; при обу-
чении обучающихся, которые находятся на длительном лече-
нии; 2) минимальной базовой ставки заработной платы пре-
подавателя государственной организации СПО; 3) обязатель-
ной доли базовой ставки в заработной плате преподавателя 
организации СПО; единого перечня стимулирующих выплат,  
в рамках которого организация СПО вправе осуществлять 
выбор и включать дополнительные виды стимулирования 
работников по мере необходимости и при наличии финансовой 
возможности.

Ключевые слова: актуальные проблемы, отраслевая 
система оплаты труда, средняя профессиональная образо-
вательная организация, дифференциация, государственное 
учреждение, минимальная стоимость преподавательского 
часа, базовая ставка, заработная плата (заработок), стиму-
лирующие выплаты, равная оплата за труд равной ценности

Для цитирования: Хабиева Е. В. Актуальные проблемы оплаты труда преподавателей средних профессиональных 
образовательных организаций // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 185—190. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.908.

Original article

TOPICAL PROBLEMS OF REMUNERATION OF TEACHERS OF SECONDARY 
VOCATIONAL EDUCATION ORGANISATIONS

5.1.3 — Private-law (civilistic) sciences

Abstract. The priority and strategic direction in the state 
program of the Russian Federation “Education Development” 
is called “secondary vocational education” (SVE). The imple-
mentation of SVE programs requires highly qualified person-
nel, primarily teaching staff. In order to attract competent SVE 
teachers to teach professional skills to students, the main task is 
undoubtedly to provide teachers with a decent salary that guar-
antees a normal level for the livelihood of the teacher and his/
her family. Salary increase can be achieved through a balanced 
way of its formation, which should be fixed at the federal legis-
lative level. After that, it will be necessary to make changes in 
the legislation of the constituent entities of the Russian Feder-
ation, other regulatory acts and, accordingly, in collective bar-
gaining agreements, contracts and local regulatory acts. For 

this purpose, we propose actual directions for improving labor 
legislation in the form of developing and introducing a unified 
approach throughout Russia, in particular, on introducing at the 
federal level guaranteed: (1) the minimum cost of a teaching 
hour when paid by the hour (in order to replace an employ-
ee absent due to illness or other reasons, not more than two 
months); in the order of teaching work not more than 300 hours 
per year; when teaching students who are undergoing long-term 
medical treatment; (2) the minimum base rate of the salary of a 
teacher of a public SVE organization; (3) the mandatory share 
of the base rate in the salary of a teacher of a SVE organization; 
a single list of incentive payments, within which the SVE orga-
nization has the right to choose and include additional types of 
incentives for employees as necessary and financially feasible.
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Введение
Актуальность темы в рамках реализации Государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» (утв. Постановлением Правительства РФ от 
26 декабря 2017 г. № 1642) вызвана потребностью совре-
менного общества в постоянной подготовке квалифици-
рованных кадров по рабочим профессиям и должностям 
служащих и их переподготовке, а также повышении ква-
лификации педагогических работников в системе среднего 
профессионального образования (далее — СПО), включая 
наработку профессиональных (производственных) компе-
тенций. Основное значение в реализации образовательных 
программ СПО исполняют преподаватели, формирование 
оплаты труда которых требует, как видится, значительной 
корректировки. Заработная плата преподавателей органи-
заций СПО в значительной степени ниже, чем в других 
европейских странах [1—3].

Изученность проблемы. На данный момент некото-
рым аспектам оплаты труда посвящен ряд диссертацион-
ных исследований — Н. М. Саликовой [4], И. А. Костян [5], 
А. М. Гоголева [6], О. Ю. Василенко [7], П. Б. Цехмисте-
ра [8]. Но работы, связанные с анализом системы опла-
ты труда преподавателей организаций СПО, практически 
отсутствуют, что определяет актуальность исследования.

Научная новизна заключается в разработке теоретиче-
ски обоснованных предложений по решению ряда актуаль-
ных задач, в т. ч. по определению размеров минимальной 
стоимости преподавательского часа при почасовой оплате, 
базовой ставки заработной платы преподавателей СПО.

Целесообразность разработки темы. Возрастающая 
необходимость в рабочих профессиях и должностях слу-
жащих для оборонной промышленности, электротехни-
ческой, строительной, агрохимической и других отраслей 
экономики требует большего количества высококвалифи-
цированных преподавателей организаций СПО с достой-
ной оплатой труда.

Теоретическая значимость работы состоит в разра-
ботке расширенных государственных гарантий по оплате 
труда преподавателей организаций СПО.

Практическая значимость исследования состоит в 
формулировании дополнений в трудовое законодательство  
и законодательство об образовании.

Цель данного исследования — выявление актуальных 
направлений совершенствования трудового законодатель-
ства в части формирования заработной платы преподавате-
лей образовательных организаций СПО.

Для достижения цели определены следующие задачи:
‒ анализ действующей ситуации в вопросах системы 

оплаты труда преподавателей организаций СПО в субъек-
тах Российской Федерации;

‒ выработка предложений по совершенствованию Тру-
дового кодекса (далее — ТК) РФ и Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации».

Методология. Эмпирической основной послужили 
данные опроса 125 преподавателей организаций СПО из 
разных субъектов Российской Федерации. Основой мето-
дологии исследования стало ранжирование ответов, полу-

ченных в результате анкетного опроса преподавателей. 
Анкетирование включало вопросы, касающиеся аспек-
тов действующей системы оплаты труда преподавателей, 
проблемные вопросы по оплате труда, в т. ч. по действу-
ющему значению стоимости часа преподавательской рабо-
ты, величине базовой ставки заработной платы, перечню 
стимулирующих выплат и др. Ответы ранжировались по 
100%-й шкале. Если процентная часть выше, следователь-
но, фактор имеет больший удельный вес, и наоборот, чем 
ниже среднее значение, тем соответственно ниже важность 
соответствующего фактора. Результаты анкетного опроса, 
проведенного в ноябре 2021 г., не утратили актуальности в 
настоящее время.

Основная часть
Необходимо учесть, что с 2008 г. полномочия по уста-

новлению требований к системам оплаты труда работников 
организаций СПО переданы субъектам Российской Феде-
рации. Относительно друг друга требования имеют суще-
ственные отличия. Изменения, внесенные в ст. 144 ТК РФ 
Федеральным законом от 9 ноября 2020 г. № 362-ФЗ, позво-
лят, как думается, преодолеть эти различия, но на сегодня 
единые требования к системе оплаты труда преподавателей 
организаций СПО отсутствуют.

Полагаем, что место расположения образовательной 
организации не должно влиять на установление системы 
оплаты труда преподавателей в СПО. Считаем, что здесь 
необходимы концептуальные изменения [9]. Напротив, 
следует придерживаться единого для всех принципа: рав-
ной оплаты за труд равной ценности (ст. 22 ТК РФ). Надо 
отметить, что в зарубежной практике указанный принцип 
не менее актуален, но со смещением акцента на равную 
оплату среди мужчин и женщин [10].

В последнее время выдвигается немало законода-
тельных инициатив, направленных на повышение дей-
ствительного содержания оплаты труда преподавателей.  
В частности, в ноябре 2021 г. в Правительстве РФ рассма-
тривался пилотный проект постановления об утвержде-
ния требований к системе оплаты труда педагогических 
работников государственных и муниципальных учреж-
дений системы образования. В данном нормотворче-
ском документе разбирались новые положения в систе-
ме оплаты труда педагогических работников, включая 
их реализацию среди государственных (муниципаль-
ных) образовательных организаций, в том числе и в сфе-
ре СПО. Постановление на данный момент не принято. 
Между тем на практике в субъектах Российской Феде-
рации действует разрозненная система правовых норм 
по установлению размера минимальной базовой ставки 
преподавателям образовательных организаций СПО и 
перечня стимулирующих выплат.

Следует принять во внимание отсутствие нормы пра-
ва прямого действия в ситуации оплаты труда препо-
давателя, работающего на условиях почасовой оплаты,  
в частности, это касается случаев заключения догово-
ров оказания образовательных услуг на платной основе; 
замещения работника, отсутствующего по болезни или  
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другим причинам; в порядке педагогической работы  
в объеме не более 300 ч в год, а также при работе с обу-
чающимися, находящимися на длительном лечении  
(в медицинском учреждении, восстановлении или по 
иной причине осваивающими образовательные програм-
мы в лечебном учреждении или на дому). Помимо этого, 
на сегодняшний день расчет оплаты труда преподавате-
ля СПО опирается на базовую ставку заработной платы 
(тарифную ставку), которая, в свою очередь, формирует-
ся из расчетной стоимости «ученико-часа» [см. Модель-
ную методику формирования системы оплаты труда  
и стимулирования работников государственных обра-
зовательных учреждений субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего, основного 
общего среднего (полного) общего образования «Новая 
система оплаты труда работников образования» (утв. 
Минобрнауки России 22 ноября 2007 г.)], количества 
учебных часов в течение года по предметам, численно-
сти обучающихся в учебном заведении.

Хотелось бы подчеркнуть, что в соответствии с п. 4.3 
упомянутой Модельной методики, условная единица — 
стоимость 1 ученико-часа — определяется как «основа рас-
чета бюджетной образовательной услуги». Другими слова-
ми, стоимость ученико-часа приравнивается к расчетному 
часу работы с одним расчетным обучающимся (учеником). 
Следовательно, изначально оплата труда педагогическо-
го работника зависит от объема его нагрузки (количество 
учебных часов) и количества обучаемых. Приведенные 
положения об ученико-часе, как видится, обедняют само 
значение профессии преподавателя.

Вместе с этим на расчетную стоимость ученико-часа 
оказывает влияние масштаб финансирования образова-
тельной организации и базовая часть фонда оплаты труда 
педагогических работников. Исследование показало, что 
такое положение вещей негативно отражается на разме-
ре тарифной ставки преподавателей из разных субъектов 
Российской Федерации, а также внутри одного субъекта 
Российской Федерации в разных организациях СПО.

Вследствие этого необходимо рассмотреть вопрос 
о внесении в законодательство нормы о гарантирован-
ном минимальном размере стоимости преподаватель-
ского часа при почасовой оплате, т. е. оплаты часа пре-
подавательской работы. Данный размер стоимости часа, 
по нашему мнению, не должен быть подвержен влиянию 
фонда оплаты труда для основного персонала и численно-
сти студентов в группе.

Результаты. Минимальный размер стоимости пре-
подавательского часа. Если исходить из предположения, 
что минимальный размер оплаты труда (далее — МРОТ) — 
это величина вознаграждения за неквалифицированный 
труд (см. Определение конституционного Суда РФ от 
1 октября 2009 г. № 1160-О-О и Постановление Консти-
туционного суда РФ от 7 декабря 2017 г. № 38-П), то при 
МРОТ размером 19 242 руб. (с 1 января 2024 г.), а также 
учитывая норму часов учебной (преподавательской) рабо-
ты за ставку заработной платы преподавателя СПО в объ-
еме 720 ч в год (72 ч в месяц) на основании Приказа Мини-
стерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. 
№ 1601, следовательно, стоимость одного преподаватель-
ского часа с 1 января 2024 г. составит 267,25 руб. (стои-
мость 72 ч — 19 242 руб.).

Как было отмечено выше, поскольку при неквалифи-
цированном характере труда за месячную базовую ставку 
заработной платы преподавателя СПО предположительно 
взята оплата в размере одного МРОТ, полагаем целесоо-
бразным установить низший предел стоимости часа рабо-
ты квалифицированного преподавателя с применением как 
минимум коэффициента со значением 2. Кратность коэф-
фициента 2 обосновывается тем, что преподаватель орга-
низации СПО работает 36-часовую рабочую неделю в тече-
нии 10 учебных месяцев, т. е. 36 ч × 4 недели × 10 месяцев = 
= 1 440 ч в год, что в два раза превышает величину норми-
руемой части 720 ч в год.

Кроме того, 720 ч в год принимаются за ведение учеб-
ной (преподавательской) работы, следовательно, неауди-
торная деятельность (ненормируемая часть) преподава-
теля встраивается в общее рабочее время преподавателя 
организации СПО за год и имеет соотношение, кратное 2. 
Отсюда стоимость одного преподавательского часа квали-
фицированного преподавателя с 1 января 2024 г. составит 
534,50 руб. (267,25 руб. × 2).

Проверяя указанное суждение, минимальное возна-
граждение квалифицированного преподавателя орга-
низации СПО в месяц при таком расчете будет рав-
но 38 484 руб. (534,50 руб. × 72 ч) — с 1 января 2024 г., 
что относительно приблизит данный размер к статисти-
ческой средней заработной плате в сфере образования  
за январь—сентябрь 2023 г. в Пермском крае (45 995 руб.). 
При этом указанный размер средней заработной платы  
в Пермском крае меньше средней заработной платы по Рос-
сии (52 566 руб.; см.: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
itog-monitor_03-2023.htm).

С учетом правовой позиции Верховного суда РФ (см. 
Постановление от 10 февраля 2020 г. № 65АД20-1), обосно-
вывающей, что районный коэффициент за работу в мест-
ностях с особыми климатическими условиями не входит  
в МРОТ, можно предположить, что оплата труда преподава-
теля при экспериментальной стоимости преподавательского 
часа (534,50 руб. с 1 января 2024 г.) совместно с выплатой 
районного коэффициента будет значительно выше.

В качестве наглядного примера наличия дифференциа-
ции в стоимости ученико-часа приведем данные проведен-
ного социологического опроса среди преподавателей СПО.  
В анкете среди прочих был вопрос об изначальной стои-
мости ученико-часа в организациях СПО из разных реги-
онов. Отличие в расценках составило от 4,00 руб. (ГБПОУ 
«Строгановский колледж», г. Очёр, Пермский край)  
за один ученико-час, достигая в итоге 230,00 руб. за один 
час (ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного пита-
ния и торговли», г. Симферополь, Республика Крым). При 
этом в другом учреждении Пермского края — ГБПОУ 
«ПАПТ» — ставка заработной платы 7 250,00 руб., а вели-
чина ученико-часа — 4,80 руб. Из этого вытекает огромный 
разрыв в стоимости часа работы преподавателя, составля-
ющий более 57 раз! Ниже приведена диаграмма ответов  
на заданный вопрос (рис. 1).

Однако предлагаемая в настоящей статье минимальная 
стоимость преподавательского часа, напротив, основана не 
на подушевом нормировании, а на сущности фактического 
выполнения преподавателем СПО своей трудовой функ-
ции. Следовательно, видится необходимым ввести норму  
о минимальном размере стоимости преподавательского 
часа при почасовой оплате и закрепить ее в гл. 52 ТК РФ.
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Рис. Стоимость ученико-часа в организациях СПО, в которых работают респонденты

Минимальный размер базовой ставки заработной 
платы преподавателя. Проведенное социологическое 
исследование показало в целом очень низкую степень одо-
брения преподавателями существующей системы оплаты 
труда и размера вознаграждения в области СПО.

Об этом свидетельствуют ответы на следующие вопро-
сы анкеты. На вопрос о показателях, от которых обычно 
зависит базовая часть заработной платы преподавателя, 
64,8 % респондентов ответили, что базовая часть напря-
мую зависит от общего количества часов преподавания и 
обучающихся.

Действительно, преподаватели нередко в пределах 
рабочего времени работают на две ставки с целью получе-
ния более высокой заработной платы.

В анкете задавался также вопрос о размере базовой 
ставки заработной платы. В итоге был получен ответ о том, 
что с ноября по декабрь 2021 г. базовая часть заработной 
платы у преподавателей СПО в разных регионах Россий-
ской Федерации составляла от 3 876,99 руб. в ГБПОУ РМ 
«Саранский государственный промышленно-экономи-
ческий колледж» (г. Саранск, Республика Мордовия) до 
21 000,00 руб. в ГБПОУ РК «Крымский колледж обще-
ственного питания и торговли» (г. Симферополь, Респу-
блика Крым). Для сравнения, в ОГАПОУ «Белгородский 
строительный колледж» ставка составила 11 309,00 руб., 
величина часа — 150,00 руб. Таким образом, соотношение 
между ними составило пять и более раз. Отметим, что боль-
шинство респондентов (67,2 %) ответили о несоответствии 
уровня заработной платы преподавателей СПО качеству и 
количеству вложенного ими труда.

Важный вывод делает М. А. Драчук относительно 
порядка определения тарифа: «тарифом может стать раз-
мер оплаты труда, исчисленный любым способом — в виде 
конкретной денежной суммы, в пропорции от минимальной 
заработной платы, от прожиточного минимума, от базовой 
пенсии… по рейтингу и т. д. И именно одинаковая оплата, 
обязательная для одинаковой работы по критериям ее каче-
ства и количества, становится тем тарифом, который дол-
жен использоваться в системе отношений по оплате труда 
и установлению заработной платы» [11, с. 245].

Статья 129 ТК РФ предусматривает, что заработная пла-
та преподавателя СПО дифференцируется в зависимости 
от нескольких критериев: квалификация работника, слож-

ность работы, количество, качество и условия выполняе-
мой работы. Цивилист А. Г. Карапетов утверждает: «стано-
вится всё труднее обеспечить систему, при которой оплата 
труда будет точно соответствовать вкладу каждого работ-
ника» [12, с. 226]. Из чего можно заключить, что критерии 
количества и качества затруднительны в применении при 
установлении базовой ставки заработной платы преподава-
телю организации СПО, данные критерии могут быть при-
менены при назначении стимулирующих выплат.

Полагаем, что оценка указанных критериев в СПО должна 
происходить единообразно в пределах Российской Федерации.

В целях устранения неоправданной дифференциации 
в оплате труда при выполнении преподавателями тожде-
ственных функциональных обязанностей (см. Определение 
судебной коллегии по административным делам Верховного 
суда РФ от 6 апреля 2011 г. по делу № 3-Г11-7: кассационная 
жалоба удовлетворению не подлежит, поскольку трудовое 
законодательство предполагает установление одинакового 
должностного оклада работникам, занимающим одну и ту 
же должность и имеющим одинаковую квалификацию, тог-
да как работникам, занимающим одинаковые должности, но 
имеющим разные квалификационные категории, могут быть 
установлены разные оклады.), следует сделать вывод о необ-
ходимости установления на федеральном уровне минималь-
ного гарантированного размера базовой ставки заработной 
платы преподавателя (без компенсационных и стимулирую-
щих выплат). Думается, что такой гарантированный размер 
должен составлять не менее двукратной величины МРОТ 
(38 484 руб. с 1 января 2024 г.), что плодотворно повлияет 
на исчисление стимулирующих выплат работников и общий 
размер заработной платы.

Обязательная доля базовой ставки в заработной пла-
те преподавателя. Основополагающее значение в актах 
социального партнерства, посвященных вопросам оплаты 
труда педагогических работников в бюджетной сфере, име-
ют Отраслевое соглашение по организациям, находящимся 
в ведении Минпросвещения России, на 2021—2023 гг. (см.: 
Солидарность. 2021. № 10) и Единые рекомендации по уста-
новлению на всех уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2023 г. 
(утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений от 23 декабря 
2022 г., протокол № 11; см.: Российская газета. 2023. № 12).



189

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, February No. 1(66). Subscription index – 85747

Важно то, что Единые рекомендации ориентируют на 
перераспределение средств в фонде оплаты труда образо-
вательной организации таким образом, чтобы на основ-
ную часть заработка направлялось не менее 70 % фонда. 
Аналогичным образом сказано и в Отраслевом соглаше-
нии. К сожалению, изложенная норма носит рекоменда-
тельный характер.

Профессор Н. М. Саликова подчеркивает, что «созда-
ние для работодателей одинаковых условий при вступлении  
в трудовые отношения с работниками, по признанию совре-
менных экономистов, является необходимым фактором нор-
мального функционирования рыночного механизма» [4, 
с. 171]. С этим утверждением сложно не согласиться, посколь-
ку равные условия дают для работников-преподавателей 
общий фундамент для построения дальнейших взаимоот-
ношений внутри образовательного учреждения, в т. ч. и для 
выработки единого механизма формирования оплаты труда.

Выводы
В связи с этим видится справедливым закрепить на 

федеральном уровне норму о том, что базовая (окладная) 
часть заработной платы педагогического работника, в т. ч. 
преподавателя организации СПО, составляет не менее 
70 % общего размера заработной платы. По сути, чем боль-
ше размер обязательной доли базовой ставки в заработной 
плате преподавателя СПО, тем работник более защищен с 
точки зрения государственных гарантий и тем выше размер 
компенсационных и стимулирующих выплат, которые, как 
известно, исчисляются от оклада.

Стоит заметить, что инициативной группой предложено 
закрепить окладную часть заработной платы работников не 
менее 85 % [13].

Сделан вывод, что ст. 47 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» не содержит гарантии, 
касающейся оплаты труда педагогического работника. В свя-
зи с этим, с учетом вышеизложенного положения из Отрас-

левого соглашения по организациям, находящимся в ведении 
Минпросвещения России, на 2021—2023 гг., представляет-
ся целесообразным дополнить данную норму закона поло-
жением, закрепляющим гарантированную базовую ставку 
заработной платы преподавателя организации СПО в разме-
ре двукратного МРОТ, а также положением об установлении 
стоимости преподавательского часа при почасовой оплате и 
положением о том, что базовая (окладная) часть заработной 
платы педагогического работника составляет не менее 70 % 
общего размера заработной платы.

Заключение
Во-первых, в целях защиты трудовых прав [14] препода-

вателей организаций СПО, в гл. 52 ТК РФ предлагается вве-
сти норму о минимальной стоимости преподавательского 
часа при почасовой оплате и определить его гарантирован-
ный размер. Во-вторых, имеющаяся норма в Отраслевом 
соглашении и в Единых рекомендациях об установлении 
70%-й доли базовой (окладной) части в заработной плате 
педагогических работников требует закрепления на уровне 
федерального закона. В-третьих, предлагается дополнить 
ч. 5 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» пунктом следующего содержания: «педа-
гогические работники имеют следующие трудовые права 
и социальные гарантии: право на гарантированную мини-
мальную базовую ставку заработной платы преподавате-
ля в размере двукратного МРОТ; базовая (окладная) часть 
заработной платы педагогического работника, в том числе 
преподавателя организации СПО, составляет не менее 70 % 
общего размера заработной платы». Рекомендуется устано-
вить единый гарантированный перечень стимулирующих 
выплат [15], который образовательная организация вправе 
самостоятельно дополнять при наличии финансовой воз-
можности от приносящей доход деятельности. В последую-
щем следует продолжить исследование вопросов системы 
оплаты труда преподавателей.
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ФОРМЫ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА КАК ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА

5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки

Аннотация. Функционирование рыночной экономи-
ки невозможно без займа — одной из обязательственных 
конструкций, обслуживающих денежный оборот, посред-
ством которого перераспределяются ограниченные ресур-
сы в те отрасли экономики и к тем субъектам рынка, 
где наблюдается их дефицит. В процессе осуществления 
хозяйственной деятельности при необходимости в привле-
чении заемных средств, между сторонами заключается 
договор займа в соответствии с гл. 42 «Заем и кредит» 
Гражданского кодекса РФ.

Помимо мер ответственности, законодательство пред-
усматривает и меры защиты, которые в совокупности обра-
зуют механизм обеспечения нормальной реализации заемных 
отношений в правовом пространстве и служат преградой 
для их нарушения. Для уяснения предмета защиты необходимо 
четко определять круг прав и обязанностей сторон договора 
займа. Помимо положений Гражданского кодекса РФ, пра-
вовой статус сторон закрепляется и иными актами, часть 
которых содержит публичные требования к фигуре займодав-
ца либо необходимому для него объему правоспособности.

На основе анализа таких категорий, как субъективное 
право на защиту, механизм защиты субъективных граж-

данских прав сторон, автор исследует механизм граж-
данско-правовой защиты прав сторон по договору займа, 
а также проблемы, существующие в рассматриваемой 
области правоотношений.

В статье раскрываются теоретические аспекты пра-
вового регулирования отношений, связанных с защитой 
прав сторон по договору займа, анализируются нормы 
российского законодательства в данной сфере, материалы 
судебной практики.

Данная статья является попыткой формирования ком-
плексного представления о формах, способах и средствах 
как элементах механизма гражданско-правовой защиты 
прав сторон по договору займа и о правовых проблемах в 
данной области правоотношений.

В работе приводятся собственные взгляды автора и 
анализируются теоретические исследования ученых в дан-
ной области.

Ключевые слова: договор займа, субъекты заемных 
отношений, субъективное право на защиту, механизм 
защиты прав, формы защиты, способы защиты, средства 
защиты, порядок защиты прав, организационно-охрани-
тельные правоотношения, субъект защиты

Для цитирования: Хасимова Л. Н. Формы, способы и средства как элементы механизма гражданско-правовой защиты 
прав сторон по договору займа // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 191—196. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.918.

Original article

FORMS, METHODS AND MEANS AS ELEMENTS OF THE MECHANISM  
OF CIVIL LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS  
OF THE PARTIES UNDER A LOAN AGREEMENT

5.1.3 — Private law (civilistic) sciences

Abstract. The functioning of a market economy is impossible 
without a loan - one of the obligatory structures that serve mon-
ey circulation, through which limited resources are redistributed 
to those sectors of the economy and to those market entities where 
there is a shortage. In the process of carrying out business activities, 
if it is necessary to attract borrowed funds, a loan agreement is con-
cluded between the parties in accordance with Chapter 42 “Loan 
and Credit” of the Civil Code of the Russian Federation.

In addition to liability measures, the legislation also provides 
for protective measures, which together form a mechanism for 
ensuring the normal implementation of loan relations in the legal 
space and serve as a barrier to their violation. To understand the 
subject of protection, it is necessary to clearly define the range of 

rights and obligations of the parties to the loan agreement. In addi-
tion to the provisions of the Civil Code of the Russian Federation, 
the legal status of the parties is also secured by other acts, some of 
which contain public requirements for the figure of the lender or 
the amount of legal capacity required for him.

Based on the analysis of such categories as the subjective 
right to protection, the mechanism for protecting the subjective 
civil rights of the parties, the author examines the mechanism 
of civil law protection of the rights of the parties under a loan 
agreement, as well as the problems existing in the area of legal 
relations under consideration.

The article reveals the theoretical aspects of the legal reg-
ulation of relations related to the protection of the rights of the 
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parties under a loan agreement, analyzes the norms of Russian 
legislation in this area, and materials from judicial practice.

This article is an attempt to form a comprehensive under-
standing of the forms, methods and means as elements of the 
mechanism for civil protection of the rights of the parties under 
a loan agre-ement and about legal problems in this area of legal 
relations.

The work presents the author’s own views and analyzes  
the theoretical research of scientists in this field.

Keywords: loan agreement, subjects of loan relations, sub-
jective right to protection, mechanism for protecting rights, 
forms of protection, methods of protection, means of protection, 
procedure for protecting rights, organizational and protective 
legal relations, subject of protection

For citation: Khasimova L. N. Forms, methods and means as elements of the mechanism of civil legal protection of the 
rights of the parties under a loan agreement. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):191—196. DOI: 
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Введение
Актуальность. Существование заемных отношений 

с момента зарождения государственности до наших дней 
связано с наличием потребности в деньгах или иных пред-
метах гражданского оборота у одних субъектов и желании 
других, как правило, получить дополнительную прибыль 
от передачи имеющего имущества на возвратной основе.

Общеизвестно, что заемщики и кредиторы используют 
юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты при 
недобросовестном поведении другой стороны договора займа.

Кредиторы защищаются от недобросовестного поведе-
ния заемщиков, наращивающего свою задолженность при 
отсутствии необходимого уровня доходов, скрывающего 
необходимые сведения или заведомо недостоверно инфор-
мируя кредитора при получении займов. Заемщики защи-
щают свое право при введении их в заблуждение кредито-
ром относительно размера процентов, скрытых платежах, 
навязывании дополнительных услуг.

Дополнительные сложности в правовом регулировании 
вызывает и постепенное развитие отношений в изучаемой 
сфере, чему способствует возможность оформления заявок 
на получение кредитных средств исключительно онлайн, 
без необходимости контактирования с займодавцем и мгно-
венного получения денег, возрастанию перечня финансо-
вых инструментов, возможность использования кредитных 
средств для использования финансовых и биржевых сде-
лок, всё еще встречаются случаи применения незаконных 
практик со стороны коллекторов или банковских служа-
щих. Это требует формирование полноценной правовой 
базы, которая традиционно (это неизбежно и вытекает из 
сути права) отстает от разрастающихся отношений.

Важно и дальнейшее разрешение вопросов создания 
эффективной и оперативной системы защиты и охраны 
прав рядовых граждан в рамках отношений, вытекаю-
щих из соглашений по потребительскому кредитованию. 
Одновременно важно и определить критерии добросо-
вестного поведения заемщиков, которые не могут испол-
нитель принятые на себя обязательства исключительно  
по объективным обстоятельствам, а не при изначальном 
злоупотреблении правом.

Изученность проблемы. Проблемы гражданско-право-
вой защиты прав сторон по договору займа исследованы в 
диссертационных работах Е. В. Федулиной [1], А. И. Хаби-
рова [2]. Некоторым аспектам правового регулирования 
заемных отношений и защиты прав сторон посвящены 
научные публикации М. А. Салиховой [3], Д. Е. Кульчико-
ва [4], Н. А. и И. В. Матвеевых [5], Л. А. Чеговадзе [6] и др.

Целесообразность разработки темы. Деятельность по 
выдаче денежных средств на основе принципов возмезд-
ности и возвратности имеет важное социальное значение, 
т. к. в основном через кредитование бизнес и обычное насе-

ление в состоянии удовлетворить собственные жизненные 
потребности. Разумеется, законодатель не может обойти 
этот институт своим наипристальнейшим вниманием. Оче-
видно и наличие противоречий в массиве регулирующего 
заемные отношения гражданского и иного законодатель-
ства, которые в итоге приводят к возникновению значи-
тельной части судебных разбирательств.

Обращение к механизму гражданско-правовой защиты 
прав кредитора и заемщика в рассматриваемых правоотно-
шениях направлено на формирование комплексного пред-
ставления о положении дел в исследуемой сфере.

Научная новизна выражается в формулировании пред-
ложений по совершенствованию правового механизма защи-
ты прав сторон заемных отношений, в частности и путем 
нормативного закрепление понятия «средство защиты нару-
шенных прав» в Гражданском кодексе (далее — ГК) РФ.

Цель исследования — в формировании комплексного 
представления о формах, способах и средствах как элемен-
тах механизма гражданско-правовой защиты прав сторон 
по договору займа и правовых проблемах в данной обла-
сти правоотношений. Задачами исследования являются 
раскрытие понятия «субъективное право на защиту», рас-
смотрение механизма защиты субъективных прав сторон  
в общем, и в частности по договору займа, анализ судебной 
практики по исследуемой теме.

Теоретическая значимость исследования позволяет 
расширить представление о механизме гражданско-право-
вой защиты прав сторон договора займа.

Практическая значимость работы проявляется в том, 
что сделанные автором выводы направлены на совершен-
ствование законодательного регулирования мер защиты 
сторон по договору займа.

Основная часть
Методологию исследования составляют общенаучные и 

частно-научные, общеправовые и специальные методы позна-
ния. Основой исследования является диалектический метод. 
При выведении основных понятий исследования использова-
лись приемы анализа, синтеза и сравнения. Системный под-
ход позволил обратить внимание на роль способов, средств 
и форм в механизме гражданско-правовой защиты сторон  
по договору займа. По большинству вопросов, рассмотрен-
ных в статье, проведен анализ судебной практики.

Результаты исследования. Момент возникновения 
прав и обязанностей сторон по договору займа зависит от 
соглашения сторон в договоре займа — займодавца (креди-
тора) и заем щика (должника).

 Договор займа считается заключенным после перечисле-
ния денежных средств, даже если деньги получит указанное 
заемщиком третье лицо. Допускается заключение договора 
между несколькими заемщиками, солидарно отвечающими 
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перед заимодавцем. Например, при указании в долговой рас-
писке на двух заемщиков, подписанной одним из них, сумма 
займа взыскивается с подписавшего заемщика (Апелляцион-
ное определение Московского городского суда от 20 декабря 
2021 г. по делу № 33-51431/2021); получение денег при выда-
че займа одним из заемщиков не освобождает от обязанно-
сти вернуть заем с процентами остальных созаемщиков.

Субъектами заемных отношений выступают участ-
ники хозяйственного оборота: банковские кредитные 
организации, представители сырьевых отраслей, ритей-
ла, физические лица и индивидуальные предприниматели 
(далее — ИП).

Публичные образования также могут выдавать займы. 
В зависимости от уровня представляемой ими публич-
ной власти займ будет именоваться государственным или 
муниципальным, специальных требований к заемщику  
не предъявляется. Впрочем, не следует забывать о прин-
ципиально ограниченной правоспособности суверенов при 
вступлении в цивилистические отношения.

Ограничения такого же плана могут быть установлены 
и в отношении юридических лиц, причем как уставом тако-
вого, так и законом. Так, казенное учреждение не имеет 
право быть ни займодавцем, ни заемщиком, а унитарные 
предприятия только с согласия собственника могут высту-
пать на одной или другой стороне договора займа.

Для некоторых категорий заимодавцев недоступно 
заключение договоров на определенных условиях и/или 
с определенными заемщиками. Например, если займода-
вец — гражданин, договор вступает в силу с момента пере-
дачи предмета договора займа.

Проставление электронной подписи в заявке на предо-
ставление займа законом приравнено к проставлению соб-
ственноручной подписи (Определение Девятого кассаци-
онного суда общей юрисдикции от 11 мая 2021 г. по делу 
№ 88-4462/2021). При наличии в договоре займа иностран-
ного элемента, например субъекта, созданного по праву 
зарубежного государства, трансграничная сделка регули-
руется коллизионными нормами, при возникновении спора 
стороны вольны в выборе применяемого права. Професси-
онально предоставляют потребительские займы микрофи-
нансовые организации. Исключение составляют займы сво-
им работникам, физлицам — учредителям (участникам), 
аффилированным лицам.

Специфика предмета безусловно накладывает отпеча-
ток на реализуемые сторонами права и обязанности. Так, 
если денежные средства не являются индивидуально опре-
деленными вещами, то для займодавца не важны номиналы 
и количество возвращаемых купюр. Более того, логично, 
что полученные изначально при заключении соглашения 
средства уже переданы в оплату товара или использованы 
на иные нужны.

Иначе обстоит ситуация с передачей вещей или цен-
ных бумаг — при передаче по договору займа вещей или 
ценных бумаг возврату подлежат вещи и ценные бумаги 
такого же вида.

Однако не все предусмотренные ГК РФ объекты права 
могут быть переданы в заем. Хотя это прямо не ограничено 
действующим законодательством, суды придерживаются 
именно такой позиции.

Иллюстративным является решение со следующим 
реноме: «отказано во взыскании задолженности по дого-
вору займа, поскольку виртуальные денежные средства не 
могут выступать предметом договора в качестве денег или 

в качестве вещей, определенных родовыми признаками, 
поскольку не являются предметами материального мира, не 
существуют в физически осязаемой форме» (Апелляцион-
ное определение Санкт-Петербургского городского суда от 
4 декабря 2018 г. № 33-24679/2018 по делу № 2-4053/2018). 
Относительно недавно появился такой объект, как циф-
ровые права (ст. 141.1 ГК РФ), но виртуальные денежные 
единицы юридически не признаны средствами платежа, 
поскольку каждый эмитент использует виртуальные денеж-
ные средства, не предусмотренные законодательством.

Полагаем, между тем, что суд должен был изучить сущ-
ность таких прав и при признании их однородного характе-
ра, признать совершенную сделку правомерной. Развитие 
цифровой экономики и вообще отношений в онлайн-фор-
мате может порождать необходимость и подобного рода 
сделок. Ограничение, тем более на уровне правопримене-
ния, видится не верным.

Совокупность прав и обязанностей заемщиков и зай-
модавцев по договору займа образуют их правовой статус.  
В правовой статус заемщиков по договору займа включены 
права и обязанности, вполне разумно в качестве отдельного 
элемента можно рассматривать и ответственность, точнее 
обязанность претерпевать негативные последствия своего 
неправомерного поведения.

Признание за любым субъектом определенного пра-
ва не имеет никакого веса вне определения гарантий его 
реализации и возможности принуждения обязанного лица  
к исполнению. Потому гражданское законодательство 
(впрочем, как и иные отрасли права) включает в себя пра-
вила о защите того или иного субъективного права, предпо-
лагая наличие специального механизма для этого. Подоб-
ные положения базируются на нормативных предписаниях 
Конституции РФ (ст. 45).

Непосредственное отношение защиты является мате-
риальным и входит в более широкое понятие — «охра-
ны» (содержащей также превентивные меры, т. е. когда 
право еще не нарушено). До нарушения права на профес-
сионального займодавца возложены некоторые обязанно-
сти, особенно это ярко проявляется в отношениях потре-
бительского кредитования. Хотя это не собственно защита 
права, однако нарушение таких обязанностей может быть 
основой при применении мер защиты уже по заключенно-
му договору. В частности, это возможно при доказанности 
недоведения важной информации или откровенном обмане  
на стадии заключения соглашения.

Юридическим фактом возникновения такого отноше-
ния является факт нарушения права. В юридической лите-
ратуре ученые дискутируют относительно понятия «субъ-
ективное право на защиту», под которым они понимают 
«меру возможного поведения, обеспеченную возможно-
стью…прибегнуть к содействию государственного аппа-
рата, обла дающего силой принуждения» [1, с. 10], «юри-
дически закрепленную возможность управомоченного 
лица использовать меры правоохранительного характера с 
целью пресечения действий, нарушающих право и восста-
новления нарушенного права» [7, с. 145], «право требова-
ния определенного поведения от третьих лиц, для возник-
новения права на защиту необходим юридический факт 
нарушения субъективного права, либо угроза его наруше-
ния» [7, с. 145], «возникает в момент нарушения его субъ-
ективных прав и интересов… состоит из: правомочия на 
собственные действия (самозащита, оперативные действия) 
и правомочия требования (обращение к государственным  



194

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, февраль № 1(66). Подписной индекс – 85747

органам)» [8, с. 226], т. е. реализация права на защиту сто-
рон по договорам связана с фактом нарушения, оспарива-
ния прав и интересов сторон.

Рассмотрим высказывания ученых о понятии «меха-
низм защиты субъективных гражданских прав сторон», 
под которым они понимают: «взятую в единстве систему 
правовых средств, при помощи которой обеспечивается 
восстановление нарушенных субъективных прав сторон, 
защита охраняемых законом интересов, разрешение право-
вых споров и устранение иных препятствий в реализации 
субъективных прав», «действия уполномоченного лица или 
компетентных органов по пресечению нарушения субъ-
ективного права или его восстановления, со вершаемые  
в определенной форме» [1, с. 15].

Е. В. Вавилин описал «механизм защиты прав сторон по 
договору займа, состоящий из:

1) юридических норм, регулирующих отношения по 
защите прав сторон договора займа;

2) правоотношений реализации способов защиты прав 
сторон договора займа;

3) актов реализации прав, направленных на пресечение 
действий, нарушающих права, или восстановление нару-
шенных прав сторон договора займа;

4) охранительного правоприменительного акта, восста-
навливающего нарушенные права или пресекающие дей-
ствия, нарушающие права сторон договора займа;

5) реального восстановления нарушенных прав сторон 
договора займа» [9, с. 175].

Набор правомочий сторон связан с видом заключаемо-
го соглашения. Так, кредитные соглашения имеют более 
детальное регламентирование [особенно если учитывать 
нормы Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-
ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и нормы локаль-
ного порядка Центрального банка РФ как мегарегулятора в 
этой сфере] и однозначно предполагаются возмездными, их 
предметом могут быть только денежные средства.

В отношении классического заемного соглашения 
необходимо различать права из договора товарного займа 
и денежного. Сообразно исполняемым обязательствам раз-
нятся и способы защиты. В частности, невозможно требо-
вание об исполнении в натуре в отношении кредитных сде-
лок, но применимо в отношении займа вещи.

Естественно, использование указанных способов воз-
можно только в установленном процессуальном порядке. 
Защита интересов как заемщиков, так и займодавцев осу-
ществляется согласно правилам ст. 2 Гражданского процес-
суального кодекса РФ или ст. 4 Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ .

Организационно-охранительное правоотношение по 
защите реализации прав сторон по договору займа возни-
кает при на рушении права заемщика, оспаривании либо 
создании препятствий.

В процессе охранительных правоотношений контрагент 
выдвигает и обосновывает требования, приводит доказа-
тельства и возражает против предъявленного требования, 
конкретизирует право на защиту и обязанности должни-
ка. При спорах в суде кредитор доказывает факт переда-
чи должнику предмета займа, заемщик доказывает факт 
надлежащего исполнения обязательств по возврату зай-
ма либо безденежность займа [3, с. 7]. Механизм защиты 
гражданских прав реально восстанавливает нарушенные 
субъективные гражданские права, например, надлежа-
ще исполняет решения суда (Решение Судебной коллегии  

по административным делам Верховного Суда РФ от 
16 октября 2019 г. № АКПИ19-604).

Основным элементом механизма защиты в гражданских 
правоотношениях являются формы: общие (судебные и несу-
дебные) и конкретные формы защиты, определяющие способ 
(средство) обращения участника отношений по существу спо-
ра (предмет иска). Несудебные формы защиты гражданских 
прав характерны для третейских судов, медиации и др.

Фактически же защита кредитора происходит при пере-
числении на его счет денежных сумм в счет возмещения 
убытков, в результате достигается правовая цель.

Ю. Н. Андреевым выделены в праве на защиту «мате-
риальные элементы — способы защиты, и процессуальные 
элементы — формы и средства защиты. Их взаимосвязь 
проявляется в осуществлении различных способов защиты 
в строго определенной форме» [10, с.77]. В законодатель-
стве отсутствует определения понятий «средства защиты», 
«способ за щиты», «форма защиты».

Под гражданско-правовым средством защиты понима-
ют «комплекс мер, включающий в себя способы и формы 
защиты прав» [11, с. 43], «орудие воздействия на нарушите-
ля, к которому лицо, осуществляющее защиту, обращается 
для достижения этой цели» [1, с. 16].

При защите прав субъект защиты может заключать 
сделки, например отказаться от исполнения договора при 
несвоевременности исполнения договора займа займодав-
цем, заключить мировую сделку, арбитражное соглашение, 
предъявить претензии или иск, заявить возражение, удер-
жание, отказаться от договора. Посредством судебного 
решения нарушитель возмещает ущерб, выплачивает неу-
стойку, признает права (способы защиты). Посредством 
исполнительного листа защищаются права в процессе при-
нудительного исполнения судебного решения.

Дифференциация форм защиты производится по самым 
различным основаниям. Базовым же является деление на 
юрисдикционную и неюрисдикционную. Первая предпо-
лагает обращение к определенному третьему лицу за раз-
решением возникших разногласий. Это может быть суд, 
прокуратура, иные уполномоченные органы. Неюрисдик-
ционная же предполагает защиту собственными силами 
без включения в отношения третьих лиц: отказ от испол-
нения обязательств, предъявление претензии, переговоры 
и в целом все возможные примирительные процедуры — 
медиацию, мировое соглашение, примирение.

Конституционный суд РФ определил мировое соглаше-
ние как «соглашение сторон о прекращении спора на осно-
ве добровольного урегулирования взаимных претензий и 
утверждения взаимных уступок, что является одним из про-
цессуальных средств защиты субъективных прав» (Определе-
ние Конституционного суда РФ от 24 февраля 2004 г. № 1-О 
«О прекращении производства по жалобе закрытого акцио-
нерного общества “Энергопромкомплект” на нарушение кон-
ституционных прав и свобод частью пятой статьи 11 Закона 
Российской Федерации “Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения свободы”»).

Во многих случаях решающей может быть и ссылка 
на недобросовестное поведения субъекта договора. Это 
выражается в отклонении действий стороны по сравне-
нию с общепризнанным стандартом действий лица в той 
или иной ситуации.

Причем оно должно быть значительным, иметь реша-
ющее значение. Так, при сохранении за заемщиком долга  
в несколько рублей займодавец может прождать более двух 
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лет (но не более трех — чтобы не упустить момент истече-
ния срока исковой давности), ни разу не известить заемщи-
ка о наличии долга, затем начислить неустойку и обратить-
ся в суд с требованием о взыскании. В этом случае поведе-
ние кредитора подозрительно на всех этапах и признается 
судом недобросовестным (Обзор судебной практики по 
делам, связанным с защитой прав потребителей финансо-
вых услуг: утв. Президиумом Верховного суда РФ 27 сен-
тября 2017 г.).

Порядок обжалования регулируется Кодексом админи-
стративного судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ.

К рискам защиты нарушенного права сторон по догово-
ру займа относят: немотивированность заявленных требо-
ваний, непоследовательность реализации способов защиты; 
ненадлежащий способ защиты, выплату неустойки при нару-
шении договорных сроков самим субъектом права на защи-
ту (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 16 октября 2019 г. № Ф04-4114/2019 по делу № А45-
8300/2019); «односторонний отказ от исполнения договора 
без оснований»; (Определение Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного суда РФ от 22 октября 2019 г. 
№ 305-ЭС19-11233 по делу № А40-286839/2018); «нарушение 
прав третьих лиц» (Определение Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного суда РФ от 5 декабря 2019 г. 
№ 308-КГ18-16552(2-5) по делу № А53-16038/2017).

Согласно данным статистики за 2022 г., в Управление 
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (https://16.
rospotrebnadzor.ru/news) количество обращений граждан в 
сфере оказания финансовых услуг увеличилось на 14,3 % 
по сравнению с  2021 г. — до 1 713 (против 1 499) обра-
щений; в первом полугодии 2023 г. — на 3 % (841) больше 
значения  аналогичного периода прошлого года. В 2023 г. 
83,7 % из общего количества обращений  связано с нару-
шением прав потребителей при заключении/исполнении 
кредитных договоров; 7,9 % касаются микрофинансовых 
услуг. Составлено 64 протокола об административном 
правонарушении.

Отдельно следует рассмотреть возможность обращения 
к специально уполномоченному лицу — омбудсмену в сфе-
ре финансовых услуг. Его полномочия не ограничиваются 
только кредитными отношениями, он также рассматривает 
споры из страховых и иных отношений [12, с. 40].

Введение этого способа разрешения гражданско-пра-
вовых споров преследовало цель создания особого 
инструмента более оперативной и упрощенной защиты 
прав потребителя финансовой услуги. Достигается это  
с помощью возможности исключительного онлайн-обра-
щения к этому субъекту, сокращенным срокам рассмотре-
ния, обязанности исполнения решения для финансовых 
организаций [13].

За пять лет действия этого механизма омбудсмен полу-
чил около нескольких сотен тысяч обращений [14, с. 65]. 
Было решено множество спорных ситуаций, однако про-
цессуальное регулирование этой деятельности всё еще 

далеко от идеального. Так, массу нареканий вызывает необ-
ходимость соблюдения претензионного порядка как усло-
вия рассмотрения спора финансовым уполномоченным.

Необходимость обращения с претензией, во-первых, 
не позволяет действительно оперативно решать споры,  
а во-вторых, при пропуске срока для предъявления претен-
зии (в отдельных соглашениях он ограничивается именно 
на договорном уровне или делается отсылка на внутрен-
ние правила финансовой организации) потребитель теряет 
объективную возможность предъявить претензию и полу-
чить защиту от управляющего [6, с. 75]. При таких вводных 
эффективная защита не возможна.

Заключение и выводы
Законодательство предусматривает меры защиты, кото-

рые в совокупности образуют механизм обеспечения нор-
мальной реализации заемных отношений в правовом про-
странстве и служат преградой для их нарушения. Соответ-
ственно, их объединяет единая цель — обеспечение охраны 
гражданских прав, а отличия могут быть выделены по раз-
личным критериям — по функциональному предназначе-
нию, последствиям реализации, оснований и условий при-
менения и некоторым иным.

Защита субъектов заемных отношений реализуется  
в рамках специального механизма, представляющего собой 
определенный набор форм (юрисдикционных и неюрис-
дикционных), способов и средств.

Предлагаем закрепить понятие «средство защиты нару-
шенных прав» и дополнить положения ГК РФ нормой, 
определяющей указанное понятие как «совокупность зако-
нодательно установленных приемов и действий субъектов 
правоотношений, направленных на защиту и восстановле-
ние нарушенного права, обеспечиваемых государством».

Конкретный набор указанных элементов определяет-
ся сущностью нарушенного права и соответствующими 
условиями закона или соглашения сторон. Кроме того,  
в этой сфере возможно применение способов защиты и иной 
отраслевой принадлежности — административно-правовой 
или уголовно-правовой. Возможно их сочетание, например 
при выходе прокурора в суд в защите неограниченного кру-
га лиц или специального субъекта на основании первона-
чально поданной жалобы.

В последнее время всё больше наблюдается тенденция 
отхода от государственных форм защиты в пользу аль-
тернативных, досудебных. В изучаемой сфере таковым 
стало введение обязательного при определенных обстоя-
тельствах обращения к финансовому омбудсмену. Одна-
ко этот инструмент еще не способен обеспечить эффек-
тивную защиту нарушенных прав, для этого необходимо 
введение ряда изменений нормативной базы его деятель-
ности. Так, необходимо устранение правила об обязатель-
ном претензионном порядке как предпосылке рассмотре-
ния спора у данного лица; важно также и упрощение фор-
мы обращения к нему.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ

5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. Статья посвящена исследованию конститу-
ционно-правового статуса Президента Республики Болгария. 
В ходе работы был проведен анализ, определяющий содержа-
ние элементов конституционно-правового положения главы 
государства, а также его места и роли в системе органов 
государственной власти. При этом были использованы как 
общенаучные (индукция, системный анализ и дедукция), так и 
частнонаучные (формально-юридический, историко-правовой, 
системно-структурный, аналитический) методы познания.

В результате был определен порядок избрания Президен-
та Республики Болгария, выявлены требования к претенден-
там на данный пост и способы установления победителя 
в случае, если ни один из кандидатов не получил должной 
поддержки. При этом были подробно исследованы пере-
чень должностных полномочий главы государства, право-
вая природа его неприкосновенности. Также был определен 
перечень оснований прекращения полномочий Президента 
Республики Болгария. Вместе с тем научная новизна работы 
выражается в установлении положения и роли Президента 

Республики Болгария в системе государственной власти, 
определении особенностей составных элементов его кон-
ституционно-правового статуса, а также выявлении сущ-
ности и пределов неприкосновенности главы государства, 
перечня оснований прекращения его полномочий и наступа-
ющих конституционно-правовых последствий.

Полученные в результате исследования выводы могут при-
меняться органами государственной власти либо отдельными 
должностными лицами в ходе исполнения собственных полно-
мочий, а также использоваться высшими учебными заведени-
ями при организации и проведении образовательного процесса 
в рамках учебных дисциплин «Конституционное право Рос-
сии», «Конституционное право зарубежных государств».

Ключевые слова: зарубежные государства, Республи-
ка Болгария, парламентская республика, институт прези-
дентства, конституционно-правовой статус, Президент 
Республики Болгария, Конституция Республики Болга-
рия, неприкосновенность, порядок избрания, полномочия, 
досрочное прекращение полномочий
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF THE PRESIDENT  
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

5.1.2 — Public legal (state legal) sciences

Abstract. The article examines the constitutional and 
legal status of the President of the Republic of Bulgaria.  
In the course of the research, the author conducted an analy-
sis, determining the essence of different aspects of the Presi-
dent’s constitutional and legal status, as well as his/her place 
and role in the system of public authorities. At the same time 
both general scientific and specific scientific methods of cog-
nition were used. Among general scientific methods, induc-
tion, systemic analysis and deduction were used in the study. 
Among specific scientific methods of cognition, formal legal, 
historical and legal, systemic and structural, and analytical 
methods were used.

As a result, the study identifies the procedure for electing 
the President of the Republic of Bulgaria and the requirements 
for candidates for this post, as well as ways to determine the 

winner if none of the candidates received proper support.  
At the same time, the study thoroughly examines the list of 
official powers of the head of state and the essence of their 
inviolability. A list of grounds for terminating the powers of 
the President of the Republic of Bulgaria is also determined. 
At the same time, the scientific novelty of the work is expressed 
in establishing the position and role of the President of the 
Republic of Bulgaria in the system of branches of state pow-
er, determining the features of the constituent elements of his/
her constitutional and legal status, as well as identifying the 
essence and boundaries of the immunity of the head of state, 
the list of grounds for termination of his/her powers and the 
coming constitutional legal consequences.

In general, the conclusions obtained as a result of the study 
can be applied by government bodies or individual officials  
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in the course of exercising their own powers, as well as used 
by higher educational institutions in organizing and conducting 
the educational process within the framework of the academ-
ic disciplines “Constitutional Law of Russia”, “Constitutional 
Law of Foreign States”.

Keywords: foreign countries, Republic of Bulgaria, parlia-
mentary republic, institution of presidency, constitutional and 
legal status, President of the Republic of Bulgaria, Constitution 
of the Republic of Bulgaria, inviolability, election procedure, 
powers, early termination of powers

For citation: Loshkarev I. O. Constitutional and legal status of the president of the Republic of Bulgaria. Biznes. Obrazovanie. 
Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):197—202. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.925.

Введение
Актуальность темы исследования. В современном мире 

существует большое количество государств с институтом 
президентства. Среди стран Восточной Европы наибольший 
интерес для исследования представляет Республика Болгария 
(далее также — РБ, Республика). Данное государство являет-
ся парламентской республикой с неоднородной политической 
системой и различными органами управления. В соответствии 
с положениями Основного закона Президент РБ олицетворя-
ет единство нации и представляет страну в международных 
отношениях, участвует в различных межгосударственных 
переговорах. В период нахождения на собственном посту гла-
ва государства реализует широкий спектр полномочий в сфе-
ре внешней и внутренней политики страны.

Тем не менее в настоящее время Болгария оказалась в 
сложных политических условиях. С одной стороны, Евро-
пейский Союз уменьшил объем оказываемой Республике 
помощи, ввиду чего позиция государства в Союзе с каж-
дым годом становится слабее [1, с. 81]. С другой стороны, 
историческое развитие страны, ее тесное сотрудничество с 
советской и современной Россией оказывают существен-
ное влияние на направленность внешней государственной 
политики [2, с. 18]. Безусловно, невозможно игнорировать 
весьма тесные интеграционные процессы, имевшие место в 
XX в. между Республикой Болгария и Советским Союзом 
вплоть до его распада [3, с. 136—137]. При этом в Респу-
блике формируется общественное мнение, согласно кото-
рому ее сотрудничество с Российской Федерацией является 
первостепенной основой для эффективного и благополуч-
ного развития экономики и общества.

Наряду с этим сложившаяся международная напря-
женность побуждает органы государственного управления 
избегать каких-либо публичных заявлений о сущности вза-
имоотношений Республики Болгария и России. Указанная 
неоднозначная позиция существует в государстве на про-
тяжении длительного периода. При этом превалирующи-
ми факторами для определения направленности внешней 
политики страны являются содержание конституцион-
но-правового статуса и личностная позиция Президента РБ. 
Вместе с тем актуальность темы исследования обусловлена 
политическим, научным и общественным интересом отно-
сительно положения и роли главы государства в политиче-
ской системе Республики, что особенно важно в условиях 
современной действительности.

Целесообразность разработки темы исследования. 
В Российской Федерации глава государства обладает соб-
ственным конституционно-правовым статусом. В свою 
очередь исследование конституционно-правового статуса 
Президента РБ является актуальным и востребованным для 
дальнейшего совершенствования российского конституци-
онного законодательства и применения позитивного опыта 
настоящего зарубежного государства.

Степень изученности темы исследования. Представ-
ляется целесообразным отметить, что вопросы, связанные  

с конституционно-правовым статусом Президента РБ,  
в отечественной и зарубежной научной литературе пред-
ставлены в крайне небольшом объеме и разрабатыва-
лись рядом исследователей: А. В. Головченко, И. Н. 
и И. В. Добревыми, С. А. Зенкиным, П. Е. Канделем, 
Е. В. Колыбелкиной, А. Н. Медушевским, А. В. Нечкиным, 
В. А. Трояном, И. С. Яжборовской и др. Однако в указанных 
работах основное внимание было уделено исключительно 
отдельным аспектам конституционно-правового статуса 
главы государства, а именно различным разновидностям 
его полномочий либо межгосударственным отношениям 
между Республикой Болгария и Российской Федерацией 
или иными зарубежными государствами. Таким образом, 
исследования содержания конституционно-правового ста-
туса Президента РБ, включающего основания возникно-
вения и прекращения его полномочий, а также правовую 
природу и пределы неприкосновенности главы государства  
в работах исследователей не было представлено.

Научная новизна исследования выражается в уста-
новлении положения и роли Президента РБ в системе вет-
вей государственной власти, определении особенностей 
составных элементов его конституционно-правового стату-
са, а также выявлении правовой природы и пределов непри-
косновенности главы государства, перечня оснований пре-
кращения его полномочий и наступающих конституцион-
но-правовых последствий.

Целью работы является проведение на основе анали-
за современного состояния конституционных положений 
Республики Болгария и сформировавшихся внутригосудар-
ственных и международных политических условий иссле-
дования конституционно-правового статуса Президента РБ 
и формулирование на основании полученных результатов 
научно обоснованных выводов, направленных на совер-
шенствование норм, регулирующих конституционно-пра-
вовой статус главы государства.

Задачи исследования:
1. Определить порядок избрания Президента РБ, выя-

вить требования к претендентам на данный пост и способы 
установления победителя в случае, если ни один из канди-
датов не получит должной поддержки.

2. Установить исчерпывающий перечень полномочий 
главы государства.

3. Выявить правовую природу и пределы неприкосно-
венности Президента РБ.

4. Определить перечень оснований прекращения полно-
мочий главы государства и наступающие при этом консти-
туционно-правовые последствия.

Методология исследования: общенаучные методы 
познания — системный анализ, дедукция, индукция; част-
нонаучные — историко-правовой, аналитический, фор-
мально-юридический, системно-структурный методы.

Теоретическая значимость исследования. Сформули- 
рованные в работе научно обоснованные выводы в части 
определения порядка избрания Президента РБ, установления 
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исчерпывающего перечня его полномочий, а также выявле-
ния правовой природы и пределов неприкосновенности главы 
государства, перечня оснований прекращения его полномо-
чий и наступающих конституционно-правовых последствий в 
определенной мере позволяют обобщить и дополнить суще-
ствующие теоретические разработки вопроса конституцион-
но-правового статуса Президента РБ и являются основой для 
проведения последующих научных исследований в сфере кон-
ституционно-правового статуса глав зарубежных государств.

Так, было выявлено, что неприкосновенность Президен-
та РБ не является абсолютной и относится к модели частич-
ной неприкосновенности главы государства, существующей 
в государствах с парламентской республиканской формой 
правления. Также было определено, что в случае предостав-
ления Президентом РБ заявления об отставке, длительной 
невозможности реализовывать собственные обязательства 
ввиду наличия тяжелого заболевания, совершения главой 
государства нарушений норм Конституции РБ, государ-
ственной измены или ввиду его ухода из жизни полномочия 
Президента РБ будут передаваться вице-президенту РБ до 
момента избрания последующего главы Республики.

Практическая значимость исследования. Получен-
ные результаты исследования могут применяться органами 
государственной власти либо отдельными должностны-
ми лицами в ходе исполнения собственных полномочий, 
а также использоваться высшими учебными заведениями 
при организации и проведении образовательного процесса  
в рамках учебных дисциплин «Конституционное право Рос-
сии», «Конституционное право зарубежных государств».

Основная часть
Республика Болгария является парламентской респу-

бликой с демократическим политическим режимом. Страна 
сохраняет территориальную целостность и пресекает попыт-
ки образования каких-либо автономных территориальных 
образований. В целом территориальная целостность Болгарии 
входит в основы ее конституционного строя [4, с. 88]. Адми-
нистративное деление государства предполагает наличие 
тридцати районов, которые, в свою очередь, формируются 
из общин. В то же время столица Республики Болгария — 
г. София — является структурно-обособленным регионом.

Президент РБ избирается прямым и открытым голосо-
ванием [5, с. 88]. Период его полномочий составляет пять 
лет с правом на переизбрание, но лишь единожды. При этом 
согласно положениям Конституции РБ выборы проводятся 
непосредственно, без привлечения выборщиков [6, с. 11]. 
В голосовании вправе принимать участие все совершенно-
летние граждане государства. Результаты выборов являются 
легитимными и отражают реальное волеизъявление наро-
да при участии в избирательном процессе более половины 
населения страны, обладающего избирательным правом.

Вместе с тем претендовать на должность главы государ-
ства вправе любое лицо, обладающее гражданством, достиг-
шее возраста сорока лет, рожденное на территории страны и 
отвечающее всем утвержденным Основным законом крите-
риям. При этом до проведения выборов претендент на пост 
Президента РБ обязан непрерывно проживать на террито-
рии государства определенный законодательством период.  
В Республике Болгария данный срок составляет пять лет.

В случае, если ни один из кандидатов не получит долж-
ной поддержки для избрания, в семидневный период будут 
проведены повторные выборы. В них смогут принять уча-
стие лишь два претендента, ранее набравших наибольшее 

количество голосов избирателей. Победитель будет опре-
деляться наличием большинства голосов. Последующий 
Президент РБ избирается в срок не ранее чем за три меся-
ца до истечения периода полномочий действующего главы 
государства. Вступление Президента РБ в должность осу-
ществляется в торжественной обстановке с принесением 
им присяги перед составом Народного собрания [7, с. 210].

В период осуществления собственных полномочий гла-
ва государства не вправе находиться на иных должностях, 
реализовывать какие-либо общественные, государствен-
ные или хозяйственные функции, не относящиеся к прези-
дентским обязательствам. В Республике Болгария Прези-
дент не входит в состав законодательной, исполнительной 
либо судебной ветвей власти. Он занимает самостоятель-
ное положение в политической системе страны. Содер-
жание конституционно-правового статуса главы государ-
ства определяется Конституцией РБ в четвертой главе, 
ст. 92—104 (https://www.parliament.bg/bg/const).

Для наиболее эффективной и качественной реализации 
собственных полномочий Президент РБ вправе издавать 
указы, направлять послания и обращения. Как правило,  
в дальнейшем данные подзаконные акты скрепляются под-
писью соответствующего министра либо премьер-мини-
стра [8, с. 49]. Подобное происходит, например, если ука-
зы связаны с осуществлением президентских полномочий, 
разделенных с Правительством РБ. Однако в ряде случаев 
подзаконные акты не требуют последующей контрассигна-
ции. Такими указами глава государства:

‒ назначает временное Правительство РБ либо иниции-
рует его формирование на постоянной основе;

‒ распускает Парламент РБ, а также пользуется правом 
вето, подразумевающим наличие у главы государства воз-
можности в течение пятнадцати дней с момента принятия 
какого-либо законопроекта направить его на повторное 
рассмотрение в Народное собрание РБ [9, p. 164—165];

‒ определяет форму, содержание и порядок работы различ-
ных служб, обеспечивающих деятельность Президента РБ;

‒ обнародует законопроекты, определяет дату проведе-
ния выборов и референдумов.

В определенных законодательством Республики слу-
чаях глава государства вправе делегировать собственные 
полномочия вице-президенту РБ, оказывающему поддерж-
ку Президенту РБ. В качестве подобных оснований могут 
выступать: назначение и увольнение государственных 
служащих, решение вопросов, связанных с гражданством 
страны, предоставлением политического убежища либо 
реализацией права помилования. При этом вице-президент 
РБ избирается непосредственно гражданами государства 
одновременно с Президентом РБ [10, с. 159].

В соответствии с положениями Основного закона гла-
ва государства участвует в процедуре формирования орга-
нов государственной власти. Президент РБ обладает рядом 
полномочий по предложению кандидатур в состав органов 
исполнительной ветви власти, в т. ч. на пост премьер-ми-
нистра РБ после успешного формирования им состава Пра-
вительства РБ. Стоит отметить, что в обязанности Совета 
министров входит не только обеспечение безопасности 
Болгарии, но и надзор за всеми аспектами внутренней  
и внешней политики страны.

В отношении судебной ветви власти глава государства 
также наделен рядом полномочий. Он вправе собствен-
ными указами назначать на должность либо освобождать  
от нее председателей Верховного кассационного суда  
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и Верховного административного суда, генерального про-
курора Республики и судей Конституционного суда. В свою 
очередь последние осуществляют контроль за исполнением 
положений Конституции РБ всеми органами государствен-
ной власти, разрешают возникающие споры в сфере пред-
метов ведения и полномочий между Народным собранием, 
Советом министров, Президентом РБ, центральными орга-
нами исполнительной ветви власти и местного самоуправ-
ления [11, с. 25—26].

В определенных законодательством Республики слу-
чаях глава государства вправе освобождать физических и 
юридических лиц от погашения финансовых задолженно-
стей перед государством при невозможности их взыскания. 
Под подобными задолженностями понимаются финансо-
вые обязательства, которые граждане и юридические лица 
обязуются вносить в пользу государственного бюджета.  
В данную категорию лиц могут войти должники, ставшие 
по каким-либо причинам неплатежеспособными, не име-
ющие активов, превышающих установленный нормами 
права объем и получающие доходы ниже прожиточного 
минимума. В реализации данного полномочия Президенту 
Республики Болгария оказывают поддержку специальные 
комиссии и отдельные государственные служащие.

Стоит отметить, что уровень экономического разви-
тия Республики Болгария находится в прямой взаимосвязи  
с территориальным разделением труда, которое обеспе-
чивает различным районам страны необходимый мини-
мум для финансирования государственного бюджета. При 
этом глава государства по предложению Совета мини-
стров может определять центры и границы административ-
но-территориальных единиц, что позитивно сказывается на 
общем экономическом развитии Республики.

Согласно Основному закону Президент РБ по предложе-
нию Правительства РБ вправе назначать на должность либо 
освобождать от нее постоянных представителей страны при 
международных организациях и руководителей дипломати-
ческих представительств, принимать отзывные и веритель-
ные грамоты аккредитованных в государстве дипломати-
ческих представителей зарубежных стран. Также он может 
награждать медалями и орденами физических лиц при нали-
чии у них особых заслуг перед Республикой. Данные награ-
ды, выдаваемые главой государства болгарским и иностран-
ным гражданам, включают в свой состав Стара-планина, 
Мадарского всадника, Святых Кирилла и Мефодия, за Госу-
дарственную, Военную службу, «За храбрость» и иные.

Предложения о награждении орденами и медалями вно-
сятся Парламентом РБ или Правительством РБ по мотивиро-
ванному ходатайству соответствующих министров, Болгар-
ской академии наук, университетов, Болгарского Красного 
Креста, профсоюзов, ассоциаций и иных негосударственных 
и коммерческих организаций, комитетов по выдвижению 
граждан. Кроме того, Президент РБ вправе присваивать наи-
менования различным населенным пунктам на территории 
Республики либо объектам национального значения.

В период реализации собственных полномочий глава 
государства обладает неприкосновенностью, на что ука-
зывает ст. 103 Конституции РБ. Согласно ее содержанию, 
Президент РБ не несет ответственности за совершенные им 
при осуществлении собственных обязательств действия, 
за исключением нарушения положений Основного закона 
либо совершения государственной измены. При наличии 
данных оснований в отношении главы государства может 
инициироваться процедура импичмента [12, с. 127].

Выдвигать соответствующее обвинение в отношении 
Президента РБ вправе народные представители в количе-
стве не менее одной четвертой. Далее решение об импич-
менте должно быть поддержано Парламентом РБ в ходе 
процедуры голосования, на которой необходимо полу-
чить более двух третей голосов народных представителей. 
После чего материалы дела передаются в Конституцион-
ный суд РБ на рассмотрение в месячный срок со дня их пре-
доставления. При установлении конституционной инстан-
цией наличия факта совершения главой государства выше-
указанных противоправных действий Судом принимается 
решение о лишении его неприкосновенности и досрочном 
прекращении президентских полномочий. Стоит отметить, 
в п. 4 ст. 103 Основного закона закреплено, что Президент 
РБ не может подвергаться задержанию и в отношении него 
невозможно возбудить уголовное преследование.

В целом, основаниями досрочного прекращения полно-
мочий главы государства являются:

‒ предоставление заявления об отставке;
‒ длительная невозможность реализовывать собствен-

ные обязательства ввиду наличия тяжелого заболевания;
‒ совершение государственной измены или нарушение 

норм Конституции РБ;
‒ уход из жизни.
В случае наступления вышеуказанных оснований пол-

номочия Президента РБ будут переданы вице-президенту 
РБ до момента избрания последующего главы Республики.

В соответствии с положениями Основного закона Прези-
дент РБ осуществляет функции главы Вооруженных сил РБ. 
Как главнокомандующий армии он несет ответственность 
за национальное единство и обеспечение безопасности стра-
ны [13, с. 86]. В его основные обязательства входит назначение 
либо увольнение военачальников. Глава государства вправе 
объявлять войну или перемирие, утверждать стратегические 
планы развития и модернизации Вооруженных сил РБ, опре-
делять уровень их боевой и оперативной готовности, а также 
объявлять полную либо частичную мобилизацию.

Помимо этого, Президент РБ является главой Консуль-
тативного совета по вопросам национальной безопасности, 
который представляет собой консультативный орган. В ходе 
собственной деятельности Совет затрагивает вопросы, свя-
занные с внутренней и внешней политикой Республики в сфе-
ре национальной безопасности, обеспечением гражданско-
го мира, общественного порядка, прав и свобод болгарских 
граждан и действиями по предотвращению их нарушений.

Результаты исследования. В результате проведения 
на основе анализа современного состояния конституцион-
ных положений Республики Болгария и сформировавших-
ся внутригосударственных и международных политических 
условий исследования конституционно-правового статуса 
Президента РБ был сформулирован ряд научно обоснован-
ных выводов. В частности, определен порядок избрания 
главы государства, выявлены требования к претендентам на 
данный пост и способы установления победителя в случае, 
если ни один из кандидатов не получил должной поддержки. 
Соответственно, Президент РБ избирается прямым и откры-
тым голосованием. Период его полномочий составляет пять 
лет с правом на переизбрание, но лишь единожды. При этом 
согласно положениям Конституции РБ выборы проводятся 
непосредственно, без привлечения выборщиков.

Претендовать на должность главы государства вправе 
любое лицо, обладающее гражданством, достигшее возраста 
сорока лет, рожденное на территории страны и отвечающее 
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всем утвержденным Основным законом критериям. В слу-
чае, если ни один из кандидатов не получит должной под-
держки для избрания, в семидневный период будут проведе-
ны повторные выборы. В них смогут принять участие лишь 
два претендента, ранее набравших наибольшее количество 
голосов избирателей. Победитель будет определяться нали-
чием большинства голосов.

Вместе с тем был установлен исчерпывающий перечень 
полномочий Президента РБ. Так, в Республике Болгария 
Президент не входит в состав законодательной, исполни-
тельной либо судебной ветвей власти. Он занимает самосто-
ятельное положение в политической системе страны и обла-
дает достаточно широким перечнем полномочий. В целом, 
глава государства вправе участвовать в процедуре форми-
рования органов государственной власти различных ветвей 
власти. Также в определенных законодательством Республи-
ки случаях Президент РБ может освобождать физических и 
юридических лиц от погашения финансовых задолженно-
стей перед государством при невозможности их взыскания, 
по предложению Совета министров определять центры и 
границы административно-территориальных единиц.

Кроме того, по предложению Правительства РБ глава 
государства вправе назначать на должность либо освобо-
ждать от нее постоянных представителей страны при меж-
дународных организациях и руководителей дипломатиче-
ских представительств, принимать отзывные и верительные 
грамоты аккредитованных в государстве дипломатических 
представителей зарубежных стран. Вместе с тем Президент 
РБ может награждать медалями и орденами физических лиц 
при наличии у них особых заслуг перед Республикой, испол-
нять полномочия главы Вооруженных сил РБ и Консульта-
тивного совета по вопросам национальной безопасности.

Также в ходе исследования были выявлены правовая 
природа и пределы неприкосновенности главы государ-
ства. Согласно конституционным положениям, Президент 
РБ не может подвергаться задержанию и в отношении него 
невозможно возбудить уголовное преследование. Кроме 
того, глава государства не несет ответственности за совер-
шенные им при осуществлении собственных обязательств 
действия, за исключением нарушения положений Основ-
ного закона либо совершения государственной измены.  
При наличии данных оснований в отношении Президента 
РБ может инициироваться процедура импичмента с после-
дующим лишением его неприкосновенности. В целом, 
неприкосновенность Президента РБ не является абсолют-
ной и относится к модели частичной неприкосновенности 

главы государства, существующей в государствах с парла-
ментской республиканской формой правления.

Вместе с тем были определены перечень оснований 
прекращения полномочий главы государства и наступаю-
щие при этом конституционно-правовые последствия. Так, 
к вышеуказанным основаниям относятся: предоставление 
заявления об отставке; длительная невозможность реализо-
вывать собственные обязательства ввиду наличия тяжело-
го заболевания; совершение государственной измены или 
нарушение норм Конституции РБ; уход из жизни. При этом 
в случае наступления вышеуказанных оснований полномо-
чия Президента РБ будут переданы Вице-президенту РБ до 
момента избрания последующего главы Республики.

Заключение
В заключение необходимо отметить, что, принимая  

во внимание географическое положение Республики Болга-
рия при определении Президентом РБ направлений внешней 
государственной политики, необходимо учитывать существу-
ющую по тем или иным вопросам позицию Российской Феде-
рации и ведущих западных стран. Настоящее положение дел 
возникло ввиду сформировавшейся международной обста-
новки. Государство стремится поддерживать сотрудничество 
как с Россией, так и с Европейским Союзом [14, с. 164]. Ввиду 
чего в рамках указанного вопроса крайне значимым являются 
содержание конституционно-правового статуса главы госу-
дарства и его личностная позиция.

Вместе с тем представляется целесообразным отметить то, 
что Президент РБ занимает значимое, но не превалирующее 
положение в системе органов государственной власти, обла-
дает достаточно широким перечнем полномочий и неприкос-
новенностью. В настоящее время данную должность занима-
ет Румен Радев, повторно избранный гражданами Республики 
21 ноября 2021 г. [15, с. 55]. Вышеуказанный глава государ-
ства проводит активную деятельность по укреплению пози-
ций страны на международном уровне и стабилизации вну-
тригосударственной обстановки [16, с. 73—74].

Таким образом, сформулированные в результате прове-
денного исследования выводы в определенной мере позво-
ляют обобщить и дополнить существующие теоретические 
разработки вопроса конституционно-правового статуса 
Президента РБ, являются основой для проведения последу-
ющих научных исследований в сфере конституционно-пра-
вового статуса глав зарубежных государств, а также могут 
применяться различными субъектами государственной 
стратегии в ходе исполнения собственных полномочий.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАСИЯ НА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА  
КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. Одним из наиболее дискуссионных вопросов 
российского уголовного права, и в частности теории обсто-
ятельств, исключающих преступность деяния, является 
проблема согласия на причинение вреда. Исследователи рас-
сматривают понятие «согласия», его признаки, анализиру-
ют необходимость включения согласия на причинение вреда  
в перечень обстоятельств, указанных в гл. 9 Уголовного кодек-
са РФ, рассматривают условия, при которых вред, причинен-
ный с согласия лица, будет являться правомерным, изучают 
социальные и юридические основания признания вреда, причи-
ненного с согласия лица, правомерным. Вместе с этим в уго-
ловно-правовой литературе не уделяется должного внимания 
механизму юридического действия согласия на причинение 
вреда как обстоятельства, исключающего преступность 
деяния, его месту в динамике уголовных правоотношений.  
В рамках настоящей статьи автор, анализируя классические 
и современные подходы к проблемам уголовных правоотноше-
ний, и в частности юридических фактов в уголовном праве, 
характеризует согласие на причинение вреда как юридический 

поступок, порождающий дозволительные уголовные правоот-
ношения, в содержание которых входит, в том числе, право 
лица причинить правомерный вред субъекту согласия. Рас-
сматривая предлагаемое в литературе понятие «условия пра-
вомерности согласия», автор приходит к выводу о том, что 
свойством, характеризующим согласие на причинение вреда 
как юридический факт, является его действительность. При 
этом автор отмечает, что действительность согласия опре-
деляется посредством совокупности (системы) объективных 
и субъективных условий; под объективными условиями следует 
понимать те, что имеют внешнее выражение, а под субъек-
тивными — те, что отражают внутреннее отношение лица, 
дающего согласие, к совершаемому им поведенческому акту.

Ключевые слова: исключающие преступность деяния 
обстоятельства, согласие на причинение вреда, уголовные 
правоотношения, юридический факт, правомерный вред, 
дозволительные правоотношения, действительность 
согласия на причинение вреда, объективные условия дей-
ствительности, субъективные условия действительности
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, 

что проблема согласия лица как обстоятельства, исключа-
ющего преступность деяния, с развитием и усложнением 
общественных отношений приобретает особую важность. 
В современной жизни отнюдь не редки ситуации, ког-
да лицо, выразив соответствующее согласие, осознанно 
претерпевает негативные последствия, которые в отсут-
ствие согласия влекут уголовную ответственность. Однако 
согласие лица на причинение вреда принадлежащим ему  
и охраняемым уголовным законом субъективным правам 
на сегодняшний день не исключает преступности деяния 
причинителя вреда, соответствующая уголовно-правовая 
норма в гл. 8 Уголовном кодексе РФ отсутствует. Констру-
ирование данной уголовно-правовой нормы требует выде-
ления перечня условий, при которых согласие как поведен-
ческий акт человека будет приобретать значение обстоя-
тельства, исключающего преступность деяния, что, в свою 
очередь, определяет необходимость исследования механиз-
ма юридического действия согласия на причинение вреда, 
его места в динамике уголовных правоотношений.

Степень изученности темы исследования. Вопрос  
о месте согласия на причинение вреда в динамике уголов-
ных правоотношений специального освещения в диссерта-
ционных и монографических исследованиях не получил. 
Вместе с тем необходимой теоретической основой настоя-
щего исследования послужили труды, посвященные общим 
положениям о согласии на причинение вреда в российском 
уголовном праве. В частности, следует отметить работы 
Ю. В. Баулина [1], А. Ю. Волковой [2], Е. К. Газдановой [3], 
А. Н. Красикова [4], М. В. Панова [5]. Помимо этого, иссле-
дование согласия на причинение вреда как волевого юри-
дического факта обусловила обращение к работам ученых, 
специализирующихся на общей теории юридических фак-
тов (В. К. Андрианов [6], В. А. Григорьев [7], В. Б. Иса-
ков [8], О. А. Красавчиков [9], В. М. Сырых [10]), и в частно-
сти теории сделок в гражданском праве (А. В. Бабаев [11], 
Е. А. Воробьева [12], К. И. Скловский [13], Д. В. Шты-
ков [14], С. Ю. Филиппова [15]).

Целесообразность разработки темы исследования 
обусловлена тем, что формирование научного представ-
ления о согласии на причинение вреда как юридическом 
факте в уголовном праве позволит проводить дальнейшее 
исследование соответствующего обстоятельства, исключа-
ющего преступность деяния, в т. ч. вырабатывать условия, 
при которых согласие на причинение вреда будет приоб-
ретать свойства юридического факта и, соответственно, 
значение обстоятельства, исключающего преступность 
деяния, и, как следствие, конструировать на основе подоб-
ных теоретических наработок предложение по дополнению 
уголовного закона уголовно-правовой нормой о согласии 
на причинение вреда как обстоятельстве, исключающем 
преступность деяния.

Целью исследования является формирование целостно-
го научного представления о согласии на причинение вре-
да как юридическом факте, в т. ч. о порождаемых им уго-
ловных правоотношениях, а также о действительности как 
ключевой характеристике такого согласия.

Достижение поставленной цели определило постановку 
следующих задач:

– определение правовой природы согласия на причине-
ние вреда в качестве обстоятельства, исключающего преступ-
ность деяния, как юридического факта в уголовном праве;

– характеристика уголовных правоотношений, порож-
даемых согласием на причинение вреда как обстоятель-
ством, исключающим преступность деяния;

– выявление ключевого свойства согласия на причине-
ние вреда, характеризующего его как юридический факт.

Научная новизна исследования заключается в том, что 
согласие на причинение вреда при рассмотрении его в каче-
стве обстоятельства, исключающего преступность деяния, 
впервые охарактеризовано как юридический факт в уголов-
ном праве: автором сделан вывод о том, что такое согласие, 
обладая свойством действительности, порождает дозво-
лительные уголовные правоотношения, в т. ч. право лица  
на причинение вреда субъекту согласия.

Методологическую основу исследования составил,  
в первую очередь, всеобщий метод материалистической 
диалектики, который обеспечил внутреннее единство 
исследования, позволил провести всесторонний анализ 
согласия на причинение вреда как юридического факта  
в уголовном праве в его взаимосвязи с регулятивным зако-
нодательством иной отраслевой принадлежности. При 
написании работы были использованы такие общенауч-
ные методы, как анализ и синтез, дедукция, сравнение и др. 
Применены в ходе исследования и специально-юридиче-
ские методы, в частности межотраслевой метод, позволив-
ший соотнести согласие на причинение вреда как юриди-
ческий факт в уголовном праве со сделкой, явлением граж-
данско-правовой действительности.

Теоретическая значимость исследования обусловлена 
полученными по его итогам выводами о согласии на при-
чинение вреда как юридическом факте в уголовном праве, 
характеристике порождаемых им уголовных правоотно-
шений, а также действительности как ключевого свойства, 
придающего согласию на причинение вреда характеристи-
ку юридического факта.

Практическая значимость обусловлена тем, что 
результаты исследования могут быть использованы в 
правотворческой деятельности при конструировании 
правовых норм, посвященных регулированию согласию 
на причинение вреда как обстоятельства, исключающего 
преступность деяния.

Основная часть
Научное представление об уголовно-правовой при-

роде согласия на причинение вреда как обстоятельства, 
исключающего преступность деяния, не может быть при-
знано целостным без анализа его места в динамике уго-
ловных правоотношений. Проблему квалификации согла-
сия на причинение вреда как юридического факта нельзя 
признать традиционной для российской науки уголовного 
права. Причиной этому, думается, послужили, во-первых, 
отказ российского законодателя наделять согласие на при-
чинение вреда значением обстоятельства, исключающим 
преступность деяния и, во-вторых, относительная «непопу-
лярность» теории юридических фактов как предмета уго-
ловно-правовых исследований.

Следует отметить, что согласие как категория, име-
ющая универсальный характер, является предметом рас-
смотрения различных отраслевых юридических наук. 
Наибольшее развитие получила теория согласия в циви-
листической науке, представители которой обращают 
особое внимание на его правовую природу. Одни авторы 
рассматривают согласие как одностороннюю сделку [11], 
иные — как сделкоподобное правомерное действие [12], 
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третьи — как юридический поступок, не являющийся 
сделкой [14, с. 23]. Так или иначе, большинство иссле-
дователей сходится в признании согласия юридиче-
ским фактом, обусловливающим движение гражданских 
правоотношений. Рассматривается правовое значение 
согласия и в науке уголовно-процессуального права. 
Так, В. В. Пушкарев отмечает, что согласие в уголовном 
судопроизводстве — юридический факт, обладающий 
характерным и крайне значимым признаком — норма-
тивностью [16, с. 31].

Авторы научных работ по уголовному праву, пред-
лагая придать согласию на причинение вреда значение 
обстоятельства, исключающего преступность деяния, 
зачастую уделяют основное внимание определению его 
понятия, выявлению признаков. Между тем не меньшую 
ценность представляет собой изучение согласия как юри-
дического факта, порождающего «движение» уголовных 
правоотношений.

Исследование данного вопроса вызывает необходи-
мость обращения к общему определению понятия юриди-
ческого факта в уголовном праве. Однако попытки поиска 
единой позиции по данному вопросу не приведут к иско-
мому, поскольку одни авторы считают возможным гово-
рить о юридических фактах в уголовном праве как о реаль-
но существующих в общественных отношениях явлениях, 
имеющих объективно-субъективный характер и характе-
ризующихся сложным составом [7, с. 11], а иные — как  
о волевых актах, порождающих, изменяющих или прекра-
щающих права [17, с. 65].

Оценка обоснованности изложенных позиций само-
стоятельной целью настоящей работы не является. Для 
дальнейшего исследования мы позволим себе согласиться  
с мнением исследователей, руководствующихся общетео-
ретическим определением юридического факта как понятия 
родового и конкретизирующих его применительно к меха-
низму уголовно-правового воздействия: «Юридическими 
фактами в уголовном праве выступают определенные фак-
тические обстоятельства (события или действия), которым 
уголовным законодательством придается юридическое 
значение оснований возникновения уголовно-правовых 
последствий» [7, с. 9]. Из приведенного определения сле-
дует, что для квалификации согласия на причинение вре-
да как юридического факта необходимо установить, какие 
уголовно-правовые последствия вызывает данное явление.

Решение поставленной проблемы тесным образом свя-
зано с пониманием предмета и метода уголовно-правового 
регулирования. Значительное количество исследователей, 
будучи склонными видеть запрет в качестве единствен-
ного метода уголовного права, характеризуют все регули-
руемые им общественные отношения как охранительные,  
а единственным юридическим фактом, который может 
порождать такие отношения, считают преступление [18, 
с. 29, 32]. Иные авторы выделяют также предупредитель-
ные и восстановительные правоотношения [17, с. 109], тре-
тьи — правоохранительные и правозащитные [6, с. 69].

Не ставя самоцелью подробный обзор позиций по 
вопросу о содержании предмета уголовно-правового регу-
лирования, считаем возможным принять как состоятель-
ную позицию о выделении регулятивных (дозволительных) 
отношений, связанных с правомерным причинением вреда,  
в качестве самостоятельного вида уголовных правоотноше-
ний. Обосновывая данный взгляд, В. А. Блинников отмечал, 
что возникающее правоотношение при правомерном причи-

нении вреда носит дозволительный характер: «...такое пра-
воотношение возникает с момента фактического появления 
“внешнего фактора”, лежащего в основе наличия самого 
обстоятельства...» [19, с. 87].

Использование приведенного подхода позволяет при-
йти к следующему умозаключению: согласие на причи-
нение вреда, будучи признанным в уголовном законе в 
качестве обстоятельства, исключающего преступность 
деяния, порождает дозволительное правоотношение — 
юридическую связь между двумя субъектами, предпо-
лагающую, с одной стороны, право лица на причинение 
вреда объекту уголовно-правовой охраны и, с другой 
стороны, коррелирующую обязанность государства не 
привлекать лицо к уголовной ответственности за причи-
нение указанного вреда.

Исследование согласия на причинение вреда как юри-
дического факта нельзя признать всесторонним без опреде-
ления его вида по общепринятой классификации юридиче-
ских фактов, построенной на трех взаимосвязанных призна-
ках: воле, соответствию предписаниям юридических норм, 
а также интересам и целям [9, с. 82—85]. Если квалифи-
кация согласия на причинение вреда по первым двум при-
знакам как правомерного действия сомнения не вызывает, 
то вопрос об отнесении его к поступку или акту представ-
ляется дискуссионным. Проводя различие между данны-
ми видами правомерных действий, В. Б. Исаков указывал: 
«Поступки направлены на интересы и цели, лежащие вне 
права. Они вызывают правовые последствия независимо 
от того, сознавал или не сознавал субъект их правовое зна-
чение, желал или не желал наступления правовых послед-
ствий. Юридические акты — действия, прямо направлен-
ные на достижение правового результата» [8, с. 27].

Думается, что согласие на причинение вреда является 
правовым поступком, поскольку целью совершения дан-
ного поведенческого акта зачастую является не образо-
вание юридической связи с другим субъектом, а полу-
чение каких-либо материальных и нематериальных благ 
в ходе жизнедеятельности (получение квалифицирован-
ной медицинской помощи, участие в спортивных сорев-
нованиях и т. д.).

Резюмируя изложенное, следует заключить, что согла-
сие на причинение вреда, будучи предполагаемым обсто-
ятельством, исключающим преступность деяния, пред-
ставляет собой уголовно-правовой факт — юридический 
поступок, порождающий дозволительные уголовные пра-
воотношения. Представляется, что вывод о возможности 
признания согласия на причинение вреда юридическим 
фактом влечет необходимость определения некого свой-
ства, наличие которого позволит признать за согласием зна-
чение обстоятельства, исключающего преступность деяния 
и прийти к выводу о правомерности причинения вреда.

Приходя по существу к аналогичному мнению, 
А. А. Арямов и Ю.В. Баулин справедливо отмечают: «Ква-
лификация согласия потерпевшего как обстоятельства, 
исключающего преступность деяния, должна обосновы-
ваться наличием факторов, необходимых и достаточных 
для оправдания субъектом действий, внешне подпадающих 
под признаки деяния, предусмотренного уголовным зако-
ном, и без которых совершение указанных действий недо-
пустимо, а их достаточность предполагает, что в данный 
момент имеется такая их совокупность, которая объясняет 
и оправдывает причинение вреда объектам уголовно-пра-
вовой охраны» [1, с. 586].
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Исследование уголовно-правовой литературы позво-
ляет заключить, что в подавляющем большинстве науч-
ных трудов согласие на причинение вреда характеризуется 
через категорию «правомерность». Именно соответствием 
условиям правомерности обосновывают юридическое зна-
чение согласия на причинение вреда такие авторы диссер-
тационных исследований, как В. А. Блинников [19, с. 373—
378], А. Ю. Волкова [2, с. 129−163], Е. К. Газданова [3, 
с. 71—104], А. Н. Красиков [4, с. 69—101], Э. Л. Сидорен-
ко [20, с. 63]. Используется категория «правомерность» 
и в исследованиях, посвященных согласию на причине-
ние вреда в отдельных сферах жизнедеятельности. Так, 
М. Н. Малеина выделяла условия правомерности экспери-
мента [21, с. 81], Т. А. Кирова рассуждала об условиях пра-
вомерности согласия на причинение вреда при медицин-
ском вмешательстве [22, с. 157]. Рассматриваемый термин 
применяют и иные авторы [23, с. 124; 24, с. 65].

Представляется, что подобная позиция не являет-
ся методологически корректной. В самом общем смыс-
ле «правомерность» — ключевая юридическая катего-
рия — определяется как соответствие деятельности или 
результатов деятельности субъектов права требованиям 
и дозволениям содержащейся в нормах права государ-
ственной воли [25, с. 178; 10, с. 124; 15, с. 100]. Соответ-
ственно, признавая правомерность сущностной характе-
ристикой согласия на причинение вреда, придающей ему 
значение обстоятельства, исключающего преступность 
деяния, мы должны утверждать, что согласие, лишь 
соответствуя ряду определенных условий, может быть 
квалифицировано как правомерное поведение — соот-
ветствующее идеям, принципам и нормам российского 
права [26, с. 48]. Однако подобное утверждение, очевид-
но, ошибочно, ведь само по себе выражение согласия на 
причинения вреда нормами уголовного или администра-
тивного права не запрещено. Такой поведенческий акт 
априори является правомерным независимо от соответ-
ствия дополнительно выделяемым условиям.

Таким образом, категория «правомерность» и производ-
ное от нее понятие «условия правомерности», по нашему 
мнению, не могут быть использованы для характеристи-
ки юридически значимого согласия на причинение вреда. 
Отсутствие в науке уголовного права выработанных под-
ходов влечет необходимость обращения к инструментарию 
других отраслевых наук, а также, при отсутствии таковых, 
положений общей теории права.

Напомним, что нашей задачей является определение 
такой характеристики согласия на причинение вреда, нали-
чие которой будет придавать согласию значение обстоя-
тельства, исключающего преступность деяния, т. е. свой-
ство юридического факта, порождающего дозволительные 
уголовные правоотношения. Представляется, что правовая 
природа согласия на причинение вреда позволяет утвер-
ждать о его некотором сходстве со сделкой в гражданской 
праве, под которой понимаются действия граждан и юри-
дических лиц, направленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Безусловно, общественные отношения, динамика кото-
рых обеспечивается сделкой и согласием на причинение 
вреда, крайне разнородны, однако механизм воздействия 
на данные общественные отношения у согласия и сдел-
ки между собой весьма схож. И согласие на причинение 
вреда, и сделка в гражданском праве по существу пред-
ставляют поведенческие акты, которые при соответствии 

определенным в законе условиям приобретают свойства 
юридического факта и влекут правовые последствия.

В науке гражданского права сформировалось устойчи-
вое представление о том, что ключевой характеристикой 
сделки является ее действительность. Так, Е. В. Вершини-
на и Ю. А. Стахеева, придерживаясь классического под-
хода, указывают: «Действительность сделки означает при-
знание за ней качеств юридического факта, порождающего 
тот правовой результат, к которому стремились субъекты 
сделки» [27, с. 198]. К. И. Скловский, раскрывая содержа-
ние действительности, пишет: «Действительность юри-
дическая, приходится напомнить, состоит в возможности 
права подействовать на поведение обязанного лица» [13, 
с. 23]. Думается, что и согласие на причинение вреда как 
юридический факт может быть охарактеризовано через 
категорию «действительность». При этом под действитель-
ностью согласия на причинение вреда как обстоятельства, 
исключающего преступность деяния, следует понимать его 
характеристику как юридического факта, порождающего 
дозволительные уголовные правоотношения, в т. ч. право 
лица причинить правомерный вред субъекту согласия.

Действительность согласия на причинение вреда не 
возникает сама по себе, ее существование как правового 
явления обусловлено соответствием согласия как поведен-
ческого акта определенным условиям, которые, как нами 
будет отмечено впоследствии, определяют требования к 
лицу, дающему согласие, форме согласия, праву (интере-
су), которым лицо, выражая согласие, распоряжается и т. д. 
Данные условия неоднородны и, как представляется, могут 
быть классифицированы. К выводу о необходимости клас-
сификации условий правомерности (цитируя позицию уче-
ных) согласия на причинение вреда приходит и ряд ранее 
упомянутых нами исследователей. Так, А. Ю. Волкова 
отмечает: «Подразделение условий правомерности на субъ-
ективные и объективные позволяет говорить об их принад-
лежности либо к субъекту дачи согласия, либо к самой 
ситуации нарушения прав и законных интересов с согласия 
лица или по его просьбе» [2, с. 131]. Выделяет указанные 
виды условий и М. В. Панов, отмечая, что объективными 
являются те, что существуют независимо от сознания чело-
века и не обусловлены им, а субъективными — произво-
дные от мыслительной деятельности человека [5, с. 66, 81].

Таким образом, действительность согласия на при-
чинение вреда как обстоятельства, исключающего пре-
ступность деяния, имеет место при соответствии согласия 
совокупности объективных и субъективных условий, кото-
рые подлежат рассмотрению в рамках самостоятельного 
исследования.

Результаты. Проведенное исследование позволи-
ло автору прийти к выводу о том, что действительность 
согласия на причинение вреда как обстоятельства, исклю-
чающего преступность деяния, представляет собой его 
характеристику как юридического факта, порождающего 
дозволительные уголовные правоотношения, в т. ч. пра-
во лица причинить правомерный вред субъекту согла-
сия. Действительность согласия на причинение вреда как 
обстоятельства, исключающего преступность деяния, 
определяется посредством совокупности (системы) объ-
ективных и субъективных условий. Под объективными 
условиями следует понимать те, что имеют внешнее выра-
жение, а под субъективными — те, что отражают внутрен-
нее отношение лица, дающего согласие, к совершаемому 
им поведенческому акту.
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Вывод
По итогам исследования автору удалось выявить ключе-

вое свойство согласия на причинение вреда, определяющее 
его юридическое действие. Между тем для полноты описа-
ния механизма юридического действия согласия на причине-
ние вреда как обстоятельства, исключающего преступность 
деяния, в последующих работах автору представляется 

необходимым подробно раскрыть каждый из объективных и 
субъективных признаков действительности согласия. Дума-
ется, что именно четкая определенность совокупности дан-
ных условий позволит избежать злоупотреблений, которых 
опасаются исследователи, возражающие против признания 
за согласием на причинение вреда значения обстоятельства, 
исключающего преступность деяния.
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В ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье обоснована важность обучения 
педагогов технологии проектирования персонализирован-
ного образовательного пространства для детей с различ-
ными образовательными потребностями, рассмотрены 
методологические основы проектирования педагогической 
деятельности в данном пространстве, дано научно-мето-
дическое обоснование сетевой дополнительной професси-
ональной программы повышения квалификации для педа-
гогов «Технология проектирования персонализированного 
образовательного пространства», которая включает в 
себя 9 модулей, позволяющих педагогам узнать концеп-
туальные основы проектирования персонализированного 
образовательного пространства, научиться преодолевать 
психологические барьеры проектирования персонализиро-
ванного образовательного пространства, освоить техно-
логии организации персонализированного образовательного 
пространства, которое будет соответствовать потреб-
ностям каждого ученика, овладеть инструментами кон-
трольно-оценочной деятельности в персонализированном 
образовательном пространстве, получить опыт исполь-
зования разнообразных цифровых образовательных ресур-
сов для персонализированного обучения, изучить способы 
построения индивидуального образовательного маршрута 

в персонализированном образовательном пространстве 
посредством тьюторского сопровождения детей с различ-
ными образовательными потребностями, познакомить-
ся с технологией реализации воспитательных практик и 
технологией организации развития креативности обучаю-
щихся в персонализированном образовательном простран-
стве, на практике рассмотреть методическую модель 
персонализированного обучения на примере инновационных 
школ, усовершенствовать свои навыки по использованию 
интерактивных методов обучения и разработке учебных 
материалов. Представлен перечень методов, рекоменду-
емых в работе с педагогами. Спрогнозированы ключевые 
результаты обучения по программе, отражающие разви-
тие профессиональной компетентности, трансформацию 
смысловых структур личности, снятие психологических 
защит, выработку у педагогов конструктивной страте-
гии преодоления психологических барьеров, выработку про-
дуктивных решений, снятие эмоционального напряжения. 
Обозначены перспективы исследования, связанные с после-
дующим концептуальным обоснованием модели форми-
рования у педагогов готовности к реализации стратегий 
персонализированного обучения детей с различными обра-
зовательными потребностями.
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Введение
Актуальность выбранной темы обусловлена динами-

кой системных изменений, происходящих в профессио-
нально-педагогической деятельности учителя, и необхо-
димостью быстрого реагирования со стороны педагогиче-
ского сообщества на данные изменения, что приводит к 
необходимости в непрерывном личностном и профессио-
нальном росте и повышении профессиональной компетент-
ности педагогов.

Изученность проблемы. Ввиду своей актуальности 
данная тема освещается в работах многих исследовате-
лей. В ходе исследования были рассмотрены труды таких 
авторов, как А. О. Арно, Ю. В. Балуева, Г. Б. Бердиева, 
И. Д. Борченко, Г. В. Ваныкина, Т. И. Волчок, О. Ю. Демья-
нова, М. Р. Илакавичус, А. М. Кисикова, О. М. Курба-
нова, В. Б. Лебединцев, А. А. Ленкова, М. А. Лобано-

ва, Е. В. Малютина, И. А. Мекеня, О. В. Петрова, Н. А. 
и Л. С. Подымовы, А. И. Смирнова, Т. О. Сундукова, 
Е. С. Тушева, Е. Г. Чернышева, М. С. Якушкина и др.

Целесообразность разработки темы обусловлена тем, 
что педагог современной школы — это специалист, который 
должен уметь создавать пространство для образования и 
развития личности, учитывая индивидуальные особенности 
и образовательные потребности каждого ученика. Важней-
шим условием реализации идей инклюзивного образования 
на практике становится создание в общеобразовательных 
организациях персонализированного образовательного про-
странства, которое способствует адаптации и прогрессу уча-
щихся с разными образовательными возможностями.

Научная новизна. Теоретически и методологически 
обоснована реализация сетевой дополнительной профес-
сиональной программы повышения квалификации для 



211

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, February No. 1(66). Subscription index – 85747

педагогов, направленной на формирование навыков само-
стоятельного проектирования образовательного простран-
ства для обучающихся с различными образовательными 
потребностями, реализации вариативных образователь-
ных и воспитательных стратегий, в т. ч. инклюзивных.

Цель исследования заключается в обосновании важно-
сти обучения педагогов технологии проектирования персо-
нализированного образовательного пространства для детей 
с различными образовательными потребностями.

Задачи исследования состоят в научно-методическом 
обосновании сетевой дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации для педагогов «Тех-
нология проектирования персонализированного образова-
тельного пространства».

Теоретическая значимость исследования заключается 
в представлении содержания сетевой дополнительной про-
фессиональной программы повышения квалификации для 
педагогов «Технология проектирования персонализирован-
ного образовательного пространства».

Практическая значимость исследования состоит в воз-
можности реализации сетевой дополнительной професси-
ональной программы повышения квалификации для педа-
гогов «Технология проектирования персонализированного 
образовательного пространства» с целью повышения про-
фессиональной компетентности педагога до такого уровня, 
на котором он мог бы самостоятельно проектировать обра-
зовательное пространство для обучающихся с различными 
образовательными потребностями, реализовывать вариа-
тивные образовательные и воспитательные стратегии, в т. ч. 
инклюзивные.

Основная часть
Под персонализированным образовательным простран-

ством мы понимаем педагогическую реальность, пред-
ставленную специально организованной совокупностью 
пространственных элементов, мест взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса, направленную на созда-
ние условий, способствующих проявлению потенциальных 
возможностей учащегося, его самопознания и стремления 
к саморазвитию на основе индивидуальных интересов, 
потребностей и значимых образовательных целей в соот-
ветствии с культурой сотрудничества и сотворчества. Пер-
сонализированное образовательное пространство обеспе-
чивает учащимся возможность пространственного и пред-
метного выбора, разнообразие и доступность материалов, 
оборудования, видов деятельности.

Методологическую основу исследования составляют 
труды по проектированию образовательного пространства 
А. Г. Асмолова, Л. С. Выготского, С. Д. Дерябо, Е. А. Кли-
мова, Е. Б. Лактионовой, А. Н. Леонтьева, В. И. Пано-
ва, В. В. Рубцова, В. И. Слободчикова, С. В. Тарасова, 
В. А. Ясвина, а также теория психологических барье-
ров (В. А. Лабунская, Б. Д. Парыгин, А. И. Пилипен-
ко, Н. А. Подымов, Р. Х. Шакуров, Н. И. Шевандрин, 
Н. М. Борозинец, О. Ю. Литвинцева, Е. С. Фоминых и др.).

В данном контексте важно понимание психологических 
механизмов преодоления барьеров при проектировании 
и организации персонализированного образовательного 
пространства, преодоления сопротивления педагогов сло-
жившимся стереотипам. Это предполагает отказ от тради-
ционных способов поведения, овладение новыми образца-
ми деятельности и разработки альтернативных вариантов 
поведения, освоение новых образцов деятельности и инте-

грация их в сложившиеся личностные и организационные 
структуры. Эффективное проектирование персонализиро-
ванного образовательного пространства учителем связано 
с конструктивными способами преодоления психологиче-
ских барьеров, способствующими поиску новых, нестан-
дартных решений и переходу на инновационный уровень 
выполнения деятельности [1].

Для проектирования персонализированного образова-
тельного пространства большое значение имеют теорети-
ческие положения по проблемам реализации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья (С. В. Алехина, Н. В. Бабкина, И. В. Вачков, Т. В. Воло-
совец, Е. А. Екжанова, Е. Н. Кутепова, В. И. Лубовский, 
В. З. Кантор, Л. М. Кобрина, Н. Н. Малофеев, Ю. В. Мель-
ник, Н. М. Назарова, М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, Т. А. Соло-
вьева, А. В. Суворов, Н. Д. Шматко, Л. М. Шипицына, 
Е. Р. Ярская-Смирнова и др.).

Трудности проектирования персонализированного 
образовательного пространства, отмечаются как на уровне 
организации образовательного пространства, так и на уров-
не жизнедеятельности ее субъектов, в т. ч. и в ситуациях 
профессионального взаимодействия педагогов с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья. Между 
тем создание персонализированного образовательного про-
странства может рассматриваться как состояние образова-
тельной среды, в которой минимизированы риски и име-
ются ресурсы, позволяющие осуществлять эффективное 
инклюзивное обучение обучающихся с разными образова-
тельными возможностями [1].

Программы повышения квалификации помогают педаго-
гам освоить новые технологии, улучшить свои профессио-
нальные навыки, благодаря новым инструментам преподава-
ния повысить эффективность уроков и результативность обу-
чения, стать более конкурентоспособными специалистами.

Научно-методическим обоснованием дополнительной 
профессиональной подготовки педагогов занимается боль-
шое количество отечественных ученых. Так, Т. О. Сунду-
кова и Г. В. Ваныкина позиционируют программы непре-
рывного профессионального развития учителей как тренд 
в современной системе повышения квалификации педаго-
гов [2], Е. Г. Чернышева рассматривает процесс реализации 
программ дополнительного профессионального образова-
ния повышения квалификации как важное условие разви-
тия профессиональной компетентности педагога [3].

И. Д. Борченко, Т. И. Волчок, О. Ю. Демьянова, 
Е. В. Малютина и др. в своих работах подчеркивают, что 
важным содержательным аспектом дополнительных обра-
зовательных программ для педагогов является их персо-
нификация [4—6]. А. А. Ленкова и О. В. Петрова анали-
зируют «профессиональные затруднения и потребностей 
педагога как основание проектирования персонифициро-
ванной программы повышения квалификации» [7, с. 92], 
В. Б. Лебединцев также рассматривает «повышение квали-
фикации педагогов на основе индивидуальных образова-
тельных программ» [8, с. 82].

И. А. Мекеня выявляет «педагогические условия реа-
лизации образовательных программ повышения квалифи-
кации педагогов» [9, с. 34]. В работах М. С. Якушкиной 
и М. Р. Илакавичус представлена модель образователь-
ной программы повышения квалификации педагога [10]. 
М. А. Лобанова, а также А. М. Кисикова и Г. Б. Бердиева 
изучают зарубежный опыт создания и реализации курсов 
повышения квалификации для педагогов [11; 12].
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Значительное внимание на сегодняшний день уделяется 
подготовке педагогов к реализации инклюзивных стратегий 
обучения детей с различными образовательными потребно-
стями. А. И. Смирнова и Ю. В. Балуева в своих исследовани-
ях актуализируют вопрос разработки программ повышения 
квалификации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ [13]. 
Весьма интересными представляются работы Е. С. Тушевой, 
которая исследует «альтернативные подходы к проектирова-
нию содержания программ повышения квалификации педа-
гогов инклюзивной практики» [14, с. 165].

О. М. Курбанова выделяет несомненные плюсы в реа-
лизации сетевых образовательных программ как «элемента 
непрерывного образования педагогов профессиональной 
школы» [15, с. 26].

Персонализированное образовательное пространство — 
это среда, которая учитывает индивидуальные запросы 
и интересы каждого ученика, создает условия для их раз-
вития и обучения. Оно может включать в себя не только 
дизайн-процессы, но и учебные материалы, технологии  
и методы обучения, задания и т. д., которые адаптируют-
ся к конкретным потребностям каждого ученика, учитывая 
его образовательные потребности. При этом важно пони-
мание того, что персонализация осуществляется на осно-
ве интеграции идей индивидуально-личностного, экологи-
ческого, ресурсного и средового подходов и представляет 
собой систему взглядов на обеспечение психологической 
безопасности образовательного пространства путем нахож-
дения в нем тех ресурсов, которые направлены на удов-
летворение особых образовательных потребностей детей  
с ограниченными возможностями здоровья, при обеспе-
чении безопасности и комфортности для всех остальных 
участников образовательного процесса (обучающихся  
с нормотипичным развитием, педагогов, родителей).

Целью деятельности Молодежной лаборатории иннова-
ционных технологий в персонализированном образовании 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет» является создание концепции освоения педа-
гогами стратегий персонализированного обучения детей 
с различными образовательными потребностями, находя-
щихся в стандартных и нестандартных образовательных 
условиях, и обоснование прогностически значимых эффек-
тов ее реализации, а также создание гибкой модели фор-
мирования у педагогов готовности к реализации стратегий 
персонализированного обучения детей с особыми образо-
вательными потребностями в инклюзивном пространстве, 
реализуемом в условиях образования, здравоохранения, 
социальной защиты.

В 2023 г. нами была разработана сетевая дополнитель-
ная профессиональная программа повышения квалифика-
ции «Технология проектирования персонализированного 
образовательного пространства», которая включает в себя 
9 модулей:

Модуль 1. Концептуальные основы проектирования 
персонализированного образовательного пространства. 
В рамках данного модуля педагоги знакомятся с педаго-
гическими и эргономическими условиями проектирования 
персонализированного образовательного пространства, 
изучают концептуальные подходы к проектированию педа-
гогической деятельности в многофункциональном образо-
вательном пространстве.

Модуль 2. Психологические барьеры проектирования 
персонализированного образовательного пространства. 
Этот модуль помогает педагогам осознать и актуализиро-

вать трудности и проблемы организации персонализиро-
ванного образовательного пространства, выявить ресурсы 
преодоления психологических барьеров в проектировании 
персонализированного образовательного пространства.

Модуль 3. Технологии организации персонализирован-
ного образовательного пространства для учебной дея-
тельности. В рамках данного модуля рассматриваются 
пространственные решения для различных видов и форм 
учебной деятельности, а также педагоги на практике про-
буют организовывать персонализированное образователь-
ное пространство для учебной деятельности.

Модуль 4. Инструменты контрольно-оценочной дея-
тельности в персонализированном образовательном про-
странстве. Педагоги осваивают современные средства 
оценивания в образовательной организации, изучают воз-
можности использования вариативных контрольно-оце-
ночных инструментов в современной школе.

Модуль 5. Использование цифровых образовательных 
ресурсов для персонализированного обучения в многофунк-
циональном трансформируемом образовательном про-
странстве. В рамках данного модуля педагоги получают 
опыт использования цифровых образовательных ресурсов 
для персонализированного обучения и, в частности, в про-
ектной деятельности.

Модуль 6. Построение индивидуальных образователь-
ных маршрутов в персонализированном образовательном 
пространстве. Педагоги изучают возможности построения 
индивидуальных образовательных маршрутов в персона-
лизированном образовательном пространстве, знакомятся 
с основами тьюторского сопровождения индивидуальной 
образовательной траектории детей с различными образова-
тельными потребностями.

Модуль 7. Реализация воспитательных практик в пер-
сонализированном многофункциональном образовательном 
пространстве. Сетевые ресурсы. В процессе освоения дан-
ного модуля педагоги учатся моделировать воспитательное 
пространство в персонализированном образовании, изуча-
ют технологии формирования просоциального поведения. 
Также в структуре модуля представлена весьма актуаль-
ная в современном социокультурном пространстве тема, 
связанная с формированием гражданской идентичности 
подростков в персонализированном образовательном про-
странстве средствами сетевых ресурсов.

Модуль 8. Технологии организации развития креатив-
ности обучающихся в персонализированном образователь-
ном пространстве. Модуль посвящен развитию навыков 
4К как условию обучения в современной школе. Педагоги 
знакомятся с особенностями планирования урочной дея-
тельности в контексте развития креативности обучающих-
ся в персонализированном образовательном пространстве.

Модуль 9. Методическая модель персонализированного 
обучения в школах. Данный модуль реализуется совместно 
с одной из инновационных школ, реализующих модель пер-
сонализированного обучения. Педагоги имеют возможность 
погрузиться в инновационную образовательную среду шко-
лы, на практике рассмотреть инновационные подходы к орга-
низации обучения, технологии персонализации образования.

Программа повышения квалификации рассчитана на 
108 академических часов и реализуется в смешанном фор-
мате — частично средствами электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, что позволяет 
педагогам максимально эффективно планировать свое время  
и при этом получить ценные практические навыки.
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В работе с педагогами используются разнообразные мето-
ды активного обучения — интерактивные лекции, дискуссии, 
мозговой штурм, тренинги, экспертно-аналитическая работа, 
педагогическое проектирование, кейс-метод и т. п.

Ключевым результатом обучения по программе явля-
ется развитие профессиональной компетентности педа-
гога до такого уровня, на котором он мог бы самостоя-
тельно проектировать образовательное пространство для 
обучающихся с различными образовательными потреб-
ностями, реализовывать вариативные образовательные и 
воспитательные стратегии, в т. ч. инклюзивные. Одним 
из результатов обучения по Программе является транс-
формация смысловых структур личности, снятие психо-
логических защит, выработка у педагогов конструктив-
ной стратегии преодоления психологических барьеров, 
выработка продуктивных решений, снятие эмоциональ-
ного напряжения.

Эмоциональные барьеры рассматриваются нами как 
переживание напряженных психических состояний, воз-
никающих под влиянием субъективных и объективных 
затруднений при проектировании персонализированного 

образовательного пространства, таких как: страх изме-
нения привычной деятельности, непонимание того, что 
такое персонализированное образовательное простран-
ство и, вследствие этого, блокирование работы в нем; 
отрицательная реакция на ситуацию неопределенно-
сти, незнание инструментов работы в данном простран-
стве, — что и подтверждает необходимость в сопровожде-
нии педагогической деятельности учителей и разработке 
инновационных образовательных технологий для эффек-
тивной работы в персонализированном образовательном 
пространстве.

Заключение 
Апробация программы осуществлена в период с ок- 

тября по декабрь 2023 г. По результатам апробации пла-
нируется обобщение и научное осмысление результа-
тов обучения педагогов с последующим концептуаль-
ным обоснованием модели формирования у педагогов 
готовности к реализации стратегий персонализирован-
ного обучения детей с различными образовательными 
потребностями.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ПОНЯТИЙ «МОТОРНАЯ ИГРОВАЯ»  
И «ИНЖЕНЕРНО-ИГРОВАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ» В ТЕОРИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

5.8.4 — Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 
5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. Технологически разработано и эмпирически 
верифицировано инновационное содержание дополнительных 
дефиниций понятийного аппарата теории физической куль-
туры — «моторная игровая» и «инженерно-игровая выносли-
вость», — представляющих стратегические модули формирова-
ния соревновательной готовности атлетов по профилю назна-
чения. Ситуация представлялась проблемной в виду того, что, 
с одной стороны, имеются объёмные литературные данные  
о комплексной производительности различных аспектов 
атлетов-игровиков, с другой стороны — не представлена 
сущность искомого образования или интегративного векто-
ра «гармоничного сочетания физических качеств и специфи-
ческих проявлений». Целью исследования являлось теорети-
ко-экспериментальное обоснование инновации модульного 
управления комплексным психофизическим состоянием атле-
та-спортигровика путём ориентации на универсально-инте-
грационный параметр контроля и проверка эффективности 
его учёта в системе спортивной подготовки выборочной 
дисциплины в педагогическом эксперименте. Задачи работы: 
произвести эпистемологический анализ развития теории и 
практики спортивных и подвижных игр; обосновать инно-

вационные дефиниции-предикторы более успешных действий 
игроков, подлежащие трансформации в модули педагогиче-
ского контроля и валидного отбора участников процесса; 
проверка эффективности учета параметров структуры 
разработанных дефиниций в педагогическом эксперименте. 
Основные методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение; логической обработки информации; моделирова-
ние и прогнозирование; цифровая визуализация; хронометри-
рование, шагометрия; кибернетический анализ ритма сердца; 
биометрия. Разработано инновационное содержание дефини-
ций «моторная игровая выносливость» и «инженерно-игровая 
выносливость», предполагающих основные гибридные сочета-
ния двигательных способностей и когнитивно-антиципацион-
ных проявлений игрового мозгового реактивного мышления, 
отличного от непосредственного классического мышления, 
имевшего место в структуре психических познавательных 
процессов обычного человека. Педагогический формирующий 
эксперимент, реализованный в естественных условиях на базе 
баскетбольного клуба Суперлиги «Тамбов» с использованием 
методики «ситуационных заданий», установил достовер- 
ную прогрессивную тенденцию модульной ориентации  
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на актуально-акцентированные разработанные понятия  
в системе контроля. При этом команда в Суперлиге на сегод-
няшний день занимает 2-е место в рейтинге турнирной 
таблицы чемпионата России.

Ключевые слова: физическая культура, спортивные 
игры, двигательные способности, дефиниция, сущность, 
моторная игровая выносливость, инженерно-игровая 
выносливость, структура, содержание, предиктор
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Original article

THE RELEVANCE OF INTRODUCING THE CONCEPTS OF MOTOR GAME ENDURANCE 
AND ENGINEERING GAME ENDURANCE INTO THE THEORY OF PHYSICAL CULTURE

5.8.4 — Physical education and professional physical training 
5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. Innovative content of additional definitions of the 
conceptual apparatus of the theory of physical culture - motor-
game and engineering-game endurance - representing strategic 
modules of athletes` competitive readiness formation according 
to the profile is technologically developed and empirically ver-
ified. On the one hand, there is a voluminous background of 
literature data on the game athletes` complex performance of 
various aspects; on the other hand, the essence of the desired 
occurrence or the integrative vector of “harmonious combina-
tion of physical qualities and specific manifestations” is not 
presented. The purpose of the study is to provide theoretical 
and experimental justification for the innovation of modular 
management of the athlete`s complex psychophysical state by 
focusing on the universal-integrating parameter of control and 
to check the effectiveness of its consideration in the system of 
sports training of an elective discipline in a pedagogical exper-
iment. The objectives of the work are: to make an epistemo-
logical analysis of the development of the theory and practice 
of sports and outdoor games; substantiate innovative defini-
tions-predictors of more successful actions of players, subject 
to transformation into modules of pedagogical control and valid 
selection of participants in the process; checking the effective-

ness of taking into account the parameters of the structure of the 
developed definitions in a pedagogical experiment. The main 
research methods are: theoretical analysis and generalization; 
logical processing of information; modeling and forecasting; 
digital imaging; timekeeping, pedometry; cybernetic analysis of 
heart rhythm; biometrics. An innovative content of the defini-
tions “motor game endurance” and “engineering game endur-
ance” is developed, suggesting the main hybrid combinations 
of motor abilities and cognitive-anticipatory manifestations 
of game reactive thinking, which differs from the direct clas-
sical thinking that takes place in the structure of an ordinary 
person`s mental cognitive processes. A pedagogical formative 
experiment implemented in natural conditions on the basis of 
the Tambov Super League Basketball Club using the method 
of “situational tasks” established a reliable progressive trend 
of modular orientation to actually-focused developed concepts 
in the control system. At the same time, the team in the Super 
League currently ranks 2nd in the ranking of the standings of 
the Russian Championship.

Keywords: physical culture, sport games, motor abilities, 
definition, essence, motor game endurance, engineering game 
endurance, structure, content, predictor

For citation: Pugachev I. Yu., Fokin A. M., Skorohvatova G. V., Farbey V. V. The relevance of introducing the concepts of 
motor game endurance and engineering game endurance into the theory of physical culture. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. 
Education. Law. 2024;1(66):215—224. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.857.

Введение
Актуальность. Спортивные и подвижные игры при-

сутствуют как в программе Олимпийских игр, чемпионатов 
мира, Панамериканских игр, Африканских игр, Панарабских 
игр, Азиатских игр, Европейских игр, лиги чемпионов и лиги 
Европы UEFA, Всемирных летних и зимних Универсиад, спар-
такиад народов и республик, так и в естественных националь-
ных проявлениях всех 195 стран мира [1—10]. В каждой стра-
не традиционно можно насчитать как минимум более 10 тра-
диционно-национальных флуктуаций игр; следовательно, 
только масштаб таковых приближен к 2 000 (195 стран мира 
× 10 = 1 950). В России к таковым относятся: лапта; город-
ки; стеношный рукопашный бой (стенка на стенку); игро-
вые гонки на оленях, собаках; кошки-мышки; «у медведя во 
бору»; «гуси-лебеди»; круговые пятнашки; ляпка (Кировская 
область); «липкие пеньки» (Башкирия); «иголка, нитка и узе-
лок» (Бурятия); «подними платок» (Дагестан); «волчок-юла» 
(Кабардино-Балкария); калмыцкие игры; «мяч» (Карелия); 
невод, или тыв (Коми) и мн. др. Суммируя их с огромным 
количеством спортивных игр, входящих в официальные про-

граммы соревнований, можно оперировать цифрой в более 
3 000 комбинаций. Игр появляется всё больше, они модерни-
зируются (хоккей 3 × 3; болотный футбол; бол-хоккей и др.), 
удивляют непредсказуемостью своей реализации (например, 
подводное регби; канополо; мотобол; борцовский баскетбол; 
борцовское регби на коленях; роликовый хоккей и др.). Ком-
пьютерный спорт с различными версиями усилил воздействия 
на тренировку умственных способностей человека, его инже-
нерно-оперативных вариаций возможностей. Проследить 
ситуацию в количественном их составе трудно, и это не слу-
чайно. Сегодня как в любой школе, так и вузе на занятиях осо-
бо охотно играют в футбол, баскетбол, эмоционально вдох-
новляются и проявляют активно двигательную активность.  
В Военно-морской академии им. Н. Г. Кузнецова из-за повы-
шенного спроса слушателей к занятиям мини-футболом и 
волейболом, кафедрой физической подготовки практически 
все занятия перевели в ранг «комплексных».

В традиционно пролонгировано сложившихся классиче-
ских игровых дисциплинах интегративными профессионально 
значимыми качествами выступают: специальные двигательные 
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умения, вызывающие сдвиги анаэробных и аэробных энзим, 
размера мышечных волокон, пикового значения лактата кро-
ви, гипертрофии и гиперплазии морфологических компонентов 
тела и других психо-эмоциональных проявлений. Совершенная 
ассимилированная установка параметра «пользы моторики» 
изобилует моментами взрывных столкновений (противодей-
ствий) атлетов на фоне работы коллектива команды, доведён-
ной до автоматизма, гетерогенных реактивных действий под 
разными углами сокращения мышц. Поддержание стабильно-
сти гомеостаза моторики резонно аффилиировать дефиницией 
«выносливость специальная». Следует отметить, что непрерыв-
но происходит процесс трансформации качественной стороны 
(грани) подготовленности и отдельных технических элементов 
игры, которые «работают». На фоне утомления эта совокуп-
ность должна предполагать конкретную унификацию. На наш 
взгляд, командно- и индивидуально-игровой вид деятельности 
резонно предпочтителен оперировать понятиями «моторная 
игровая выносливость» и «инженерно-игровая выносливость». 
Ситуация представляется проблемной, поскольку, с одной 
стороны, имеет место объёмный фон литературных данных  
о комплексной производительности различных аспектов атле-
тов-игровиков, с другой — не представлена сущность искомого 
образования или интегративного вектора «гармоничного соче-
тания физических качеств и специфических проявлений».

Изученность проблемы. Отражение положений 
направленности рубрики связано не столько с вопросом 
транскрипции прогресса спортивных игр; нет необходимо-
сти ретроспективно отмечать то, что они насыщены беско-
нечным многообразием и непрерывно развиваются. Вопрос 
контекста работы ассимилирован на уяснение сущности 
аутентичной трактовки дескрипторов моторных свойств и 
качеств искомых атлетов в теории физической культуры.

Наиболее весомым научным трудом, к которому обра-
щаются все исследователи проблемы, является неодно-
кратно переиздававшаяся монография М. А. Годика и 
А. П. Скородумовой [11], давшая импульс к предпосыл-
кам комплексного оценивания состояния атлетов. Автора-
ми также адаптированы особенности информативности и 
надёжности тестов, используемых тренерским штабом.

В наши дни учёные оперируют и дискуссируют гете-
рогенными трактовками проявлений физических качеств 
и навыков атлетов (И. Ю. Пугачёв [12—15]; Н. В. Мосто-
вая с соавторами [16]; Х. Ч. Нгуен и М. В. Жийяр [17]; 
И. Г. Шестаков [18]; О. Н. Иванов и Д. Г. Печенник [19]; 
А. М. Тхазеплов с соавторами [20]; С. С. Аганов с соавтора-
ми [21]; Е. М. Солодовник и А. Д. Курланский [22]). Боль-
шинство авторов предпочитают дифференциацию призна-
ков по В. И. Ляху [23], представленную на рис. 1.

Рис. 1. Дифференциация двигательных способностей 

В 1985 г. М. М. Богеном [24] разработана прогрессив-
ная концепция детализированного формирования процес-
са обучения двигательным действиям, предполагающая 
реализацию трёх последовательных этапов: начального 
разучивания; детализированного разучивания; закрепле-
ния и дальнейшего совершенствования. Это в полной мере 
относится к спортсменам-игровикам, двигательные навы-
ки которых разнообразны и предполагают «выносливость 
специальную», на сущность которой В. М. Зациорский [25] 
разделяет два взгляда толкования: суммарный кондици-
онный компонент, в сущности которого поддерживается 
требуемый кластер многокомпонентной дееспособности; 

результативность неординарной моторики в вариациях 
лимитированного ожидания.

Н. Г. Озолин [26] пояснил, что это качество не только 
«структура противодействия утомлению», но и предиктор 
целедостижения в фиксированном временном ресурсе среды.

В отношении определения содержания игровой вынос-
ливости спортсменов следует отметить, что Л. П. Матве-
ев [27] все конкретные виды выносливости, значимо раз-
нящиеся в том или ином отношении от общей аэробной 
выносливости, условно назвал «специфическими». К тако-
вым автор относит скоростную, силовую и координацион-
но-двигательную выносливость.
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А. М. Фокиным с соавторами [28] верифицирована важ-
ность реактивного мыслительного компонента деятель-
ности у спортсменов различных игровых специализаций. 
Отмечается, что понимание человеческих движений как 
«живых» даёт возможность для формирования иного, более 
продуктивного игрового мышления в спорте, задейство-
вавшего неиссякаемые «тайны» головного мозга, принци-
пы эвклидовой и неэвклидовой геометрии и другие ори-
гинальные возможности разума. Таким образом, игровое 
тактическое оперативное мышление или, точнее, — «игро-
вой интеллект», в сочетании с комплексным проявлением 
физических качеств, является предиктором результативно-
сти в рассматриваемых видах спорта.

Целесообразность тематики работы заключается в 
необходимости семантической реконструкции дефини-
ций понятийного аппарата, которые на сегодня в научной 
литературе представлены инакомыслием авторов и недо-
статочно унифицированы элементами содержания, в боль-
шей степени, в интеграционном аспекте; в дифференциро-
ванном контенте учёными приводятся несколько десятков 
компонентов без конкретного указания на рейтинг каждого 
из них в структуре соревновательной готовности атлетов.

Научная новизна. Впервые в теорию физической куль-
туры предлагается ввести в понятийный аппарат два новых 
термина: моторная игровая выносливость и инженерно- 
игровая выносливость. Разработано содержание входящих 
элементов в данные определения, предполагающие основ-
ные гибридные сочетания двигательных способностей и ког-
нитивно-антиципационных проявлений игрового мозгового 
реактивного мышления, отличного от непосредственного 
классического мышления, имевшего место в структуре пси-
хических познавательных процессов обычного человека.

Объект исследования: теория и практика физической 
культуры. Предмет исследования: теория и практика спор-
тивных игр.

Цель — теоретико-экспериментальное обоснование 
инновации модульного управления комплексным психофи-
зическим состоянием атлета-спортигровика путём ориента-
ции на универсально-интеграционный параметр контроля 
и проверка эффективности его учёта в системе спортивной 
подготовки выборочной дисциплины в педагогическом 
формирующем эксперименте.

Задачами исследования являлись: эпистемологический 
анализ развития теории и практики спортивных и подвиж-
ных игр; обоснование инновационных дефиниций-пре-
дикторов более успешных действий игроков, подлежа-
щих трансформации в модули педагогического контроля 
и валидного отбора участников процесса; проверка эффек-
тивности учёта параметров структуры разработанных 
дефиниций в педагогическом эксперименте.

Теоретическая значимость заключается в развитии науч-
ных взглядов о сущности и структуре двигательных кондиций 
спортсменов-игровиков во взаимосвязи с элементами содер-
жания интегративного их компонента, являющегося квинт- 
эссенцией предиктора «коэффициента полезных действий как 
отдельного атлета, так и коллектива команды в целом.

Практическая значимость. Разработаны специфиче-
ские для внедрения в практику подготовки спортсменов- 
игровиков критериальные модули-ориентиры, позволяю-
щие более точно определить «уровень полезных действий» 
как одного атлета, так и всей команды.

Гипотеза заключалась в предположении о том, что 
релевантное обоснование универсально-интегрированных 

средств системы объективного контроля, их структуры и 
содержания позволит выделить особые модули направлен-
ности, концентрированно сформулированные в унифици-
рованных инновационных спортигровых дефинициях.

Основная часть
Методология. Исследования опирались на теоре-

тическую базу теорий: основ спортивной тренировки 
(Л. П. Матвеев; А. А. Горелов; В. В. Миронов); спорта 
(Ю. В. Верхошанский; С. М. Ашкинази; Н. И. Пономарёв); 
тестов (Р. М. Кадыров; М. А. Годик, А. П. Скородумова); 
адаптации (Ф. З. Меерсон).

Основными методами исследования являлись: теорети-
ческий анализ и обобщение; логической обработки инфор-
мации; эпистемологический анализ; системный анализ; 
контент-анализ; моделирование и прогнозирование; квали-
метрия; педагогическое наблюдение; профессиографиче-
ский анализ; цифровая визуализация; хронометрирование, 
шагометрия; кибернетический анализ ритма сердца; биоме-
трия; статистический анализ.

Результаты. Важность мыслительного компонента дея-
тельности у спортсменов различных игровых специализа-
ций акцентированно отмечена рядом исследователей [11; 13]. 
Отмечается, что понимание человеческих движений как 
«живых» даёт возможность для формирования иного, более 
продуктивного игрового мышления в спорте, задействовавше-
го неиссякаемые «тайны» головного мозга, принципы эвкли-
довой и неэвклидовой геометрии и другие оригинальные воз-
можности разума. Таким образом, игровое тактическое опе-
ративное мышление или, точнее, — «игровой интеллект», 
является предиктором результативности в рассматриваемых 
видах спорта и инженерно-игровых флуктуаций реализации 
универсальных победных решений.

Понятия «моторная игровая» и «инженерно-игровая 
выносливость» являются своего рода «красной чертой», 
свидетельствующей и позволяющей моделировать и про-
гнозировать успешность деятельности занимающихся, 
а также отвечать на вопрос о текущем уровне «готовности» 
атлета-игровика к эффективной реализации комплексных 
тактико-технических действий на фоне прогрессирующе-
го утомления, но с сохранением надежности двигательного 
навыка при минимальном воздействии сознания в рекру-
тировании моторного акта. В то же время умственная воз-
будимость второй сигнальной системы должна достигать 
максимума продуктивной супер-работоспособности.

Интерпретация понятия специальной выносливости 
и её производной — игровой выносливости, в контексте 
исследования базируется на уяснении важности учёта,  
в первую очередь, — качественной компоненты в опре-
делении бинарной дееспособности искомой способности, 
во взаимосвязи с энергетическим/генетическим потенциа-
лом организма человека, особенностями избранного вида 
спорта. Труд изобилует широтой двигательных актов в 
отношении их моторной и кинезиологической структуры, 
продолжительности. Ускорения, торможения, паузы, сме-
на направления движения, прыжки, приёмы передачи мяча 
(шайбы), броски и удары, воспроизводимые в различных 
ситуациях и состояниях организма атлетов, существенно 
стимулируют требования к обмену веществ, базальному 
контенту, синтезу ферментов.

Нами уточнено, что футболист пробегает ≈ 8,9—
10,1 км за матч, который длится 90 мин чистого време-
ни; 6,61 км/ч — скорость быстрого шага. В волейболе,  
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и в хоккее, и в теннисе игроки должны иметь гораздо более 
большую выносливость, чем в футболе. У всех волей-
болистов очень хорошо развиты мышцы ног. Как пока-
зали наши наблюдения, бегают они немного, в среднем 
игрок пробегает ≈ 748,8 м за сеты (партии); совершает 
≈ 244,9 прыжков. Хоккеист пробегает на коньках за игру 
≈ 5,9—7,95 км. Баскетболист пробегает ≈ 3,97 км, при этом 
реализует > 148,8 спуртов, ≈ 4,92—19,95 м; 99 прыжков 
при активном противостоянии соперников. Хронометраж 
флуктуаций гандболистов позволил нам выявить среднее 
расстояние, реализуемое атлетом за игру (≈ 5,9—6,44 км). 
В среднем за игру теннисист пробегает ≈ 2,5—3,89 км. 
Показатель может достигать 4,43—4,93 км (если игра идёт 
до 7 очков: 6:4, 5:7, 7:6). Можно резюмировать, что специ-
альная выносливость игровая есть качество мультикомпо-
нентное, и его логично трактовать как «моторная игровая  
и инженерно-игровая выносливость».

Особым значимым кондиционным элементом и свое-
го рода индикатором тренированности, выявленным нами 
и отраженным в публикациях является «физиологическая 
и психофизиологическая стоимость выполненной физиче-
ской работы (нагрузки)» [29—32]. Специальная соревнова-
тельная игровая выносливость тестируется по продуктив-
ности и безупречности моторных действий в рамках состя-
заний или турниров.

На рис. 2 нами разработано содержание моторной игро-
вой выносливости.

Оперативно-реактивное игровое мышление — это 
интеллектуальный механизм структурирования тактиче-
ской ситуации, и её динамическое узнавание в условиях 
ограниченного лимита времени. Высшим проявлением дан-
ного компонента является антиципация, осуществляемая  
в режиме интуитивного действия; способность спортсме-
на действовать и принимать тот или иной предсказатель-
ный контент с определённым временно-пространственным 
упреждением в отношении ожидаемых будущих событий. 
Безусловно, немаловажное значение играет долговремен-
ная память, как установочная тренером концепция ведения 
поединка (например, в ходе предварительного медиаана-
лиза тактики игры команды противника). В интегративной 
совокупности проявления данных показателей отражается 
апофеоз консистенции «игрового интеллекта».

Общая выносливость — это способность индивида  
к продолжительному выполнению с существенной 
эффективностью работы умеренной интенсивности 
без снижения её энергетической ёмкости, преодолевая 
нарастающее утомление.

Скоростная выносливость — это способность поддер-
живать скоростные константы движений в зонах субмакси-
мальной и максимальной мощности игровых действий.

Силовая выносливость — это способность человека 
длительно преодолевать специфическое внешнее сопротив-
ление или противостоять ему за счёт мышечных сокраще-
ний, характерных для данного вида игрового спорта, а так-
же устойчивая способность к периодическим проявлениям 
взрывной силы в ходе соревнований.

Скоростно-силовая выносливость — способность атле-
та длительно проявлять скоростно-силовые качества при 
заданной мощности специфических нагрузок, характерных 
для данного вида игрового спорта.

Прыжковая выносливость — это способность чело-
века длительно осуществлять концентрированные раз-
нонаправленные прыжки, характерные для данного вида 

игрового спорта, без снижения надёжности биомехани-
ческих характеристик.

Координационно-двигательная выносливость — это 
способность атлета решать двигательные задачи с макси-
мальной точностью и соразмерностью, а также свойства 
мышц выполнять сложные технические действия без сни-
жения эффективности параметров нейро-моторного аппара-
та в избранной игре (полифункциональных манипуляций).

Пространственная координационно-двигательная вынос-
ливость — это способность как можно длительно выполнять 
моторные элементы с предельной точностью и соразмерно-
стью на фоне воздействия разнонаправленных ускорений  
и раздражения отолитового прибора вестибулярного аппарата.

На рис. 3 приводятся характеристики содержания инже-
нерно-игровой выносливости.

Рис. 2. Содержание моторной игровой выносливости

Рис. 3. Содержание инженерно-игровой выносливости

Как видно, в обеих дефинициях компоненты «оператив-
но-реактивного игрового мышления» и «пространственной 
координационно-двигательной выносливости» однотипны. 
Но во 2-й инновационный модуль термина добавлены нами 
три отличных компонента: «оперативно-реактивная вынос-
ливость игрового мышления на фоне воздействия когни-
тивного утомления», «координационно-силовая выносли-
вость при столкновении и противодействию противнику», 
«координационно-двигательная выносливость по управле-
нию техническими объектами на фоне утомления».

Разработанное содержание дефиниций моторной игро-
вой и инженерно-игровой выносливости отражает концеп-
туальный количественный набор показателей, в значитель-
ной степени насыщающий объём двигательных информа-
ционных элементов реализации кинестетических процессов 
и подвергающихся цифровой визуализации. Безусловно, 
данная структура может быть классифицирована, диффе-
ренцирована и дополнена другими элементами, например 
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локальная игровая выносливость мышц верхних или нижних 
конечностей; игровая выносливость при ведении поединка  
в той или иной зоне (подзоне) интенсивности нагрузки (ана- 
эробно-алактатной, анаэробно-гликолитической, смешанной 
аэробно-анаэробной и др.); игровая выносливость на фоне 
воздействия миокиназной реакции и т. п. Детализация вхо-
дящих в интегративную структуру моторной игровой вынос-
ливости элементов представляется нами в перспективных 
дальнейших научных исследованиях по верификации, уточ-
нению и конкретизации эмпирических данных в отношении 
более глубокого изучения механизмов резонансного перено-
са подготовленности (тренированности).

Сущность решения 3-й задачи работы заключалась  
в установлении тенденции эффективности ориентации 
целевой установки в системе спортивной подготовки игро-
виков на преимущественное формирование параметров 
разработанных нами интегративных дефиниций. В экс-
перименте был задействован баскетбольный клуб Супер-
лиги Чемпионата России «Тамбов». Алгоритм процедуры 
эксперимента заключался в следующей схеме: выявление 
валидных показателей внутренней организации структу-
ры искомых терминов путём изучения интеркорреляцион-
ной матрицы и медиаанализа 30 последних матчей луч-
ших клубов NBA c квалиметрической фиксацией наиболее 
«ходового» элемента, решающего ключевую роль в побе-
де → разработка ситуационных заданий для развития опе-
ративно-реактивного игрового мышления → группировка 
признаков в единый интегральный показатель полезности 
действий (далее — ИППД), фиксированный в условной 
9-балльной шкале, сформированной по показателю сред-
него квадратического отклонения (σ).

В эмпирических изысканиях были задействованы 
20 атлетов среднего возраста (23,1 ± 0,9) года. В двумерную 
биометрическую матрицу интеркорреляций Бравэ — Пирсо-
на (r) было заложено 20 параметров тестирования игроков. 
Линейное уравнение регрессии определялось по стандарт-
ной программе SPSS. Выявлена значимость взрывного пре-
одоления отрезка в 5 м (r = 0,952), а также техническая ком-
бинация «ударный дриблинговый прорыв» (коэффициент 
множественной корреляции R многомерной биометрии был 
эквивалентен 0,892 → линейное уравнение регрессии: Y = 22,
01 + 0,45Х8 ‒ 0,055Х2 ‒ 0,0023X5, где, Х2, X5, Х8 — порядковый 
номер расположения элементов, подвергнутых биометриче-
скому анализу). Доверительный интервал при 5 % уровне 
значимости в 5 м отрезке соответствовал ±8,1 × 2 = ±16,2 %. 
Среднестатистическая величина взрывной реализации 5 м 
равнялась (1,203 ± 0,041) с (вариативный ряд интервалов 
0,989 с ↔ 1,565 с). Частоты вариационного ряда Р взрывной 
секунды соответствовали:

Варианты xi 5 6 7 8 9
Число вариантов fi 2 3 4 4 7

Для тренировки действий «ударным дриблинговым 
прорывом» нами смоделировано разработана «Штурмо-
вая полоса препятствий»: взрывная реализация 30 м отрез-
ка через выталкивающее прохождение 12 висящих блоков  
из шести непредсказуемо качающихся автопокрышек. Диа-
пазон бинарного норматива выполнения теста составлял 
15—28 с. Результат соотносился к «коэффициенту рейтин-
га игрока». Ситуационные задания для развития оператив-
но-реактивного игрового мышления разрабатывались нами 
по методике Л. В. Рудневой и Е. Ю. Малаховой [33] со сле-

дующими дополнениями: для контроля и развития антици-
пации испытуемым давалось 10 мин на просмотр трансли-
рующего матча любых команд в режиме online; далее участ-
никам эксперимента предлагалось исходя из вынесенных 
впечатлений определить, какая из команд победит и какой 
атлет каждой из команд будет зафиксирован как «самый 
полезный игрок». По ответам составлялась ранговая таблица 
матрицы результатов, которая переводилась в дискретную 
9-балльную шкалу.

Таким образом, суммированием результатов теста по 
взрывному пробеганию 5-метрового отрезка; теста «Штур-
мовая полоса препятствий» и комплексного теста оценки 
«игрового мышления» каждому атлету определялся инте-
гральный показатель ИППД (в условной 9-балльной шкале), 
что служило дифференциацией баскетболистов на экспери-
ментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы по 10 чел.  
в каждой. Процесс тренировочных заданий для ЭГ дополни-
тельно был усилен прогрессивной методикой планирования 
акцентов распределения многолетней спортивной трени-
ровки в возможные периоды реализации по инновационной 
модели (рис. 4), разработанной нами методикой реактивных 
игровых действий по внезапным командам (апробирован-
ная нами ранее на профессиональных бойцах ММА [34]), 
а также реализацией трижды в неделю заданий теста воз-
растающей матрицы Равена.

Рис. 4. Технология построения многолетней тренировки  
по модели А. П. Бондарчука [35]

Для выявления искомой тенденции эффективности ори-
ентации целевой установки в системе спортивной подготов-
ки игровиков на преимущественное формирование параме-
тров разработанных нами интегративных дефиниций нами 
через 6 месяцев сопоставились значения ИППД в группах. 
Практическое вычисление среднего квадратического откло-
нения для двух групп испытуемых, проверявшихся по вели-
чине ИППД, показано в таблице (результаты представлены 
в абсолютных значениях по суммированию семи параметров 
рейтинга). Из таблицы видно, что одни только средние и 
лимиты не дали полной искомой гипотезой характеристики 
показанных результатов.

Среднее квадратическое отклонение ЭГ лучше отража-
ет величину разнообразия значений изучаемого признака. 
Чем меньше сигма, тем более однороден изучаемый матери-
ал. Для педагогической оценки данное обстоятельство име-
ет большое значение, т. к. позволяет с большей точностью 
судить по средним величинам о результатах подготовки  
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изучаемой группы. Но значение критерия Стьюдента в этом 
случае равно нулю, поскольку средние арифметические ( x ) 
в группах имеют одну величину, равную 40 усл. ед. Данные 
свидетельствуют о том, что баскетболисты КГ также актив-
но работали над собой: они уступили только лишь по пока-
зателям «стабильность и надежность» в связи с большим 

разбросом (колеблемостью) рейтинговых значений. Да и 
первоначальное деление на составы группы, особенно меж-
ду диапазоном «8—16 участник процесса» разнилось лишь 
незначительной величиной в 0,1 усл. ед. В этом случае мы 
разделили ЭГ и КГ ещё на 50 % участников процесса, полу-
чив ЭГ1; ЭГ2; КГ1; КГ2.

Результаты сопоставления значений ИППД в группах

ЭГ КГ

xi xi  – x (xi – x )2 xi xi – x (xi – x )2

50 +10 100 50 +10 100
43 +3 9 49 +9 81
41 +1 1 46 +6 36
40 0 0 44 +4 16
40 0 0 41 +1 1
40 0 0 39 ‒1 1
40 0 0 36 ‒4 16
28 ‒2 4 34 ‒6 36
28 ‒2 4 31 ‒9 81
30 ‒10 100 30 ‒10

∑ = 400ix ∑ =− 0)( xxi ∑ − 2)( xxi  = 218 ∑ = 400ix ∑ =− 0)( xxi ∑ − 2)( xxi  = 468

n = 10      x = 400:10 = 40 усл. ед.
lim = 30 + 50
 

м92,422,24
110

218
==

−
=σ

n = 10      x  = 400:10 = 40 усл. ед.
lim = 30 + 50
 

м21,752
110

468
==

−
=σ

Значение критерия Стьюдента определили по раз-
нице величины ИППД между ЭГ1 и КГ2. ИППД ЭГ1 = 
= 56,2 ± 0,21 усл. ед. ИППД КГ2 = 55,2 ± 0,36 усл. ед. 
Рассчитанный критерий Стьюдента соответствовал 95 % 
величине безошибочного прогноза (t = 2,3; p < 0,05). Сле-
довательно, основная гипотеза исследования получила 
эмпирическое подтверждение.

Выводы
Эпистемологический анализ развития теории и прак-

тики спортивных и подвижных игр позволяет заключить, 
что данный кластер самый масштабный в мире. Понятие 
«игра» выходит за рамки представлений лишь о спортив-
ных играх как вида спорта. Игра в широком толковании 
присутствует в любой деятельности человека, начиная  
с детского возраста. Если в любом виде спорта (плавании, 
рукопашном бою, кикбоксинге и т. д.) имеет место «так-
тика ведения соревновательной борьбы», то, значит, есть и 
«игра», поскольку «тактика» — это «умелое игровое варьи-
рование правилами соревнований»; ролевые игры зани-
мают широкую позицию при подготовке студентов вузов 
любых направлений. Моторная игровая и инженерно-игро-
вая выносливость есть производный феномен от специаль-
ной выносливости в купе с реактивным комбинационным 
мышлением, предвосхищением событий или предиктором 
вероятностных действий. Под инновационной дефиници-
ей толкуется способность эффективно длительно выпол-
нять специальные ситуационные двигательные действия 
на протяженности матча (периода) на фоне воздействия 
психогенного и эмоциогенного сбивающих факторов и без 
снижения их результативности, преодолевая развивающе-
еся утомление. Её структуру модульно дифференцируют: 
реактивное игровое мышление; общая, скоростная, сило-

вая, скоростно-силовая, прыжковая, координационно-дви-
гательная, пространственная координационно-двигатель-
ная дескрипторы выносливости.

Поскольку игровая и инженерно-игровая выносливость 
человека связана с упреждающей реакцией на вероятност-
ные прогнозируемые действия соперников, перемещение 
мяча и другой комбинаторики с последующей коррекцией 
движений с учётом реальных ситуаций, поиск путей взаи-
мосвязи когнитивных задатков и интуиции человека в про-
цессе онтогенеза игрового мышления и антиципации явля-
ется перспективным направлением научных исследований 
в теории и методике спортивной тренировки.

Заключение
Спортивные и подвижные игры в педагогике физиче-

ского воспитания по количественному показателю видов 
спорта и контингенту участников занимают самую мас-
штабную позицию в мире. Это подчёркивает важность и 
усиливает актуальность необходимости упорядочивания 
терминов «понятийного аппарата» в кластере игровой 
спортивной деятельности, приведения к «единому знамена-
телю» взглядов широкого круга специалистов как на диф-
ференцированную, так и на интегративную структуру дви-
гательных способностей, параметров, кондиций и свойств 
искомых спортсменов. Педагогический формирующий 
эксперимент, реализованный в естественных условиях на 
базе баскетбольного клуба Суперлиги «Тамбов» с исполь-
зованием методики «ситуационных заданий», установил 
достоверную прогрессивную тенденцию (t = 2,3; p < 0,05) 
модульной ориентации на актуально-акцентированные раз-
работанные понятия в системе контроля. При этом коман-
да в Суперлиге на сегодняшний день занимает 2-е место  
в рейтинге турнирной таблицы чемпионата России.
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Аннотация. В статье дается описание социокультурной 
модели освоения IT-технологий людьми старшего возрас-
та в совершенствовании социокультурного взаимодействия 
и представлен подход, который нацелен помочь старшему 
поколению овладеть digital-навыками, что позволит усилить 
их социокультурные связи. Данная модель предполагает созда-
ние условий, позволяющих людям старшего возраста вклю-
читься в процесс освоения IT-технологий, получить новые 
для них знания и взаимодействовать с разными возрастными 
группами через разнообразные социокультурные практики.

В исследовании делается вывод, что продуктивное вза-
имодействие между всеми участниками досуговых online- 
занятий устанавливается через пошаговую реализацию запла-
нированных технологических результатов в рамках освоения 
IT-технологий слушателей «Серебряного университета».

По мнению автора, основным условием реализации 
модели освоения IT-технологий людьми старшего возраста 
в совершенствовании социокультурного взаимодействия 
является обогащение виртуальной технологической среды 
теоретическими и практическими материалами, а также 
постоянное пополнение «полезных» ссылок по программе. 

По итогам пройденной программы слушатель получает 
не только знания и навыки, указанные в ней, но и расши-
ряет свой digital-кругозор за счет создания тематической 
информационной экосреды.

Нельзя не отметить тот факт, что использование 
IT-технологий положительно влияет на социокультурное 
взаимодействие пожилых людей. Они становятся более 
активными участниками коммуникации, имеют доступ  
к новым источникам информации и демонстрации своих 
творческих продуктов, что способствует развитию их соци-
альной сети общения и поддержанию устойчивых связей.

Разработанная социокультурная модель освоения 
IT-технологий людьми старшего возраста позволяет 
совершенствовать социокультурное взаимодействие и 
повышать качество жизни пожилых людей.
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Abstract. The article is devoted to the description of the 
socio-cultural model of mastering IT technologies by older 
people in improving socio-cultural interaction and presents an 
approach that aims to help the older generation master digi-
tal skills, which will help strengthen their socio-cultural ties. 
This model assumes the creation of conditions that allow older 
people to get involved in the process of mastering IT technolo-
gies, gain new knowledge and interact with different age groups 
through a variety of socio-cultural practices.

The study concludes that productive interaction between all 
participants of leisure online classes is established through the 
step-by-step implementation of planned technological results 
within the framework of mastering IT technologies by students 
of the “Silver University”.

According to the author, the main condition for the 
implementation of the model of mastering IT technologies by 
older people in improving socio-cultural interaction is the 
enrichment of the virtual technological environment with 
theoretical and practical materials, as well as the constant 
replenishment of “useful” links on the program. According 
to the results of the completed program, the listener receives 
not only the knowledge and skills specified in it, but also 
expands their digital horizons by creating a thematic infor-
mation eco-environment.

It should be noted that the use of IT technologies has a pos-
itive effect on the socio-cultural interaction of older people. 
They become more active participants in communication; have 
access to new sources of information and demonstrations of their  
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creative products, which contributes to the development of their 
social network of communication and maintaining stable ties.

The developed socio-cultural model of mastering IT tech-
nologies by older people makes it possible to improve socio-cul-
tural interaction and the quality of life of older people.

Keywords: socio-cultural model, IT technologies, geronto-
logical education, continuing education, leisure online class-
es, IT competences, design of continuing education, socio- 
cultural interaction, generation gap, systematic interaction, 
older age
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Введение
Рост населения пенсионного возраста растет во всем 

мире. Безусловно, для комфортной коммуникации им 
необходимо обладать специфическими навыками в сфе-
ре IT, что помогает не только сохранить социальные свя-
зи, но и продолжать развивать свой творческий потенциал.  
Это определяет актуальность данного исследования.

Целесообразность нашего исследования состоит в том, 
что в основном люди старшего возраста не владеют специ-
альными навыками digital-среды, что не позволяет расши-
рить возможности социокультурного общения. В связи  
с этим стоит указать на теоретическую значимость наше-
го исследования, реализующуюся в понимании процесса 
повышения уровня социокультурного взаимодействия при 
освоении IT-технологий людьми старшего возраста. Прак-
тическая значимость исследования обусловлена повыше-
нием у пенсионеров уровня интереса к IT-технологиям для 
поддержания коммуникации и возможности расширения 
инструментария для самовыражения, а также дополнением 
теоретико-методических материалов. Кроме того, новизна 
нашего исследование состоит в том, что теоретически обо-
снована и практически апробирована авторская методика 
обучения IT-технологиям людей старшего возраста в совер-
шенствовании социокультурного взаимодействия.

Объект данного исследования: социокультурная модель 
освоения IT-технологий людьми старшего возраста.

Статья посвящена обзору и решению цели исследова-
ния: созданию социокультурной модели освоения IT-техно-
логий людьми старшего возраста, способствующей совер-
шенствованию социокультурного взаимодействия. На пути 
к достижению обозначенной цели были сформулированы 
и решены следующие задачи: исследование теоретиче-
ских аспектов совершенствования социокультурного вза-
имодействия людей старшего возраста с помощью освое-
ния IT-технологий, анализ специфических образователь-
ных потребностей людей старшего возраста при обучении 
IT-технологиям, формирование социокультурной модели 
освоения IT-технологий людьми старшего возраста в совер-
шенствовании социокультурного взаимодействия.

Данная проблематика рассматривается в работах 
Л. А. Буровкиной, Е. В. Грохотовой, И. Ю. Завьяловой, 
Е. А. Ермаковой, И. В. Уткиной, А. А. Белякова, К. О. Ярос-
лавцевой [1—9]. Авторы сходятся во мнении, что теорети-
ческий аспект данной проблематики рассмотрен недоста-
точно и требует детального изучения.

Основная часть
Методология. В исследовании применяются различные 

методы для достижения целей и получения результатов: 
теоретический междисциплинарный анализ и синтез, срав-
нение, обобщение, абстрагирование, индукция и дедукция, 
статистические методы исследования.

Процессом старения занимается наука геронтология, 
изучающая биологические, психологические и социаль-

ные аспекты старения человека. Специалисты, работающие  
с людьми старшего возраста, подчеркивают важность все-
стороннего подхода к этому периоду, включая связь меж-
ду физиологическим и психологическим благополучием 
пожилых людей и их участием в программе непрерывного 
образования. Т. В. Сохраняева характеризует геронтообра-
зование как активно развивающуюся сферу образователь-
ной практики, важную для общества в целом [10]. В прак-
тической социокультурной деятельности приоритетным 
становится комплексное рассмотрение данного явления.

Еще австрийский психотерапевт и философ В. Франкл 
поднял вопрос о важности нахождения смысла жизни 
для людей любого возраста, включая пенсионеров. Аме-
риканский психолог и психиатр Э. Эриксон изучал раз-
витие личности на протяжении всей жизни человека и 
подчеркивал, что люди старшего возраста также имеют 
возможность продолжать развиваться и достигать новых 
целей. Также в США психологом Л. Терманом было 
доказано, что мотивация и возможность продолжения 
образования у пенсионеров остается на высоком уровне 
мотивации, а индийский автор А. Госвами своими иссле-
дованиями показал, что возраст не является препятстви-
ем для роста саморазвития и расширения социокультур-
ных связей.

Проблемой совершенствования социокультурных свя-
зей людей старшего возраста занимались Е. И. Холосто-
ва [11], Т. Г. Киселева и Ю. Д. Красильников [12]. Авто-
ры, например Т. М. Кононыгина [13] и Г. Г. Сорокин [14], 
высоко оценивают значение непрерывного образования 
для поддержания социокультурных связей.

Очевидно, что возрастает запрос на обучение людей 
старшего возраста сложным IT-процессам, что нацелено 
помочь расширению их социокультурных связей и продол-
жению развития творческого потенциала.

Результаты исследования. В нашем исследовании 
описана социокультурная модель освоения IT-техно-
логий людьми старшего возраста в совершенствовании 
социокультурного взаимодействия, представляющая 
собой подход, который нацелен помочь старшему поко-
лению овладеть digital навыками, что поможет усилить 
их социокультурные связи. Данная модель предполагает 
создание условий, позволяющих людям старшего возрас-
та включиться в процесс освоения IT-технологий, полу-
чить новые для них знания и взаимодействовать с разны-
ми возрастными группами через разнообразные социо-
культурные практики.

Цель модели — создание условий, способствующих 
освоению IT-технологий и развитию творчества в процессе 
социокультурного взаимодействия. Данная цель конкрети-
зируется системой задач:

– формирование у пожилых людей специфических 
IT-компетентностей;

– преодоление социокультурного межпоколенческого 
разрыва;
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– проектирование и реализация процесса обучения в 
«Серебряном университете» людей старшего возраста по 
освоению IT-технологий и развитию творчества.

Социокультурная модель освоения IT-технологий и раз-
вития творчества в процессе социокультурного взаимодей-
ствия основана на положениях системно-деятельностно-
го, социокультурного, личностно-деятельного и техноло-
гического подходов.

Системно-деятельностный подход (Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, Б. Ф. Ломов, Л. Г. Петерсон 
и др.) предполагает, что при его реализации будут учтены 
физиологические, возрастные и психологические особен-
ности, а также ценностные ориентиры участников взаимо-
действия, использование современных форм, методов ком-
муникации в процессе освоения IT-технологий и развития 
творчества. Для нашей модели данный подход интересен 
тем, что направлен пробудить в человеке интерес к пред-
мету и самому процессу освоения, что в последующем дает 
толчок к самообразованию в digital-среде.

Социокультурный подход (Н. И. Лапин, И. А. Левиц-
кая и др.) включает в себя научные идеи и положения о 
понимании общества в единстве с культурой, вне которого 
не может существовать личность. Одним из инструментов 
реализации данного подхода является дистанционное обу-
чение, в т. ч. и в рамках освоения IT-технологий.

Приобщение слушателей к социокультурной активно-
сти неотделимо от знаний концептуальных идей о лично-
сти. В этом помогает личностно-деятельностный подход, 
которой также формирует нашу модель. При построении 
положений о личности и ее активном участии в социо-
культурном поле принимаем во внимание утверждение 
философов и психологов (А. Г. и Г. А. Асмоловых [15], 
В. Д. Шадрикова [16]), где гарантом беспрерывного разви-
тия личности является универсальная система микрофакто-
ров (семья, «горячий» круг общения, специализированные 
учреждения и пр.), которые в совокупности с пережитым 
опытом формируют личность слушателя.

Технологический подход в рамках нашей модели под-
разумевает точное инструментальное управление процес-
сом освоения IT-технологий, что гарантирует достижение 
поставленной цели (В. М. Монахов и Е. В. Бахусова [17]).

Согласно Постановлению Правительства г. Москвы от 
26 апреля 2019 г. № 436-ПП «О реализации программы 
профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования граждан в возрасте 50 лет и стар-

ше в городе Москве до 2024 года» (в редакции от 24 дека-
бря 2019 г. № 1823-ПП) любой гражданин данной катего-
рии может записаться на различные программы, в т. ч. и 
в сфере IT-творчества. В данном случае потенциальному 
слушателю должна быть донесена информация сотрудни-
ками «Серебряного университета» о классификации курсов 
по степени сложности, где освоение IT-технологий возмож-
но после прохождения базовых модулей («компьютерная 
грамотность», «первоначальное пользование смартфоном/
планшетом» и др.), т. к. является операционно невыполни-
мым без элементарных навыков работы с гаджетами.

При конструировании практико-ориентированной моде-
ли нашего исследования определены основные принципы:

– принцип индивидуальности и самоактуализации: при-
знание личности участника взаимодействия в группе, где 
приобретенный опыт каждого слушателя становится уни-
кальным и рассматривается в рамках практического приме-
нения в новых информационных технологиях, а также фор-
мирование у него новых навыков, что приводит к развитию 
творческого потенциала с помощью IT-технологий;

– принцип динамичности и доброжелательного отно-
шения: наличие у спикера личностных качеств, таких как 
внимание к техническим деталям, чуткость, стрессоустой-
чивость, доброта и др.;

– принцип адаптации к быстроменяющимся digital- 
пространству: преодоление психологической тревож-
ности и неуверенности при работе с технологическими 
инструментами;

– принцип постоянной обратной связи: участники ана-
лизируют степень освоения материала, делают запрос  
на рассмотрение различных IT-технологий; со стороны спи-
кера данный принцип рассматривается в рамках публично-
го просмотра выполненных творческий заданий и предпо-
лагает тактичный разбор каждого из них;

– принцип непрерывности освоения IT-технологий: спи-
кер показывает инструменты для самостоятельного изуче-
ния материала после завершения программы (специализи-
рованые сайты, блоги, аккаунты в социальных сетях и др.).

В качестве содержательного компонента модели орга-
низации процесса освоения IT-технологий людьми старше-
го возраста в совершенствовании социокультурного взаи-
модействия выступает реализация авторской программы 
досуговых online-занятий «Онлайн графические редакто-
ры — точка роста компьютерной графики», предусмотрен-
ные ею этапы представлены в табл. 1.

Таблица 1
Этапы реализации авторской программы досуговых online-занятий «Онлайн графические редакторы —  

точка роста компьютерной графики»

Этап Описание
1. Анализ подготовки группы При записи на программу потенциальный слушатель проходит online-тест на уровень 

владения ПК и смартфоном, исходя из этого формируется группа, где возможно уменьшить 
количество упражнений за счет дополнительного повторения материала. При такой 
записи возможно субъективное суждение о своих технологических навыках как в сторону 
уменьшения, так и увеличения. Для этого на вводном вебинаре по программе спикер 
анализирует навыки аудитории пользованием гаджетами путем выполнения несложных 
технических действий, например: поставить смартфон в режим многозадачности, свернуть 
окно браузера, переключиться между вкладками и пр. После данных манипуляций 
спикер представляет общую картину готовности группы к освоению программы и вносит 
соответствующие корректировки

2. Запросы слушателей На вводном занятии спикер узнаёт IT-запросы слушателей и может вносить некоторые коррективы 
в программу. Например, группа хотела бы уделить больше внимания растровой графике, 
или обработке фотографий, или созданию анимации. Такие тематические запросы несложно 
встраиваются в программу, т. к. она пластична и вариативна
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Окончание табл. 1

Этап Описание
3. Вводная установка Спикер на вводном занятии четко проговаривает все технические моменты и необходимые 

системные требования, а также точки входа в облачное хранилище материалов по программе и др. 
При необходимости спикер повторяет процесс (транслируя его на экране) входа во все необходимые 
ресурсы по программе. Здесь же проговариваются этические рамки общения в рамках курса

4. Тематическое сообщество в 
популярных мессенджерах

Спикер создает чат в одном из популярных мессенджеров, где в закрепленном сообщение есть вся 
важная информация и ссылки по курсу, а также анонс занятий с приложением видеоматериалов, 
ссылок на скачивание приложений и теоретического материала по теме. Также спикер мотивирует 
одного из слушателей создать чат для выставления работ участников и приглашения туда всех 
слушателей. Это способствует процессу самоорганизации, а также оставляет основной чат от 
спикера только для уникальной информации. Обсуждения и переписки не в рамках программы 
происходят в чате, созданном слушателями

5. Проектированное 
взаимодействие спикера  
и слушателей

Спикер презентует все возможные варианты взаимодействия (вебинар, тематический мессенджер, 
возможность индивидуальной переписки касательно программы при затруднении какого-либо 
технологического процесса, без трансляции данного вопроса всей группе, если слушателю 
некомфортно в данной ситуации), а также форматы обратной связи по заданиям программы 
и выполненных работ, где еще раз призывает к этическому и толерантному отношению всех 
участников программы

6. Активная совместная 
работа спикера и слушателей

Пошаговое выполнение запланированных программных действий (знакомство с приложениями, 
интерфейсом, инструментарием программных обеспечений и пр.), при этом спикер предлагает 
темы, медиафайлы, полезные ссылки, которые имеют интересное контентное решение и вызывают 
к дискуссии на вебинаре или в тематическом чате, тем самым усиливая мотивацию к освоению 
программы за таймингом вебинара

7. Самостоятельная работа Участник имеет доступ к видеоскринам упражнений по курсу, по сути, он может просмотреть 
и выполнить ход выполнения заранее, а на вебинаре задать специфические вопросы. Такая 
подготовка помогает развивать чувство уверенности перед digital-средой

8. Рефлексия Определение и оценка качества коллективной работы

Можно сделать вывод, что продуктивное взаимодей-
ствие между всеми участниками досуговых online-занятий 
устанавливается через пошаговую реализацию запланиро-
ванных технологических результатов в рамках освоения 
IT-технологий слушателей «Серебряного университета».

При разработке содержательного компонента модели 
определены следующие формы работы в рамках досуго-
вых online-занятий: презентация теоретического матери-
ала; выработка «насмотренности» через показ интерес-
ных медиарешений в рамках программы (видео, макет-
ные дизайны, блоги, YouTube-каналы, социальные сети, 
например Pinterest, и др.); демонстрация технологических 
действий спикеров в рамках упражнения по теме, с после-
дующим повторением всего алгоритма совместно со слу-
шателями (при запросе алгоритм повторяется несколь-
ко раз); поиск слушателями дизайнерских макетов в сети 
«Интернет», совместное обсуждение результатов поиска 
и воспроизведения некоторых из них в специализирован-
ных программах и приложениях; выставка выполненных 
упражнений в социальных сетях и групповой просмотр  
(с последующей обратной связью от спикера); самостоя-
тельное проведение вебинаров по желанию слушателей.

Организационно-технологический компонент модели 
образует условия для эффективного освоения программы: 
создание доброжелательной и толерантной online-среды, 
техническое сопровождение сотрудниками «Серебряного 
университета», создание тематического информационного 
пространства.

Продуктивная совместная деятельность всех участни-
ков досуговых online-занятий предусматривает использова-
ние в работе спикера консультативных методов взаимодей-
ствия и дискуссии. Соответственно, активная творческая 
деятельность слушателей реализуется на основе дифферен-
цированного подхода, который включает в себя:

– сочетание индивидуальной работы с коллективной, 
где индивидуальный компонент остается в рамках темати-

ческого чата; работа со всеми участниками в целях инфор-
мирования (реализуется перед каждым вебинаром в форма-
те информационного письма, в котором содержится описа-
ние темы, ссылки на скачивания программных обеспечений, 
приложений или специализированные ресурсы, видеоин-
струкции или презентационный материал алгоритма выпол-
нения упражнений);

– учет технического обеспечения со стороны слуша-
телей, где спикер показывает различные инструменты 
для операционной системы, которые призваны привести 
различные гаджеты к единому знаменателю (например, 
некоторые инструменты на тематических интернет ресур-
сах по-разному работают в зависимости от операционной 
системы — IOS, Windows 7 и выше); задача спикера — 
предложить слушателям для работы те приложения, кото-
рые дублируются в App Store и Google Play;

– взаимосвязанное применение форм, методов и средств 
взаимодействия (анкетирование, наблюдение, беседы и реко-
мендации, советы, консультации и пр.);

– системность в процессе взаимодействия.
Далее представим дифференцированную работу спи-

кера со слушателями досуговых online-занятий «Онлайн 
графические редакторы — точка роста компьютерной гра-
фики» согласно критериям оценки приобретенных навы-
ков IT-технологий у людей старшего возраста (табл. 2).

Основным условием реализации социокультурной 
модели освоения IT-технологий и развития творчества 
в процессе социокультурного взаимодействия являет-
ся обогащение виртуальной технологической среды 
теоретическими и практическими материалами, а так-
же постоянное пополнение «полезных» ссылок по про-
грамме. По итогам пройденной программы слушатель 
получает не только знания и навыки, указанные в ней, 
но и расширяет свой digital-кругозор за счет создания 
тематической информационной экосистемы, в которую 
входят веб-ресурсы, online-инструменты, программные 
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обеспечения, приложения, блоги, социальные сети, вир-
туальные экскурсии, YouTube-каналы, облачное храни-
лище с тематической информацией и всевозможными 
инструкциями.

Показателем развития творческого потенциала у людей 
старшего возраста средствами IT-технологий мы считаем 
критериальную характеристику творческой самореализа-
ции личности по критериям, указанным в табл. 3.

Таблица 2
Критерии оценки приобретенных навыков IT-технологий у людей старшего возраста

Параметр оценки Индивидуальная работа Групповая работа
Уровень приобретения 
навыков работы  
с IT-инструментарием

Индивидуальные консультации в тематических 
чатах, с алгоритмом действий для выполнения 
упражнения, вызывающего затруднения

Групповые консультации по средствам 
тематических чатов, с алгоритмом действий 
для выполнения упражнения, вызывающего 
затруднения, а также общая рассылка  
с уточняющими по теме вопросами

Качество и сложность 
технического исполнения 
работы

Помощь в решении индивидуальных 
затруднений в рамках предложения 
программного обеспечения, тематических 
сайтов и приложений; индивидуальная обратная 
связь о выполненном упражнении

Общая рассылка с подходящими IT-инструментами 
для решения потоковой задачи; информирование об 
изменениях и новейших разработках в программном 
обеспечении, приложениях и специализированных 
сайтах, используемых в программе; показ точек 
входа для самостоятельного освоения материала по 
программе и поиска новой информации и продуктов 
в данной тематике

Новизна, оригинальность 
работы

Индивидуальное обсуждение работ за рамками 
предложенных заданий (видеоэкскурсия, 
тематическая презентация и пр.)

Развитие «насмотренности» путем вовлечения в 
тематические блоги, YouTube-каналы, социальные 
сети и пр.; обсуждение видео-/фотоматериалов, 
а также контентно-эстетичных блогов; 
демонстрация инструментов для посещения online-
экскурсий учреждений художественно-культурной 
направленности

Таблица 3
Критерии показателей развития творческого потенциала у людей старшего возраста средствами IT-технологий
Компоненты творческой деятельности Критерии

Положительная мотивация  
к творческой деятельности

Осознанность цели деятельности и растущий интерес в процессе освоения 
программы к изучаемым темам; познавательные потребности и стремление к 
самосовершенствованию за счет самостоятельного поиска новых для себя IT-решений

Самоорганизация в творческой 
деятельности

Адекватное отношение к обратной связи и способность к рефлексии и, при 
необходимости, коррекции и улучшению уже выполненных творческих работ

Использование творческих способностей 
при освоении некоторых IT-технологий

Критичность ума, генерирование идей, перенос ранее усвоенных технологических 
методов на новую деятельность, поиск альтернативы в решении IT-задач, 
комбинирование и преобразование известных средств для создания нового продукта

Оценочно-результативный компонент модели пред-
ставлен социокультурным мониторингом, который опреде-
ляет оценку итоговых, промежуточных результатов и дина-
мику социокультурных связей людей старшего возраста 
средствами IT-технологий.

В нашем исследовании социокультурный мониторинг 
имеет следующее построение:

• Установочный этап: определение критериев, показа-
телей и уровней оценки, диагностического инструментария 
исследования совершенствования социокультурного взаи-
модействия людей старшего возраста в процессе обучения 
IT-технологиям.

• Процессуальный этап: выявление начального уровня 
и динамики развития социокультурных связей людей стар-
шего возраста средствами IT-технологий.

• Обобщающий этап: анализ динамики развития соци-
окультурных связей людей старшего возраста средства-
ми IT-технологий, подведение итогов: анализ активности 
в социальных сетях и программных чатах, удовлетворен-
ности созданным технологическим продуктом, а также 
потребности в его выкладке в сеть «Интернет».

По нашему мнению, социокультурный мониторинг 
дает представление об уровне социокультурных связей 

людей старшего возраста средствами IT-технологий с уче-
том реальных технологических достижений, особенностей 
организации сообществ по интересам и активности в соци-
альных сетях.

Исходя из этого, можно сделать выводы, что оценка 
совершенствования социокультурных связей людей стар-
шего возраста с помощью обучения IT-технологиям может 
основываться на следующих критериях:

1. Уровень умения пользоваться IT-технологиями: оцени-
вается уровень освоения конкретных специфических навыков, 
требующихся от слушателя в рамках курса (специализирован-
ное программное обеспечение, тематические интернет-ресур-
сы, приложения и профильные социальные сети).

2. Активность и частота использования IT-техноло-
гий: насколько часто и активно человек старшего возраста 
использует IT-технологии для установления и поддержания 
социокультурных связей (например, постинг результатов 
своей работы в тематические паблики).

3. Расширение социального круга: успешное исполь-
зование IT-технологий позволило человеку старшего воз-
раста установить новые социокультурные связи, расши-
рить круг общения и найти новые интересы и общие точки 
соприкосновения с другими людьми.
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4. Улучшение качества коммуникации: как именно 
IT-технологии помогли улучшить качество коммуникации 
человека старшего возраста с другими людьми, включая воз-
можность самому создавать видеоконференции для образо-
вательных и презентационных целей, постинг итогов свое-
го digital-труда в социальные сети, участие в онлайн-дис-
куссиях и подписка на тематические сообщества.

5. Увеличение IT-самостоятельности: может ли участ-
ник найти решение для выполнения новой для него digital-за-
дачи (например, повторить понравившийся пин в социаль-
ной сети Pinterest).

6. Повышение уровня образования и культурного разви-
тия: анализируется, насколько IT-технологии способству-
ют обучению и развитию человека старшего возраста, пре-
доставляя доступ к онлайн-курсам, электронным книгам, 
музыке, фильмам и другим культурным ресурсам.

7. Повышение качества жизни: помогают ли IT-техноло-
гии повысить уровень социокультурного взаимодействия.

Все вышесказанное визуализируется в социокультур-
ной модели освоения IT-технологий людьми старшего воз-
раста в совершенствовании социокультурного взаимодей-
ствия (см. рис.).

Рис. Социокультурная модель освоения IT-технологий людьми старшего возраста в совершенствовании  
социокультурного взаимодействия
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Заключение
В результате построения социокультурной модели осво-

ения IT-технологий людьми старшего возраста, способству-
ющих совершенствованию социокультурного взаимодей-
ствия, можно сделать следующие выводы: люди старшего 
возраста проявляют интерес к сложным digital-процессам,  
у них сформирован устойчивый запрос на усложнение рабо-
ты со своими гаджетами, что ведет к конкурентному преиму-
ществу в рамках коммуникации со своей возрастной рамкой. 
При освоении IT-технологий пенсионерами требуется спец-
ифический подход и уникальная педагогическая методика, 
а также создание дружественной и благоприятной среды, где 
они могут чувствовать себя комфортно и безопасно, что спо-
собствует развитию творческого потенциала.

Нельзя не отметить тот факт, что использование IT-тех-
нологий положительно влияет на социокультурное взаи-

модействие пожилых людей. Они начинают более актив-
но участвовать в коммуникациях, имеют доступ к новым 
источникам информации и демонстрации своих творческих 
продуктов, что способствует развитию их социальной сети 
общения и поддержанию устойчивых связей.

Таким образом, разработанная социокультурная модель 
освоения IT-технологий людьми старшего возраста позво-
ляет совершенствовать социокультурное взаимодействие 
и повышать качество жизни пожилых людей. Это пред-
ставляет значимый вклад в развитие и прогресс общества, 
учитывая повышение средней продолжительности жизни 
и рост численности пожилого населения. Продолжение 
изучения этой темы и создание специальных программ и 
инноваций будут способствовать дальнейшему улучшению 
жизни и интеграции пожилых людей в современное инфор-
мационное общество.
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦОВ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ДИСТАНЦИИ 100 М

5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. В статье рассмотрены современные тен-
денции повышения качества подготовки пловцов-сприн-
теров высокой квалификации, определены перспективные 
направления совершенствования учебно-тренировочного 
процесса, в числе которых совершенствование процесса 
силовой подготовки. Авторами определена необходимость 
демонстрации накопленного в спортивном плавании педа-
гогического опыта посредством публикации современных 
методик силовой подготовки пловцов высокой квалифика-
ции с учетом современных тенденций с целью распростра-
нения успешных практик повышения качества подготовки 
пловцов-спринтеров высокой квалификации.

Авторы сделали предположение о потенциальной 
эффективности применения следующего подхода к пла-
нированию силовой подготовки пловцов-спринтеров высо-
кой квалификации: повышение максимальной силы на суше  
с дальнейшей конвертацией ее в специфическую силу для 
плавания на избранной дистанции, — с целью проверки 
которого был проведен педагогический эксперимент.

Дается описание и экспериментальное обоснование 
эффективности методики силовой подготовки плов-
цов-спринтеров, основанной на повышении максималь-
ной силы за счет развития межмышечной координации 
при выполнении взрывных концентрических действий  

в 4—6-й зонах интенсивности силового тренинга на этапе 
базовой силовой подготовки с последующим применени-
ем сопряженного метода на этапе специальной силовой 
подготовки.

Эффективность методики проверялась путем про-
ведения индивидуального эксперимента с участием плов-
ца — мастера спорта, специализирующегося на дистанции 
100 м. Об эффективности методики позволяют судить 
изменение субъективных ощущений испытуемого, харак-
теризующих процесс конвертации силы в специфическую 
в ходе применения методики, повышение величины прео-
долеваемого спортсменом сопротивления воды в процессе 
соревновательной деятельности на основных стартах по 
сравнению с результатами предыдущего соревновательно-
го сезона и, как следствие, улучшение соревновательного 
результата на ¾ дистанциях.

Ключевые слова: спортивная подготовка плов-
цов-спринтеров, силовая подготовка пловцов-спринтеров, 
метод сопряженного воздействия, учебно-тренировочный 
процесс пловцов-спринтеров, конвертация силы в специфи-
ческую, тенденции подготовки пловцов, методика силовой 
подготовки, подготовка высококвалифицированных плов-
цов-спринтеров, совершенствование силовой подготовки, 
совершенствование подготовки пловцов

Для цитирования: Можина Н. В., Гурина В. В., Воробьева Е. В. Силовая подготовка высококвалифицированных плов-
цов, специализирующихся на дистанции 100 м // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 233—239. DOI: 10.25683/
VOLBI.2024.66.870.
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Original article

STRENGTH TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED SWIMMERS SPECIALIZING  
IN THE 100 M DISTANCE

5.8.5 — Theory and methodology of sports
Abstract. The article examines the current trends in improv-

ing the quality of training of highly qualified swimmers-sprint-
ers, identifies promising areas for improving the training pro-
cess, including strength training. The authors determined the 
need to demonstrate the pedagogical experience accumulated 
in sports swimming by publishing modern methods of strength 
training of highly qualified swimmers, taking into account 
current trends, in order to disseminate successful practices to 
improve the quality of training of highly qualified swimmers.

The authors make an assumption about the potential effec-
tiveness of the following approach to planning the strength 
training of highly qualified swimmers-sprinters: increasing the 
maximum strength on land with its further conversion into a spe-
cial strength for swimming at a selected distance, for the pur-
pose of testing which a pedagogical experiment was conducted.

The study presents a description and experimental justification 
of the effectiveness of the method of strength training of swim-
mers-sprinters, based on increasing the maximum strength due to 
the development of intermuscular coordination when performing 
explosive concentric actions in 4-6 zones of intensity of strength 

training at the stage of basic strength training, followed by the use 
of the conjugate method at the stage of special strength training.

The effectiveness of the technique was tested by conducting 
an individual experiment with the participation of a master of 
sports swimmer specializing in the 100 m distance. The effec-
tiveness of the technique can be judged by the change in the 
subjective feelings of the subject, characterizing the process of 
converting strength into a special one during the application 
of the technique, an increase in the amount of water resistance 
overcome by the athlete during competitive activity at the main 
starts compared to the results of the previous competitive sea-
son, and as a consequence – an improvement in the competitive 
result at three-quarters of the distances.

Keywords: sports training of swimmers-sprinters, strength 
training of swimmers-sprinters, the method of conjugate impact, 
the training process of swimmers-sprinters, the conversion of 
strength into a special strength, trends in the training of swim-
mers, methods of strength training, training of highly qualified 
swimmers-sprinters, improving strength training, improving the 
training of swimmers

For citation: Mozhina N. V., Gurina V. V., Vorobyeva E. V. Strength training of highly qualified swimmers specializing in the 100 m 
distance. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):233—239. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.870.

Введение
Актуальность исследования. Современные исследо-

ватели проблемы повышения качества подготовки высо-
коквалифицированных пловцов-спринтеров сходятся во 
мнении об эффективности следующих направлений: инди-
видуализация учебно-тренировочного процесса, оптимиза-
ция подготовки на суше, совершенствование силовой под-
готовки и применение метода сопряженного воздействия. 
При этом в исследованиях отмечается необходимость про-
ведения дальнейших исследований, направленных преиму-
щественно на разработку, описание и экспериментальное 
обоснование эффективности методик тренировки с учетом 
упомянутых направлений.

Изученность проблемы. А. И. Погребной с соавторами 
определили современные мировые тенденции подготовки 
в спортивном плавании, среди которых тенденции, касаю-
щиеся оптимизации силовой подготовки: пропульсивная 
роль отдельных фаз движения; современные методы оцен-
ки влияния внешнего сопротивления на скорость плавания; 
программы силовых тренировок в плавании [1]. Подобные 
тенденции свидетельствуют о чрезвычайной значимости 
силовой подготовки в структуре тренировочного процесса 
пловцов высокой квалификации.

Согласно данным исследований В. Ю. Давыдова с соав-
торами, между спортивным результатом и силовыми пока-
зателями пловцов установлена тесная взаимосвязь, при этом 
большое значение на этапе высшего спортивного мастерства 
в плавании на дистанции 100 м приобретают силовые пока-
затели, проявляемые в специфических условиях [2; 3].

Г. С. Пригода и А. Э. Болотин отмечают, что в настоя-
щее время большую долю в общем объеме тренировочно-
го процесса пловцов-спринтеров высокой квалификации 
занимают совершенствование силы и быстроты (35 и 28 % 
соответственно), следовательно, эти физические способно-

сти являются приоритетными. Отмечается, что техническое 
мастерство имеет тесную взаимосвязь с биоэнергетически-
ми характеристиками пловцов-спринтеров [4]. В исследо-
ваниях А. В. Аришина, С. М. Ахметова, А. И. Погребно-
го [5] (см. также: [6]) и Е. С. Пригоды [7] отмечается эффек-
тивность применения сопряженного метода в подготовке 
высококвалифицированных пловцов.

Д. Е. Стратилатова и Т. С. Тимакова в своем исследова-
нии отмечают, что в связи с особенностями современного 
календаря соревнований пловцов высокой квалификации 
наблюдается тенденция к снижению объема тренировок  
в воде при увеличении их интенсивности, приходя к выво-
ду о существовании необходимости составления детализи-
рованных планов построения тренировки на суше. Отмеча-
ется, что основаниями для разработки планов подготовки 
на суше являются индивидуальные особенности, монито-
ринг динамики физической подготовленности спортсме-
нов, акцентированное воздействие на ведущие физические 
качества пловца, в частности — на силу [8].

Главной задачей силовой тренировки пловцов на суше 
является эффективная реализация достигнутых силовых 
показателей в соревновательном режиме при плавании  
в воде. Однако проблема совершенствования силовых спо-
собностей и их дальнейшей реализации в условиях водной 
среды до сих пор остается нерешенной, т. к. в случае сило-
вых тренировок, направленных на гипертрофию мышеч-
ных волокон, спортсмен может столкнуться с проблемой 
переноса приобретенной силы на воду, что подтверждает-
ся исследованиями Е. С. Жуковой и О. Б. Галеевой [9] и 
А. В. Аришина [10]. Согласно исследованиям Е. Т. Абсо-
лямовой, В. Б. Авдиенко с соавторами, А. Н. Королевич, 
П. М. Прилуцкого и И. М. Бинесюфа [11—14], важным 
условием применения средств силовой подготовки явля-
ется их соответствие характеру тренировочной работы  
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и особенностям проявления мышечных усилий при плава-
нии каждым конкретным способом.

Проблема является актуальной, т. к. даже пловцы высокой 
квалификации не могут достичь полной реализации силово-
го потенциала при плавании, что является подтверждением 
существования проблемы переноса силовых способностей  
«с суши на воду». Согласно Т. Бомпа и К. Буциччелли, «одной 
из задач периодизации силовой тренировки является помощь 
спортсмену в достижении высочайшего из возможных уров-
ней максимальной силы в рамках годового плана, чтобы нако-
пленная сила конвертировалась в мощность, силовую вынос-
ливость или мышечную выносливость» [15, с. 15].

При подготовке пловца к выступлению на дистанции 
100 м доминирующими качествами являются скорость и сила. 
Для спортсменов, выступающих на дистанции 100 м, ведущей 
системой энергообеспечения является анаэробная лактатная, 
т. к. среднее время работы составляет 50—60 с, отсюда следу-
ет, что необходимыми субстратами будут аденозинтрифосфат 
(АТФ), креатинфосфат (КрФ) и гликоген. Учитывая физио-
логические требования, предъявляемые дистанцией, мож-
но выделить типы силы, задействованные при выполнении 
работы, а именно: стартовая мощность, мощность ускорения, 
короткая мышечная выносливость, силовая выносливость. 
Для совершенствования данных типов силы используют тре-
нировки на развитие краткосрочной мышечной выносливо-
сти, максимальной силы, мощности и силовой выносливости.

Таким образом, мы видим перспективы совершенство-
вания процесса спортивной подготовки пловцов в повыше-
нии максимальной силы на суше с дальнейшей конверта-
цией ее в специфическую силу для плавания на избранной 
дистанции.

Целесообразность разработки темы обусловлена 
тем, что демонстрация накопленного педагогического 
опыта через обоснование эффективности методики сило-
вой подготовки пловцов высокой квалификации с учетом 
современных тенденций создаст почву для обсуждения 
эффективности применяемых средств, методов и подходов 
спортивной подготовки и поспособствует дальнейшему 
развитию исследований в данном направлении.

Научная новизна. В исследовании описана методи-
ка силовой подготовки высококвалифицированных плов-
цов-спринтеров, основанная на повышении максимальной 
силы за счет развития межмышечной координации на этапе 
базовой силовой подготовки с последующим применением 
сопряженного метода на этапе специальной силовой под-
готовки, экспериментально обоснована ее эффективность.

Цель исследования — экспериментальное обоснова-
ние эффективности методики силовой подготовки высо-
коквалифицированных пловцов, специализирующихся  

на дистанции 100 м, основанной на повышении макси-
мальной силы за счет развития межмышечной координа-
ции при выполнении взрывных концентрических действий  
в 4—6-й зонах интенсивности силового тренинга (по 
Т. Бомпа и К. Буццичели) на этапе базовой силовой подго-
товки с последующим применением сопряженного метода 
на этапе специальной силовой подготовки.

Задачи исследования:
1. Провести анализ литературы по проблеме исследования.
2. Описать методику силовой подготовки.
3. Экспериментально проверить эффективность методики.
Теоретическая значимость. Результаты исследования 

подтверждают предположение об эффективности совокупной 
реализации следующих направлений повышения эффектив-
ности процесса спортивной подготовки пловцов-спринтеров 
высокой квалификации: индивидуализация учебно-трени-
ровочного процесса, повышение максимальной силы за счет 
развития межмышечной координации на этапе базовой сило-
вой подготовки с последующим применением сопряженного 
метода на этапе специальной силовой подготовки.

Практическая значимость исследования заключается 
в возможности использования описанной методики и раз-
работанных практических рекомендаций по совершенство-
ванию силовой подготовки высококвалифицированных 
пловцов-спринтеров, в учебно-тренировочном процессе 
других спортсменов.

Основная часть
Методология. Исследование проводилось на базе 

ОГКУ СШОР «Олимпиец» г. Иркутска в период с 11 июля 
по 25 ноября 2022 г. При проведении исследования приме-
нялись следующие методы: анализ литературы; педагоги-
ческое тестирование; педагогический эксперимент; метод 
расчета величины сопротивления, воздействующего на 
двигающееся в воде тело; контент-анализ.

Индивидуальный эксперимент проводился с участием 
мастера спорта России, специализирующегося в плавании 
на 100 м.

Этап базовой силовой подготовки преследовал цель уве-
личения силы с сохранением массы тела и реализовывался 
в июле—августе 2022 г. и включал в себя 7 микроциклов 
общей протяженностью 6 недель. Каждое утро спортсмен 
выполнял одинаковую силовую тренировку (3 упражне-
ния: подтягивания на перекладине с внешним отягощени-
ем, жим лежа и приседания со штангой, — организован-
ные методом круговой тренировки). Нагрузка повышалась 
каждую неделю во всех трех упражнениях (см. табл. 1). 
После зала спортсмен выполнял несколько ускорений на 
воде основным способом.

Таблица 1
Характеристика этапа базовой силовой подготовки

Микроциклы и их задачи Зоны интенсивности силового тренинга
Втягивающий (04—09.07.2022). Обучение технике выполнения упражнения, 
подготовка организма  к предстоящей основной работе в последующих 
микроциклах

Нагрузка упражнений не попадает ни в одну 
зону силовой тренировки [величина внешнего 
отягощения — до 40 % одноповторного 
максимума (далее — 1ПМ)]

Базовые микроциклы 1—2 (11—23.07.2022). Стимуляция следующих видов 
нервно-мышечной адаптации: внутримышечная координация (синхронизация, 
кодирование); межмышечная координация; специфическая гипертрофия

Упражнения выполняются в 6-й зоне 
интенсивности (величина внешнего 
отягощения — 50 % 1ПМ)

Базовый микроциклы 3—4 (25.07—06.08.2022). Стимуляция следующих видов 
нервно-мышечной адаптации: внутримышечная координация (синхронизация, 
активизация, кодирование); межмышечная координация; растормаживание 
ингибиторных механизмов; специфическая гипертрофия

Упражнения выполняются в 5-й зоне 
интенсивности (величина внешнего 
отягощения — 60 % 1ПМ)
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Окончание табл. 1

Микроциклы и их задачи Зоны интенсивности силового тренинга
Базовый микроциклы 3—4 (25.07—06.08.2022). Стимуляция следующих видов 
нервно-мышечной адаптации: внутримышечная координация (синхронизация, 
активизация, кодирование); межмышечная координация; растормаживание 
ингибиторных механизмов; специфическая гипертрофия

Упражнения выполняются в 5-й зоне 
интенсивности (величина внешнего 
отягощения — 60 % 1ПМ)

Базовый микроцикл 5 (08—10.08.2022). Стимуляция следующих видов 
нервно-мышечной адаптации: внутримышечная координация (синхронизация, 
активизация, кодирование); межмышечная координация; растормаживание 
ингибиторных механизмов; специфическая гипертрофия

Упражнения выполняются в 4-й зоне 
интенсивности (величина внешнего 
отягощения — 70 % 1ПМ)

Восстановительный (11—13.08.2022). Снижение нагрузки, восстановление 
нервно-мышечной системы

Упражнения выполняются в 5—6-й зонах 
интенсивности (величина внешнего 
отягощения — 60 % 1ПМ)

Для выявления прироста силы за период реализации этапа 
базовой силовой подготовки мы провели педагогическое тести-
рование, результаты которого представлены в табл. 2, из которой 
видно, что наблюдался прирост силовых показателей по всем 
тестам, причем наибольший прирост был показан на одном из 
базовых упражнений для плавания — подтягиваниях на пере-
кладине. При этом за время проведения этапа базовой силовой 
подготовки у спортсмена не наблюдалось увеличения обхватов 
плеча, предплечья, бедра, голени и туловища. Таким образом, 
произошел прирост силы без прироста мышечной массы, сле-
довательно, цель этапа базовой силовой подготовки достигнута.

На этапе специальной силовой подготовки для конверта-
ции максимальной силы в специфическую применялся метод 
сопряженного воздействия. Продолжительность этапа — 
12 недель. Этап состоял из 3 фаз, в которых применялись 
следующие средства: спринтерские упражнения, плавание 
с различным сопротивлением (отягощением), упражнения 
скоростно-силовой направленности. Упражнения, выполня-
емые с внешним сопротивлением, — средства, которые мы 

использовали для совершенствования разных сторон под-
готовленности спортсмена с использованием метода сопря-
женного воздействия в сочетаниях: скорость + сила, техни-
ка + сила и т. д. В табл. 3 представлено то, как эти упражне-
ния встраивались в тренировочный процесс.

Нагрузка, выполняемая с внешним сопротивлением, 
осуществлялась с использованием разного инвентаря. Сум-
марные объемы и интенсивность выполнения упражнений 
представлены в табл. 4.

Таблица 2
Педагогическое тестирование силовых показателей

Тест
Результаты

до 
(кг)

после 
(кг)

разница 
(кг)

разница 
(%)

Подтягивания на перекладине 1 4 +3 +300
Жим лежа 20 35 +15 +75
Приседания со штангой 25 47 +22 +88

Таблица 3
Описательная характеристика трех фаз тренировочного процесса на этапе специальной силовой подготовки

Фаза и сроки ее реализации Характеристика применяемых средств
Фаза сниженной реализации 
[15.08—10.09 (4 нед.)]

Короткие ускорения с максимальной интенсивностью (15—25 м).
Плавание на резине с максимальной интенсивностью*.
Аэробное плавание (непрерывное, переменное) с низкой интенсивностью.
Плавание на взрыв с максимальной интенсивностью.
Упражнения для совершенствования техники плавания с низкой интенсивностью.
Объем 3 500—5 000 м

Приспособительная фаза 
[12.09—08.10 (4 нед.)]

Плавание с повышенным сопротивлением (25—50 м) с максимальной и околомаксимальной 
скоростью*.
Плавание с максимальной скоростью.
Плавание на резине со средней и высокой интенсивностью*.
Аэробное плавание с низкой интенсивностью.
Плавание на ногах с сопротивлением с максимальной интенсивностью*

Фаза параллельного развития 
[10.10—12.11 (5 нед.)]

Плавание с повышенным сопротивлением (25—80 м) с максимальной интенсивностью*.
Плавание с максимальной скоростью.
Плавание с заданным темпом (на удержание) со средней и высокой интенсивностью.
Плавание на ногах с сопротивлением с максимальной интенсивностью*.
Аэробное плавание с низкой интенсивностью.
Тренировки на суше для поддержания достигнутых эффектов.
Объем 3 500—4 000 м

Примечание: звездочкой (*) отмечены упражнения, которые применялись с использованием метода сопряженного воздействия.

Таблица 4
Суммарные объемы упражнений, выполняемых с внешним сопротивлением, на этапе специальной силовой подготовки

Измерение Фаза сниженной реализации Приспособительная фаза Фаза параллельного развития
Секунды 320 360 0
Метры 1 280 300 2 640
Повторы 0 0 900
Интенсивность Средняя, высокая Низкая, высокая Высокая

Примечание: работа с резиновым амортизатором выполнялась в секундах или до максимального растяжения резины, плавание с отяго-
щением (кубики, парашюты, футболки) — в метрах или секундах, повторы — это работа, выполняемая на суше с резиновым амортизатором.
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С целью оценки эффективности методики мы исполь-
зовали метод контент-анализа дневника спортсмена, 
выделив единицы анализа, позволяющие по субъектив-
ным ощущениям оценить конвертацию силы в специфи-
ческую: техника плавания, сила, скорость, выносливость, 
чувство воды, чувство времени. Наглядно результаты 
контент-анализа представлены на рисунке, из которого 
видно, что число положительно окрашенных упоминаний 

(особенно в части силы и техники) при переходе от фазы  
к фазе увеличивается, что свидетельствует о положи-
тельной динамике конвертации силы в специфическую и 
эффективности метода сопряженного воздействия.

Объективными критериями эффективности методи-
ки являются соревновательные результаты, соотнесенные  
с показателями преодолеваемого сопротивления воды при 
прохождении дистанции, представленные в табл. 5.

Рис. Динамика изменения ощущений спортсменом положительных и отрицательных эффектов

Таблица 5
Анализ соревновательных результатов пловца (основные старты) в 2021 и в 2022 гг.  

и величины преодолеваемого сопротивления воды

Стиль Разница
ЧР 2022 ЧР 2021

T (мин, с) V (м/с) D (кг) T (мин, с) V (м/с) D (кг)
Вольный стиль ‒1,48 54,95 1,82 3,31 56,43 1,77 3,14
Баттерфляй +0,01 60,03 1,67 2,78 60,02 1,67 2,78

Комплексное плавание ‒1,97 61,85 1,62 2,61 63,82 1,57 2,46

На спине ‒0,51 61,96 1,61 2,60 62,47 1,60 2,56

Ср. значение
‒0,99

59,698 1,68 2,83 60,69 1,65 2,74

Разница показателей ‒0,99 ‒0,03 +0,1 — — —

Из табл. 5 видно, что после работы, проделанной по 
представленной методике, у спортсмена наблюдалось 
повышение скорости прохождения дистанции в среднем 
на 0,03 м/с, мощности гребковых движений (величина 
преодолеваемого сопротивления воды возросла в среднем  
на 0,1 кг) и, как следствие, — улучшение соревновательно-
го результата на ¾ дистанциях (в среднем на 0,99 с). 100 м 
вольным стилем и 100 м на спине спортсмен проплыл по 
личному рекорду, чего не удавалось добиться несколько 
основных стартов подряд.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мето-
дика силовой подготовки пловцов, специализирующихся 
на дистанции 100 м, основанная на повышении макси-
мальной силы за счет развития межмышечной коорди-
нации при выполнении взрывных концентрических дей-
ствий в 4—6-й зонах интенсивности силового тренинга 
(по Т. Бомпа и К. Буццичели) на этапе базовой силовой 
подготовки с последующим применением сопряженного 

метода на этапе специальной силовой подготовки, показа-
ла свою эффективность.

Выводы
1. Проведя анализ литературы, мы пришли к выводу, что 

одной из основных целей тренировок пловцов, специали-
зирующихся на дистанции 100 м, является преобразование 
максимальной силы в краткосрочную мышечную вынос-
ливость и мощность. Анализ литературы позволил сделать 
предположение о том, что силовая подготовка, направ-
ленная на нервно-мышечную адаптацию на этапе базовой 
силовой подготовки, и использование сопряженного мето-
да на этапе специальной подготовки может быть эффектив-
ным в подготовке пловцов высокой квалификации.

2. Методика силовой подготовки, внедренная в трени-
ровочный процесс пловца-спринтера, специализирующе-
гося на дистанции 100 м, основана на повышении макси-
мальной силы за счет развития межмышечной координации  
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при выполнении взрывных концентрических действий в 
4—6-й зонах интенсивности силового тренинга (на этапе 
базовой силовой подготовки с последующим применением 
сопряженного метода на этапе специальной силовой под-
готовки). Этап базовой силовой подготовки включал в себя 
7 микроциклов (1 втягивающий, 5 базовых и 1 восстанови-
тельный), основной целью которых была стимуляция сле-
дующих видов нервно-мышечной адаптации: внутримы-
шечная координация (синхронизация, активизация, коди-
рование), межмышечная координация, растормаживание 
ингибиторных механизмов и специфическая гипертрофия. 
Этап специальной силовой подготовки имел основной целью 
конвертацию силы в специфическую, проводился 12 недель 
и характеризовался применением упражнений с внешним 
сопротивлением с использованием метода сопряженного 
воздействия в сочетаниях: скорость + сила, техника + сила.

3. С целью оценки эффективности методики мы исполь-
зовали метод контент-анализа дневника спортсмена, выде-
лив единицы анализа, позволяющие по субъективным ощу-
щениям оценить конвертацию силы в специфическую: тех-
ника плавания, сила, скорость, выносливость, чувство воды, 

чувство времени. При переходе от фазы к фазе наблюдается 
увеличение положительно окрашенных упоминаний (осо-
бенно в части силы и техники), что свидетельствует о поло-
жительной динамике конвертации силы в специфическую  
и эффективности метода сопряженного воздействия.

Объективными критериями эффективности методи-
ки являются соревновательные результаты, соотнесенные 
с показателями преодолеваемого сопротивления воды при 
прохождении дистанции. В результате применения методи-
ки у спортсмена наблюдалось повышение скорости прохож-
дения дистанции в среднем на 0,03 м/с, мощности гребко-
вых движений (величина преодолеваемого сопротивления 
воды возросла в среднем на 0,1 кг) и, как следствие, — 
улучшение соревновательного результата на ¾ дистанциях  
(в среднем на 0,99 с). 100 м вольным стилем и 100 м на спине 
спортсмен проплыл по личному рекорду, чего не удавалось 
добиться несколько основных стартов подряд.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мето-
дика силовой подготовки пловцов, специализирующихся 
на дистанции 100 м, представленная в настоящем исследо-
вании, показала свою эффективность.
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АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПРОБЛЕМ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ РАННЕГО ДЕТСТВА 

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье отражены основные результа-
ты исследования ключевых характеристик профессиональ-
ной деятельности педагогов раннего детства как воспи-
тателей, имеющих уникальную специализацию по работе  
с детьми от двух месяцев до трёх лет.

Проведенное автором исследование, основанное на 
использовании комплекса взаимодополняющих методов 
теоретического и эмпирического уровня, отражает 
взгляд педагогов на собственную профессиональную дея-
тельность и имеющиеся у них затруднения. Объектом 
исследования выступает профессиональная деятель-
ность педагогов раннего детства, предметом — клю-
чевые особенности и проблемы профессиональной дея-
тельности педагогов раннего детства в современных 
условиях. Целью исследования выступает анализ осо-
бенностей и проблем профессиональной деятельности 
педагогов раннего детства.

Автором выявлены конкретные профессиональные 
дефициты педагогов ясельных групп, связанные с недо-
статочным владением ими адаптационными и комму-
никационными технологиями, технологиями работы  

с семьями воспитанников и новыми подходами в работе с 
детьми, живущими в цифровой среде.

Основными проблемами сферы педагогики раннего дет-
ства определены: недостаточно точное представление педа-
гогов о характеристиках современного ребёнка раннего возрас-
та, слабое представление об особенностях ранней социализа-
ции и коммуникации, отсутствие научного и общественного 
признания педагогов раннего детства как относительно само-
стоятельной профессиональной группы, отсутствие системы 
подготовки и повышения квалификации таких педагогов либо 
её фрагментарный характер, довольно слабое освоение педаго-
гами необходимых им сегодня смежных специальностей.

На основе анализа эмпирических данных и литера-
турных источников по проблеме исследования построен 
прогноз изменений в педагогике раннего возраста и содер-
жании профессиональной деятельности специалистов  
в современных социокультурных условиях.

Ключевые слова: воспитатели, раннее детство, изме-
нения, затруднения, педагоги раннего детства, профессио-
нальная деятельность, образование, особенности, пробле-
мы, профессия, профессиональные дефициты, технологии
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Original article

ANALYSIS OF KEY FEATURES AND PROBLEMS OF EARLY  
CHILDHOOD TEACHERS` PROFESSIONAL ACTIVITY

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article reflects the main results of a study of 
the key characteristics of the professional activities of early 
childhood teachers, as educators with a unique specialization 
in working with children aged two months to three years.

The research conducted by the author, based on the use of a 
set of complementary methods at the theoretical and empirical 
levels, reflects the view of teachers on their own professional 
activities and the difficulties they have. The object of the study is 
the professional activity of early childhood teachers; the subject 
is the key features and problems of the professional activity of 
early childhood teachers in modern conditions. The purpose of 
the study is to analyze the characteristics and problems of early 
childhood teachers` professional activities.

The author has identified specific professional deficits of 
kindergarten teachers associated with their insufficient knowl-

edge of adaptation and communication technologies, technolo-
gies for working with families of pupils and new approaches to 
working with children living in a digital environment.

The main problems in the field of early childhood peda-
gogy are identified as: insufficiently accurate understand-
ing of teachers about the characteristics of modern younger 
children, poor understanding of the features of early social-
ization and communication, lack of scientific and public  
recognition of early childhood teachers as a relatively inde-
pendent professional group, lack of a system for training and 
advanced training of such teachers or its fragmented nature, 
rather weak development by teachers of the related special-
ties they need today.

Based on the analysis of empirical data and literary 
sources on the research problem, a forecast of changes  
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in early childhood pedagogy and the content of professional 
activities of specialists in modern sociocultural conditions 
is constructed.

Keywords: educators, early childhood, changes, difficulties, 
early childhood teachers, professional activities, education, 
features, problems, profession, professional deficits, technology
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Введение
Актуальность. Реализация государственной программы 

по обеспечению доступного и качественного образования 
детей от двух месяцев до трёх лет, актуализирует проблемы 
профессиональной деятельности педагогов групп раннего 
возраста [1, с. 3]. От полноты учёта богатейших возможностей 
данного возрастного периода, качества реализации содержа-
ния образования и воспитания в раннем детстве, максимально 
тесно взаимосвязанных с уровнем профессионализма педаго-
га ясельной группы, во многом зависит дальнейшая жизнь, 
характер и социальное благополучие растущего человека.

Изученность проблемы. Ввиду своей актуальности 
тема профессиональной деятельности воспитателей детей 
раннего возраста освещается в работах А. А. Майера, 
Н. В. Микляевой, Л. И. Кирилловой, Е. Д. Файзуллаевой [1; 
2] и др. В этих работах раскрывается взгляд современных 
исследователей на проблему теоретической и практической 
готовности педагогов раннего детства к образовательной 
деятельности с детьми раннего возраста через рассмотре-
ние нормативных, гигиенических, психолого-педагогиче-
ских и программно-методических аспектов работы педа-
гога. Приводится характеристика компетенций педагога 
раннего детства, методические рекомендации по разным 
аспектам деятельности и программа его саморазвития.

В современной науке также представлены работы, 
содержащие общий анализ актуального состояния и про-
блем подготовки педагогов к профессиональной деятель-
ности в контексте инновационных изменений дошкольно-
го образования и представляющие значительный интерес 
для нашего исследования (А. А. Майер, А. Г. Гогоберидзе, 
И. В. Головина, С. А. Езопова, Е. В. Геворкян, И. А. Кали-
бина, Л. А. Ивакина, В. А. Деркунская, Н. В. Чекалёва, 
А. П. Тряпицына и др.) [3—10].

Вместе с тем в педагогической науке достаточно слабо 
представлены исследования, отражающие ключевые характе-
ристики профессиональной деятельности воспитателей детей 
младенческого и раннего возраста в современных социокуль-
турных условиях, недостаточно изучены профессиональные 
дефициты педагогов, связанные с особенностями социаль-
ной ситуации развития ребёнка, необходимостью решения 
новых задач образования, а также совместного с родителями 
и другими специалистами преодоления трудностей человека, 
растущего в стремительно меняющемся мире. Не определены 
основные проблемы педагогики раннего детства как сферы 
практической деятельности человека.

Целесообразность разработки темы. В науке отмеча-
ется дефицит исследований, содержащих анализ существу-
ющих проблем в практике профессиональной деятельности 
педагогов раннего детства, а именно:

– выделяющих существенные черты профессиональной 
деятельности педагогов раннего детства в современных 
условиях, отличающие их от других педагогов;

– вскрывающих специфику работы педагогов раннего 
детства с современными детьми и определяющих необхо-
димые изменения в характере профессионального взаимо-
действия с ними;

– выявляющих профессиональные дефициты, специфи-
ческие для данной профессиональной группы педагогов;

– обобщающих и систематизирующих конкретные про-
блемы профессиональной деятельности педагогов раннего 
детства;

– содержащих прогноз изменений в профессиональной 
деятельности педагогов раннего детства.

Научная новизна исследования состоит в определения 
ключевых особенностей профессиональной деятельности 
педагогов раннего детства, выявлении профессиональных 
дефицитов и проблем данной категории педагогов, прогно-
зировании тенденции изменений в деятельности специали-
стов данной сферы.

Цель исследования заключается в анализе особенно-
стей и проблем профессиональной деятельности педагогов 
раннего детства.

Задачи исследования:
1. Обосновать значимость профессиональной деятель-

ности педагогов раннего детства и выделить основания, 
позволяющие отнести их к отдельной профессиональной 
группе педагогов.

2. Разработать диагностический инструментарий, выя-
вить и представить профессиональные дефициты педагогов 
раннего детства.

3. Сформулировать основные профессиональные про-
блемы педагогов раннего детства и осуществить прогноз 
возможных изменений в их профессиональной деятельно-
сти в современных социокультурных условиях.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, 
что определены основные отличительные особенности педа-
гогов раннего детства как представителей особой профес-
сиональной группы, спрогнозированы изменения в их про-
фессиональной деятельности. Практическая значимость 
исследования обеспечивается разработкой диагностического 
инструментария, предназначенного для оценки профессио-
нальных дефицитов педагогов раннего детства.

Основная часть
Рост требований общества и государства к качеству 

дошкольного образования обусловливает собой значительное 
усложнение содержания профессионального труда любого 
воспитателя, в частности педагога раннего детства [1]. Науч-
но доказано, что дети, имеющие трудности в процессе адапта-
ции к детскому саду, имеют аналогичные трудности в школе. 
Ошибки педагога ясельной группы по отношению к объекту 
профессиональной деятельности — растущему человеку нега-
тивно сказываются на его здоровье, эмоциональном состоя-
нии, развитии, а в недалёком будущем — на школьной и соци-
альной успешности в целом. Всё это обусловливает собой зна-
чительное усложнение содержания профессионального труда 
воспитателя, что проявляется в постановке перед ним ряда 
принципиально новых профессиональных задач [1]. Функции 
педагогов ясельных групп обретают новый смысл.

Методология. При проведении исследования нами были 
использованы теоретические (анализ, синтез, обобщение, 
конкретизация, аналогия), эмпирические (педагогическое 
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наблюдение, опрос, фокус-групповые интервью, анализ про-
дуктов деятельности) и прогностические (анализ, моделиро-
вание) методы.

Эмпирическое исследование было проведено в 2023 г. 
среди педагогов групп раннего возраста дошкольных обра-
зовательных организаций г. Омска и Омской области.  
В исследовании приняло участие 54 воспитателя групп 
раннего возраста, выборку составили женщины в возрас-
те от 26 до 65 лет. Минимальный стаж работы — 1,5 года, 
максимальный — 42 года.

В процессе проведения наблюдений, анкетирования, 
бесед и сфокусированных групповых интервью было 
выявлено, что особенности профессиональной деятельно-
сти педагогов раннего детства, позволяющие отнести их  
к самостоятельной профессиональной группе, проявляются 
на нескольких уровнях, а именно:

– на уровне специфических характеристик трудового 
процесса (выполнение трудовых действий по уходу, при-
смотру, игровому обучению, воспитанию и развитию детей 
раннего возраста; следование педагогическим ритуалам 
при укладывании детей на сон, кормлении, одевании и раз-
девании, формирование у детей динамических стереоти-
пов, развитие культурно-гигиенических навыков и пр.);

– на уровне педагогического общения и речи (реализа-
ция специфического общения, основанного на стремлении 
педагога быть понятным ребёнку, преобладание высокой 
эмоциональности, алгоритмизации, рассуждения, опережа-
ющего одобрения, комментирования, регулирования, эмо-
ционально-оценочных суждений);

– на уровне профессионально важных личностных качеств 
педагога (умение устанавливать зрительный контакт с ребён-
ком, умение чувствовать эмоциональное состояние ребёнка  
и считывать по его поведению, мимике, пантомимике, вокали-
зации, речи его желания и потребности, сопереживать ребен-
ку, вербализировать ему его чувства, окружать материнской 
заботой, положительно подкреплять его желательное поведе-
ние, оказывать ребёнку помощь при отсутствии у него соот-
ветствующих умений, принимать помощь ребёнка взрослому, 
мягко взаимодействовать с ребёнком);

– на уровне осуществления образовательной деятельно-
сти с детьми раннего возраста (организовывать и проводить 
игры-занятия, имеющие в основе предметно-манипулятивную 
деятельность, игры с составными и динамическими игрушка-
ми, экспериментирование с материалами и веществами, само-
обслуживание и действия с бытовыми предметами, восприя-
тие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
двигательная деятельность), осуществлять образовательное 
взаимодействие с детьми на основе принципов планомер-
ности, повторности, наличия детской активности, сочетания 
словесного и наглядного способов обучения, небольшой про-
должительности совместной деятельности);

– на уровне профессиональной деформации (краткость, 
эмоциональность и упрощенность речи даже в общении  
со взрослыми людьми, сложность выражения собственных 
мыслей ввиду преобладания среди воспитанников негово-
рящих детей) [3].

Выявлены профессиональные дефициты, связанные с недо-
статочным знанием педагогами характера взаимодействия  
с современными детьми и среды их развития, что проявилось:

– в недостаточно развитом умении наблюдать за детьми 
и распределять своё внимание;

– слабом владении приёмами переключения внимания 
детей, изменения их состояния;

– скудном репертуаре прикосновений к детям и неболь-
шом ассортименте интонаций;

– неумении наладить контакт между детьми;
– недостаточном владении способами отслеживания  

и регулирования психоэмоционального состояния ребёнка 
в процессе взаимодействия с цифровой средой;

– слабом представлении об анализе степени угроз, 
оценки влияния продукта, контента или сервиса на эмоции 
ребёнка;

– невладении методами экспертной оценки содержания 
контента цифровых игрушек.

Педагоги раннего детства транслируют дефициты в обла-
сти организации адаптационного периода детей, отсутствия 
речевой коммуникации у воспитанников, а также совместно-
го воспитания и обучения детей с разными вариантами раз-
вития, неумения взаимодействовать с родителями, имеющи-
ми разный уровень психолого-педагогической грамотности, 
неумение согласовывать ожидания собственные и родителей 
в отношении образовательных результатов детей.

Недостаточно осознаваемыми дефицитами педагогов 
ясельных групп были определены: слабое владение тех-
нологиями эффективной адаптации, недостаточное владе-
ние способами ранней коммуникации, «мягкими» метода-
ми работы с детьми, методами организации пространства, 
методами показа, методами педагогических прикосновений 
и дистанций [2]. Наши опросы показали, что не все прак-
тикующие педагоги хорошо представляют себе специфику 
и умеют проводить адаптационные, моторные, сенсорные, 
релаксационные игры, игры-забавы, игры с использовани-
ем материнского фольклора; артикуляционные и дыхатель-
ные гимнастики; пальчиковые игры, массажи, разминки, 
танцы; игры-исследования, поделки и пр.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, 
что в контексте современного дошкольного образова-
ния, где процессы профессионального развития педагогов 
должны напрямую коррелировать с трудностями растуще-
го человека и новыми образовательными задачами, реаль-
ная теоретическая и практическая готовность педагогов  
к взаимодействию детьми раннего возраста и их родителя-
ми зачастую остаётся весьма слабой.

На основе анализа источников литературы, обобщения 
и систематизации полученной информации, нами была сде-
лана попытка выделения ряда проблем, специфических для 
теории и методики профессиональной деятельности педа-
гогов раннего детства [1—9].

Первая проблема состоит в недостаточно отчётливом 
представлении учёных и практиков о характеристиках 
современного раннего детства, особенностях детского раз-
вития и портрета ребёнка раннего возраста, его биологиче-
ских, социально-педагогических, психологических и акси-
ологических, социокультурных особенностях, что не даёт 
возможности определить первоочередные вызовы и про-
блемы, требующие внимания со стороны учёных и практи-
ков в сфере педагогики раннего детства.

Вторая проблема — недостаточная изученность вопро-
сов первичной семейной социализации [10] и ранней соци-
альной коммуникации детей раннего возраста, которая влечёт 
за собой невозможность вполне адекватных действий и учё-
та педагогами интересов современных детей. Современный 
социально-психологический статус семьи и механизмы соци-
ализации ребёнка раннего возраста не вполне ясны учёным  
и педагогам. Между тем семья как один из важнейших фак-
торов обеспечения стабильности и устойчивости общества, 
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связывающаяся сегодня с категориями «осознанное родитель-
ство», «воспитательный потенциал семьи» и «родительская 
компетентность» также является недостаточно изученны-
ми, что не позволяет определить границы её автономности и 
потенциал самостоятельности [10].

Третья проблема — это отсутствие научного и обществен-
ного признания педагогов раннего детства как относитель-
но самостоятельной профессиональной группы. Профессии 
педагога раннего детства нет в классификаторе. Все воспи-
татели объединены в группе профессии воспитателя детско-
го сада (яслей-сада), без указания на возраст детей. Между 
тем, педагоги, чья деятельность осуществляется в ясельных 
группах, детских центрах, лекотеках, центрах ранней помощи  
и специализирующиеся на работе с детьми до 3 лет, харак-
теризуются общностью профессиональных интересов и про-
блем, не желают «подниматься» в дошкольные группы и 
специализируются только на работе с ранним возрастом вви-
ду привязанности к детям и прекрасного контакта с ними.

Четвертая проблема, напрямую связанная с тре-
тьей, — отсутствие специальной подготовки педагогов 
раннего детства в педагогических колледжах и вузах, 
недостаточный учёт специфики деятельности педагогов 
групп раннего возраста в процессе подготовки в системе 
повышения квалификации, попытка «не замечать» спец-
ифики их профессиональной деятельности и проблем.  
Для большинства педагогов раннего детства характерна 
профессионализация на рабочем месте, однако далеко не 
все педагогические коллективы располагают достаточны-
ми ресурсами для организации внутрифирменного обу-
чения и компенсации возникающих профессиональных 
дефицитов данной категории педагогов.

Пятая проблема возникает в связи процедурами интегра-
ции гуманитарных аспектов биологического, медицинского, 
социального и психолого-педагогического знания заключает-
ся в довольно слабом освоении педагогами раннего детства 
смежных специальностей (детский практический психолог, 
педагог-дефектолог, специалист в сфере инклюзивного обра-
зования, специалист по оздоровлению ребёнка и др.).

Перечисленные проблемы сочетаются с отделением самих 
педагогов от решения фундаментальных проблем раннего дет-
ства, что не позволяет педагогике раннего детства как области 
практической деятельности выйти на новый качественный 
уровень и разрешить имеющиеся проблемы. 

На наш взгляд, развитие педагогики раннего детства как 
сферы исследований и практической деятельности челове-
ка, в будущем может осуществляться по нескольким основ-
ным линиям, а именно:

– расширение представлений учёных и практиков о совре-
менном раннем детстве и его пространственно-временных, 
социально-педагогических и психологических характеристи-
ках [9] за счёт проведения фундаментальных исследований;

– педагоги будут более активно работать по развитию 
мягких навыков у детей раннего возраста (обучение ран-
ней коммуникации, социальным навыкам, развитие эмоци-
онального интеллекта, сотрудничества, управление эмоци-
ями, решение проблемно-игровых ситуаций);

– в связи с использованием родителями детей раннего 
возраста цифровых инструментов и онлайн-ресурсов для 
развития детей, педагогам раннего детства необходимо 
будет научиться модерировать цифровую образовательную 
среду и защищать ребёнка от угроз цифровизации;

– педагоги раннего детства всё больше будут фокусиро-
ваться на индивидуальных особенностях детей, более активно 
искать новые подходы к развитию и воспитанию, удовлетво-
ряющие потребностям отдельных категорий детей;

– педагоги раннего детства могут не только выделиться  
в относительно самостоятельную профессиональную группу, 
но и образовывать экспертные сообщества, обмениваться луч-
шими практиками в области раннего воспитания и развития.

Полученные результаты требуют определения страте-
гических мер поддержки профессиональной деятельно-
сти педагогов раннего детства. Необходимо использовать 
все возможные варианты восполнения профессиональных 
дефицитов и совершенствования компетенций педагогов 
раннего детства: программы повышения квалификации, ста-
жировки на рабочем месте, наставничество и тьюторство, 
разработка персонифицированных образовательных марш-
рутов для молодых и начинающих работать педагогов, про-
граммы поддержки методических объединений [11—15].

Заключение
Резюмируя, отметим, что на сегодняшний день очевид-

на социокультурная значимость профессиональной дея-
тельности педагогов раннего детства и существуют осно-
вания, позволяющие отнести таких педагогов к отдельной 
профессиональной группе. В ходе исследования разработан 
диагностический инструментарий и выявлены особенности 
педагогической деятельности и профессиональные дефици-
ты воспитателей, работающих с детьми раннего возраста. 
На основе комплекса методов эмпирического исследования 
сформулированы основные профессиональные проблемы 
педагогов раннего детства. Осуществлён прогноз возмож-
ных изменений в профессиональной деятельности педагогов 
раннего детства в современных социокультурных условиях.

По мнению автора, в современных условиях деятель-
ность педагогов раннего детства должна рассматривать-
ся как объект исследования и моделирования, что может 
позволить ей стать более наукоёмкой и концептуальной,  
а специалистам — более осознанными и рефлексирующи-
ми, чем интуитивными и спонтанными. Новые подходы 
могут обеспечить новые ценности и смыслы профессио-
нальной деятельности педагогов ясельных групп.
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ СУДОВОДИТЕЛЕЙ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Исследуются основные аспекты обучения 
иностранному языку в рамках коммуникативной направлен-
ности. Актуальность данного исследования определяется 
запросом общества на качественную подготовку будущих 
судоводителей, владеющих английским языком в отношении 
безопасности на море. Отмечено, что владение английским 
языком будущим судомехаником — это обязательное условие 
для получения высоких результатов в карьерном росте. Недо-
статочная языковая подготовка не позволяет пройти собе-
седование, а языковой барьер станет проблемой в налажи-
вании необходимой коммуникации в профессиональной сфере. 
Проведен анализ Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по специальности 
26.05.05 «Судовождение» (уровень специалитета), кото-
рый показал среди необходимых умений владение английским 
языком в объеме, необходимом для выполнения своих функ-
циональных обязанностей. Поэтому целью данной работы 
является исследование роли прогностического подхода к ино-
язычному образованию в качественной подготовке судоводи-
телей. Использовались теоретические методы: анализ, син-

тез, обобщение, дедукция, аналогия. Научная новизна исследо-
вания заключается в применении прогностического подхода  
к иноязычному образованию в качественной подготовке судо-
водителей. Теоретическая значимость работы заключает-
ся в том, что рассмотрена роль прогностического подхода 
к обучению будущих судоводителей иностранному языку. 
Практическая значимость работы состоит в возможности 
применения результатов исследования в профессиональной 
подготовке будущих судоводителей. Предложены формы 
обучения иностранному языку для формирования навыков 
устной и письменной коммуникации на иностранном языке 
для решения задач профессиональной деятельности. Сделан 
вывод, что прогнозирование иноязычного образования пред-
полагает исследование тенденций, закономерностей разви-
тия морской отрасли, а также определение путей решения 
проблем посредством улучшения качества обучения.

Ключевые слова: качество обучения, морская органи-
зация, судовождение, иностранный язык, умения, общение, 
проектирование, учебный план, уровень знаний, воспита-
тельная роль, оценивание
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Original article

PREDICTIVE APPROACH TO FOREIGN LANGUAGE EDUCATION  
IN THE FRAMEWORK OF TRAINING NAVIGATORS

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The main aspects of teaching a foreign lan-
guage within the framework of a communicative orientation 
are explored. The relevance of this study is determined by the 
demand of society for high-quality training of future navigators 
who speak English in relation to maritime safety. It is noted that 
proficiency in English by a future navigator is a required condi-
tion for obtaining high results in career growth. Insufficient lan-
guage training does not allow a candidate to pass an interview, 
and the language barrier will become a problem in professional 
communication. An analysis of the Federal State Educational 
Standard of Higher Education, specialty 05.26.05 “Naviga-
tion” (specialty level) is made. It shows that among the required 
skills, a command of English to the extent necessary to fulfill 
one`s functional duties. Therefore, the purpose of this work is 
to study the role of a predictive approach to foreign language 
education in the quality training of navigators. The following 
theoretical methods are used: analysis, synthesis, generaliza-

tion, deduction, analogy. The scientific novelty of the study lies 
in the application of a predictive approach to foreign language 
education in the quality training of navigators. The theoretical 
significance of the work lies in the fact that the role of a predic-
tive approach to teaching future navigators a foreign language 
is considered. The practical significance of the work is in the 
possibility of applying the research results in the professional 
training of future navigators. Forms of teaching a foreign lan-
guage are proposed to develop oral and written communication 
skills in a foreign language to solve problems of professional 
activity. It is concluded that forecasting in foreign language 
education involves studying trends, patterns of development of 
the maritime industry, as well as identifying ways to solve prob-
lems by improving the quality of education.

Keywords: quality of training, maritime organization, navi-
gation, foreign language, skills, communication, design, curric-
ulum, level of knowledge, educational role, assessment
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Введение
Официально в квалификационные характеристики 

специалистов морских профессий входит владение англий-
ским языком, который Международной морской органи-
зацией (International Maritime Organization, IMO) принят 
как язык моря [1]. Владение английским языком будущим 
моряком — это обязательное условие для получения высо-
ких должностей и хорошей заработной платы и неотъемле-
мая составляющая его успешной карьеры. Недостаточная 
языковая подготовка не позволяет пройти собеседование,  
а языковой барьер станет проблемой в налаживании необ-
ходимой коммуникации в профессиональной сфере.

Кроме того, Международная Конвенция о стандартах 
подготовки, сертификации и несения вахты для моряков 
(STCW-95) закрепляет положения, определяющие, чтобы 
моряки на судах были обучены и подготовлены надлежащим 
образом, имели навыки и квалификацию, в т. ч. иноязычные 
коммуникативные умения [2]. «В настоящее время законода-
тельно подчеркивается важность владения английским язы-
ком в отношении безопасности на море» [3, с. 188].

В процессе подготовки судоводителей огромное значе-
ние имеет обучение в высших учебных заведениях. Акту-
альность исследования заключается в том, что сегодня 
особое внимание уделяется обучению иностранному языку 
в рамках профессиональной подготовки. Преобразования 
в системе подготовки будущих специалистов для морской 
сферы не дают положительного результата, если они реали-
зуются без научно обоснованных подходов. Прогностиче-
ский подход дает возможность проектировать иноязычное 
образование, учитывая потребности рынка труда, измене-
ния общества, тенденции в развитии морской сферы.

Целесообразность разработки темы обусловливается 
тем, что необходимость прогнозирования как вида позна-
вательной деятельности выдвигает методологическую про-
блему — идею опережающего развития, результатом кото-
рого должно быть формирование личности, обладающей 
способностью к оценке рисков, последствий принимаемых 
решений в условиях неопределенности [4]. «Прогностиче-
ская аналитика процесса обучения — это образовательная 
инновация, которая потенциально может улучшить практи-
ку преподавания в системе высшей школы и способство-
вать эффективной динамике усвоения знаний и успеху обу-
чающихся» [5, с. 387].

Анализ требований Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по специально-
сти 26.05.05 «Судовождение» показал, что будущие выпуск-
ники должны иметь «способностью к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия (ОК-6)» [6, с. 9], а также владеть «готовностью  
к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-2)» [6, с. 10]. Среди необходимых про-
фессиональных компетенций выделено владение английским 
языком в объеме, необходимом для выполнения своих функ-
циональных обязанностей (ПК-18) [6, с. 13].

Вопросы об иноязычном образовании рассматривали 
И. К. Войтович, Д. А. Балезин, И. И. Халеева, С. Г. Ага-
пова и др. Так, Дж. Фатхис соавторами изучали пробле-
мы развития иноязычных умений у студентов различных 

направлений. Они отметили, что «приобретение комму-
никативной компетентности является основной целью 
изучающих второй и иностранный язык (L2), и при этом 
важность разговора для обучения кажется аксиомой» [7]. 
Н. Сергеева предложила модель изучения иностранного 
языка и методы развития иноязычной коммуникативной 
компетенции с учетом специфики сферы профессиональ-
ного общения [8].

А. Зубков исследовал возможности массовых открытых 
онлайн-курсов в компетентностном обучении профессиональ-
ному иностранному языку, а также формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетенции специалистов транспор-
та и необходимостью поиска новых путей ее формирования 
у цифрового поколения специалистов [9]. Ц. Ли, Р. Б. Кинг  
и Ч. Ван выдвинули утверждение, что мотивация и вовлечен-
ность являются важнейшими факторами, определяющими 
академическую успеваемость учащихся, изучающих англий-
ский язык как иностранный [10]. Е. В. Сыпко, В. И. Власовой 
и Н. Ю. Демченко была выявлена необходимость внедрения 
прогностической аналитики в высшем образовании [5].

Вместе с тем вопросы поиска путей эффективного 
развития иноязычных коммуникативных умений у буду-
щих специалистов морской сферы изучены мало. Поэтому 
целью данной работы является определение роли прогно-
стического подхода к иноязычному образованию в под-
готовке судоводителей в вузах. Задачами исследователь-
ской деятельности являются: систематизация полученной 
информации; прогнозирование событий и явлений.

Методологической основой исследования стали поло-
жения коммуникативной теории и технологии иноязычного 
образования Е. И. Пассова и Н. Е. Кузовлевой [11]. Исполь-
зовались теоретические методы: анализ, синтез, обобще-
ние, дедукция, аналогия.

Научная новизна исследования заключается в приме-
нении прогностического подхода к иноязычному образова-
нию в качественной подготовке судоводителей. Теорети-
ческая значимость работы заключается в рассмотрении 
роли прогностического подхода к обучению будущих судо-
водителей иностранному языку. Практическая значи-
мость статьи состоит в возможности применения резуль-
татов исследования в профессиональной подготовке буду-
щих судоводителей.

Основная часть
Результаты и их обсуждение. Овладеть иностранным 

языком «возможно только при условии активной, творче-
ской учебной деятельности каждого студента» [12, с. 410]. 
Следует обеспечить интенсификацию «речемыслительной 
деятельности посредством инновационных технологий, 
которая поддерживает у студентов мотивационную готов-
ность выразить свое отношение к явлениям реальной дей-
ствительности» [13, с. 250]. Изучение иностранного языка 
призвано «обеспечить: повышение уровня учебной автоно-
мии, способности к самообразованию; развитие когнитив-
ных и исследовательских умений; развитие информацион-
ной культуры; расширение кругозора и повышение общей 
культуры будущих судомехаников» [3, с. 190].

При иноязычном обучении практической целью являет-
ся формирование готовности к межкультурной коммуника-
ции, что «предполагает развитие умений опосредованного 
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письменного (чтение и письмо) и непосредственного уст-
ного (говорение и аудирование) иноязычного общения» [3, 
с. 190]. Коммуникативная направленность дисциплины как 
итоговая цель предполагает умение соотносить языковые 
средства с ситуациями речевого общения [14].

В соответствии с учебным планом предусматривается 
текущий контроль и итоговый. Проведение итогового кон-
троля предполагается в виде зачета. Оцениваются: ответы 
на теоретические вопросы, проблемные вопросы, вынесен-
ные на обсуждение, активность при обсуждении дискусси-
онных вопросов, самостоятельная работа студентов (написа-
ние докладов, их обсуждение, решение практических задач 
по дисциплине, составление глоссариев, логических схем по 
теме, тестовые задания). За ошибки и некорректность в отве-
тах, заданий самостоятельной работы оценка снижается.

При текущем определении уровня знаний студента 
оценка «отлично» выставляется будущим специалистам, 
которые показали хорошие знания теории в пределах уче-
бой программы, а также дополнительных источников из 
смежных дисциплин, овладевшим системным подходом, 
логично излагающим цель и последовательность анализа, 
четко сделавшим аналитические выводы. Оценка «неудов-
летворительно» подразумевает невладение большей частью 
теоретических знаний и приемами их применения на прак-
тике. Она также выставляется студенту, затрудняющему-
ся в определении предмета, метода, принципов изучаемой 
дисциплины, не проявляющему достаточные знания основ-
ных категорий дисциплины [3, с. 188]. Требования (крите-
рии оценки знаний), на которые следует основываться при 
оценке иноязычных знаний, представлены в таблице.

Критерии оценки иноязычных знаний
Результаты освоения  

(объекты оценивания) Основные показатели оценки результата и их критерии Тип задания Форма

Различать правильные  
элементы речи

Аргументированность использованных элементов, соблюдение 
требований культуры речи

Практическая 
работа

Н
ак

оп
ит

ел
ьн

ая
 с

ис
те

ма
 о

це
ни

ва
ни

я

Пользоваться правилами 
правописания

Соблюдение требований культурной и профессиональной речи, 
грамматических норм

Определять лексическое 
значение слова, уметь исправлять 
лексические ошибки в тексте

Соблюдение морфологических норм, аргументированность 
выбранных профессиональных речевых оборотов, правильность 
определения лексических значений

Знать компоненты 
профессиональной речи

Правильность определения компонентов профессионального 
дискурса

Тестирование

Знать специфику произношения 
терминов Правильность выбора варианта

Знать синтаксический строй 
предложений Полные знания профессиональной речи

Знать правописание, 
смыслоразличительную роль 
частей речи

Соблюдение требований профессиональной речи

Формы определения уровня иноязычных знаний буду-
щих судоводителей следующие: тесты — задания с выбо-
ром ответа, обеспечивающие самостоятельный контроль 
качества теоретических знаний; выполнение контрольных 
заданий. Для оценивания студентов применяются инфор-
мационные технологии, т. к. они «просты в использовании, 
непредвзяты и, в свою очередь, повышают уверенность 
пользователей в более дружественной обстановке» [15].

Примеры тестовых заданий: choose the right translation: 
управляемость судна: maneuverability, shell plating, hand 
railing, steering quality; мореходность судна: steerage way, 
ship’s strength, seaworthiness, stability; наименьшая скорость, 
при которой судно слушается руля: turning effect, stability, 
steerage way, maneuverability; плавучесть: starboard, 
mothership, stability, buoyancy; твиндек: tweendeck, steerage 
way, stability, ship’s strength.

Тренировка полученных знаний, проверка степе-
ни освоения материала учебной дисциплины является 
целью выполнения контрольных заданий. Кроме того, 
вырабатываются навыки самостоятельности. Контроль-
ная работа представлена в пяти вариантах, студент дол-
жен выполнить один.

Каждый вариант контрольной работы включает следу-
ющие задания:

1) выполнить перевод текста по морской тематике;
2) составить 5 специальных и общих вопросов к тексту;
3) расшифровать сокращения и перевести их на рус-

ский язык;

4) выполнить двухсторонний перевод словосочетаний;
5) перевести команды на русский язык.
Примеры заданий в контрольной работе:
Decode following abbreviations, translate them into Russian:
UTC, TRS, IHP, LNG, MCT, PPI, SAR, IHP, LNG, DES.
Translate the following sentences into English:
1. Следуйте с осторожностью, малые рыболовные суда 

находятся в … милях от меня.
2. Вы следуете в направлении рыболовных снастей?
3. Вы зацепили мои рыболовные снасти.
4. Советую Вам выбрать на борт свои рыболовные снасти.
5. Лов рыбы в этом районе запрещен.
Translate the following commands into Russian:
Midships, Port five, Port twenty, Port twenty five, Starboard 

ten, Starboard twenty, Starboard twenty five, Ease to five, 
Ease to ten, Steady as she goes, Half ahead, Dead slow astern, 
Emergency full ahead, Stand by engine.

В соответствии с учебным планом предусматривается 
текущий контроль и итоговый. Итоговый контроль пред-
полагает проведение в виде зачета. При текущем опреде-
лении уровня знаний студента (на семинарских занятиях) 
применяется пятибалльная шкала. Оцениваются: ответы 
на теоретические вопросы, проблемные вопросы, выне-
сенные на обсуждение, активность при обсуждении дис-
куссионных вопросов, самостоятельная работа студен-
тов (написание докладов, их обсуждение, решение прак-
тических задач по дисциплине, составление глоссариев, 
логических схем по теме, решение тестовых заданий).  
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За ошибки и некорректность в ответах, при решении 
тестовых заданий, заданий самостоятельной работы оцен-
ка снижается.

При текущем определении уровня знаний студен-
та хорошая оценка ставится студентам, продемонстри-
ровавшим глубокие знания теоретического материала  
в пределах учебой программы, а также дополнительных 
источников из смежных дисциплин, овладевшим систем-
ным подходом. Оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, не владеющим приемами применения знаний 
на практике.

Оценивание играет воспитательную роль, т. к. стимули-
рует принципиальность, трудолюбие, ответственное отно-
шение к делу. Критерии оценки знаний — это требования, 
на которые следует ориентироваться при оценке знаний.

Преподаватели кафедры иностранных языков Кер-
ченского государственного морского технологического 
университета активно реализуют авторские практикумы, 
целью которых является совершенствование навыков ком-
муникации в сфере морского английского языка. Прини-
мая во внимание прогностический подход, предварительно 
сделан анализ наиболее актуальных тем по морской тема-
тике, а также разработаны вероятные ситуации риска. Так-
же практикумы содержат информацию, необходимую для 
общения судоводителей на английском языке по вопросам, 
касающихся документации при грузовых перевозках на 
морских судах, с работами в портах и т. п. [3].

Например, подготовленный О. Н. Кручиной Практи-
кум к практическим занятиям и самостоятельной работы 
для курсантов 2-го курса специальности 26.05.05 «Судово-
ждение» очной и заочной форм обучения (2016) состоит из 
четырех разделов: Main Technical Characteristics of Ships; 
Deck Cargo Handling Equipment; Fishing Operations; Types 
of Cargo [3, с. 190]. В практикуме приведены аутентичные 
материалы на английском языке. Разделы включают тек-
сты, глоссарий и коммуникативные упражнения, направ-
ленных на усвоение морской лексики; развитие навыков 
чтения; формирование умений диалогической и монологи-
ческой речи. При подготовке практикума были учтены ука-
зания, содержащиеся в Модельном курсе IMO 3.17.

Заключение
Таким образом, прогностический подход к иноязыч-

ному образованию приобретает особое значение для каче-
ственной подготовки судоводителей, поскольку обеспечи-
вает проектирование содержания программы дисциплины 
«Иностранный язык», а также образовательных техноло-
гий. Систематизация полученной информации; прогнози-
рование событий и явлений имеет ценность для проекти-
рования компонентов иноязычного образования. Прогно-
зирование обучения английскому языку предполагает 
исследование тенденций, закономерностей развития мор-
ской отрасли, а также определение путей решения проблем 
посредством улучшения качества обучения.
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ МОТИВОВ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ОТБОРЕ В СЕКЦИЮ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ

5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. В пулевой стрельбе важен первичный 
отбор кандидатов, т. к. результативность зависит от 
комплекса физических и психических качеств отбирае-
мого кандидата и его мотивации. Актуальным является 
продолжение научного поиска таких факторов, которые 
во время отбора указали бы на высокую перспективность 
будущего стрелка-спортсмена. В настоящем исследовании 
проводится изучение мотивов, которые могли бы указать 
на перспективность кандидата в пулевой стрельбе. Иссле-
дование проводится в рамках вузовской спортивной сек-
ции среди студентов, занимающихся этим видом спорта. 
Всего в исследовании принимают участие 48 чел. — сту-
денты, набранные в секцию пулевой стрельбы (стрельба 
из малокалиберной и пневматической винтовки). Во вре-
мя приема в секцию они заполняют анкету, указывая свои 
мотивы поступления в секцию. Через два года в зависи-
мости от их результативности и заинтересованности  
в пулевой стрельбе они делятся на три группы: слабой, 

средней и высокой мотивации. Затем каждая группа 
соотносится с мотивами, указанными в анкете два года 
назад. По итогам исследования, сложно выделить мотив, 
который однозначно указал бы на перспективность отби-
раемого кандидата. Тем не менее отмечается, что среди 
студентов, в дальнейшем показавших высокую заинтере-
сованность и результативность в пулевой стрельбе, при 
первичном отборе чаще присутствовало желание посеще-
ния соревнований и достижения спортивных результатов, 
при этом был снижен интерес к оружию как таковому. 
При этом необходимо учитывать исключения из этого 
обобщения. Полученные результаты могут повысить каче-
ство первичного отбора в его комплексном сочетании.

Ключевые слова: студенты, спортсмены, стрелки, 
пулевая стрельба, мотивы, первичный спортивный отбор, 
мотивация, перспективность кандидатов, вузовская спор-
тивная секция, анкета, спортивные результаты, факторы 
успешности
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Original article

STUDYING THE PROSPECTS OF STUDENT MOTIVES  
DURING THE PRIMARY SELECTION IN SHOOTING SPORT

5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. The primary selection in shooting sport is 
important, because the sport results depend on the combi-
nation of physical skills, psychological characteristics and 
motivation of candidates. The scientific search for fac-
tors, which during the primary selection could indicate the 
high prospects of candidates, is relevant. In this article the 
author is studying motives, which indicate the high prospects 
of a candidate in shooting sport. The author conducts the 
research among 48 students involved in a university shoot-
ing sport club (small-bore and air rifles). When these stu-
dents join the club, they fill in a questionnaire and indicate 
their motives for entering shooting sport. Two years later 
they are divided into three groups depending on their sport 
results and interest in shooting sport: small, medium and 
high motivation. Each group correlates with motives from 

the questionnaire, which the students answered 2 years ago. 
According to the results of the study, it is difficult to identify 
a motive that would unambiguously indicate the prospectiv-
ity of the selected candidate. Nevertheless, it is noted that 
among the students who later showed high interest and per-
formance in bullet shooting, the desire to attend competitions 
and achieve sports results was more often present during the 
initial selection, while the interest in weapons as such was 
less expressed. The exceptions to this generalization must be 
taken into account. The results of this research can increase 
the quality of the complex primary selection.

Keywords: students, athletes, shooters, shooting sport, 
motives, primary sport selection, motivation, prospects of can-
didates, sport university club, questionnaire, sport results, fac-
tors of success
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Введение
Актуальность. При подготовке студентов-спортсменов  

в рамках вузовской спортивной секции и формировании 
основного и резервного составов студенческой сборной 
команды тренер-преподаватель вынужден ориентироваться 
на определенные временные рамки [1]. Согласно проведенно-
му исследованию, пик студенческой спортивной активности в 
секции пулевой стрельбы приходится на 1-й и 2-й годы обу-
чения в секции, и очень мал процент студентов, кто занима-
ется стрельбой на протяжении 4—6 лет обучения в вузе [2]. 
Если тренер-преподаватель имеет целью воспитание сту-
дентов для успешного их выступления на соревнованиях, то 
такие временные рамки создают определенные трудности. За 
короткий промежуток времени тренер-преподаватель должен 
качественно подготовить новичка-спортсмена и вывести его 
на приемлемый уровень результатов.

В связи с этим особую важность приобретает процеду-
ра отбора в спортивную секцию таких студентов, кто суме-
ет быстро достигнуть высоких результатов [3]. При этом, 
с одной стороны, новичок-спортсмен должен обладать 
набором физических и психологических качеств, которые 
позволят ему успешно освоить вид спорта [4—6]. С другой 
стороны, у него должен быть интерес, позволяющий ему 
достаточное количество времени уделять тренировкам [7].

Субъективный опыт автора показывает, что часто  
в спортивной секции занимаются студенты, кто имеет 
набор нужных для пулевой стрельбы качеств, но не имеет 
достаточной мотивации для развития в этом виде спорта. 
При этом встречаются студенты, которые, не имея нужного 
набора качеств, но имея сильную мотивацию, добиваются 
спортивных успехов за счет усиленных тренировок. Таким 
образом, актуальной задачей представляется разработка 
системы отбора, при которой возможно будет выявлять 
студентов с высоким уровнем мотивации к виду спорта. 
Актуальность данного исследования определяется разра-
боткой одной из сторон этого вопроса.

Изученность. И. И. Кочетов и Е. С. Палехова указывают на 
важность наличия при отборе у кандидатов сформированной 
мотивации. В разработанной ими комплексной системе отбо-
ра в пулевую стрельбу и биатлон одним из факторов успешно-
сти указана мотивация «желание достичь спортивных высот»: 
чем выше желаемый уровень достижений, тем успешнее 
может оказаться кандидат [8]. В исследовании Г. Н. Германо-
ва, Е. Г. Цукановой, И. А. Сабировой и А. И. Ляпина отме-
чается, что для спортсменов высокой квалификации достиже-
ние успеха является базовой целью [9]. О важности наличия 
устойчивой мотивации к достижению высоких результатов 
на начальном этапе в стрелковых видах спорта также гово-
рят К. С. Дунаев, Ю. Н. Сивкова, С. В. Левин, они же ука-
зывают на нежелание участвовать в соревнованиях как на 
отрицательный фактор успешного отбора кандидатов [10]. На 
мотивацию как один из факторов отбора в стрелковых видах 
спорта указывают А. Я. Корх [11], Л. М. Вайнштейн [12], 
В. В. Фарбей [13], В. А. Репин [14]. При этом С. М. Воробье-
ва и В. В. Донских отмечают большое разнообразие мотивов 
кандидатов, желающих начать занятия пулевой стрельбой, 
доминирующим мотивом является процессуальный (имею-
щийся опыт стрелковой деятельности) [15].

Целесообразность разработки темы заключается  
в необходимости расширения научных знаний относитель-
но перспективности для дальнейшей спортивной деятель-
ности мотивов, проявляемых кандидатами при поступле-
нии в секцию пулевой стрельбы.

Научная новизна исследования состоит в определении 
начальных мотивов студентов, приходящих в вузовскую 
секцию пулевой стрельбы, по которым возможно предпо-
ложить перспективность кандидатов в данном виде спорта. 
Впервые соотнесены начальные мотивы студентов-стрел-
ков с их дальнейшими результативностью и заинтересован-
ностью в пулевой стрельбе.

Цель исследования — соотнести успешных в спортив-
ном плане студентов-стрелков с их первичной мотивацией, 
проявленной во время приема в секцию.

Задачи исследования: 1) провести среди принимаемых 
в секцию студентов анкетный опрос об их мотивах прихо-
да в пулевую стрельбу; 2) проследить их дальнейшие спор-
тивные успехи и заинтересованность в виде спорта на про-
тяжении нескольких лет; 3) проанализировать полученные 
данные и сделать выводы.

Теоретическая значимость. Результаты исследова-
ния посредством практического эксперимента дополняют 
имеющиеся научные знания о перспективности начальной 
мотивации отбираемых в секцию пулевой стрельбы канди-
датов и могут использоваться для дальнейшей разработки 
системы комплексного качественного отбора.

Практическая значимость. Полученные результа-
ты могут использоваться тренерами-преподавателями при 
принятии решения о приеме в секцию пулевой стрельбы 
того или иного кандидата.

Основная часть
Методология. Исследование проводилось на базе тира 

Московского авиационного института (национального 
исследовательского университета), г. Москва, где проходят 
студенческие занятия в секции пулевой стрельбы.

При проведении исследования использовался метод 
анкетирования. Анкета была составлена на базе указанных 
выше литературных источников. Анкета включала в себя 
три вопроса, позволяющих идентифицировать кандидата 
(ФИО, учебная группа, дата рождения), и два вопроса полу-
закрытого типа для выбора кандидатом мотивов прихода 
в секцию (первый включал перечень общих мотивов, вто-
рой — перечень «спортивных» мотивов, в обоих вопросах 
был возможен свой вариант ответа).

Для статистической обработки полученных данных 
использовалась программа Microsoft Excel.

В исследовании приняли участие 48 студентов, начав-
ших занятия пулевой стрельбой (малокалиберная и пневма-
тическая винтовка) в секции вуза. До поступления в вузов-
скую секцию они пулевой стрельбой не занимались (либо 
имели минимальные начальные навыки). Во время набора 
в секцию они заполняли анкету с вопросами полузакрыто-
го типа, указывая мотивы, которые привели их в секцию. 
Набранные студенты занимались в секции на протяжении 
двух лет. Спустя два года, в соответствии со спортивной 
результативностью и проявленным интересом, студенты 
были условно разделены на три группы:

– группа слабой мотивации (23 чел.) — студенты, кото-
рые за 2 года обучения либо покинули секцию пулевой 
стрельбы, либо имеют плохую ее посещаемость, отсутству-
ет выполнение разрядных нормативов и присвоение спор-
тивных разрядов;

– группа средней мотивации (17 чел.) — студен-
ты, выполнившие II разряд и посещающие тренировки  
в количестве, необходимом для получения семестрово-
го зачета;
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– группа высокой мотивации (8 чел.) — студенты, 
выполнившие II или I разряд и регулярно посещающие 
тренировки и соревнования по пулевой стрельбе, их спор-
тивная деятельность выходит за рамки просто учебной для 
получения зачета.

В каждой группе были выделены в процентном соотно-
шении изначальные мотивы прихода в секцию, указанные 
студентами в анкете два года назад.

Результаты. Результаты анкетирования, проведенного 
среди исследуемых студентов два года назад, представлены 
в таблице.

Из представленных результатов сложно выделить ведущий 
мотив, который однозначно указывал бы на перспективность 
кандидата в пулевой стрельбе. Тем не менее выделяются сле-
дующие особенности. Студенты —стрелки группы высокой 
мотивации проявляли при поступлении в секцию наименьший 
интерес к оружию (25 %), по сравнению с группами средней 
(47,05 %) и низкой (56,52 %) мотивации. Более низкий инте-

рес к оружию в группе высокой мотивации при этом сочета-
ется с большим желанием научиться стрелять, что указывает 
на неравнозначность этих двух интересов — к оружию как 
таковому и к стрелковой деятельности. Во втором случае речь 
идет, скорее, о психической склонности студентов к опреде-
ленному типу деятельности. Стремление студента заниматься 
пулевой стрельбой на основе интереса к стрелковому процессу 
в большей степени раскрывает его психологические особен-
ности — здесь важно понять, какой именно тип стрелкового 
процесса ему интересен. Пулевая стрельба, в отличие от неко-
торых других стрелковых видов, предполагает монотонность, 
предрасположенность к статическим нагрузкам, способность 
длительно переносить отсутствие двигательной активности, 
погружение «в самого себя», рефлексию, концентрацию, кон-
троль эмоций — эти качества должны рассматриваться в соче-
тании с мотивом интереса к стрелковой деятельности. Выде-
ление же студентами интереса к оружию в отдельный мотив 
подразумевает его меньшую процессуальность.

Начальные мотивы студентов, желающих заняться пулевой стрельбой, при поступлении в секцию  
в соответствии с дальнейшим делением на группы мотивации, %

Мотивы
Группа

слабой мотивации средней мотивации высокой мотивации
Интерес к оружию 56,52 47,05 25,00
Желание научиться стрелять 52,17 47,05 62,50
Наличие опыта в других видах стрельбы 47,82 82,35 75,00
Развитие психофизических качеств 60,86 47,05 62,50
Наличие начального опыта в пулевой стрельбе 8,69 — —
Занимались родственники 26,08 17,64 12,50
По совету друзей 13,04 5,88 12,50
За компанию с друзьями 4,34 5,88 —
Коллективистский мотив (комфортный коллектив,  
новые знакомства) 52,17 52,94 50,00

Обучение полезному умению 47,82 35,29 37,50
Желание узнать новый вид спорта 34,78 35,29 25,00
Получение разряда или медали 47,82 52,94 62,50
Посещение соревнований 39,13 23,52 62,50
Чемпионство на соревнованиях 26,08 17,64 25,00
Достижение спортивных успехов 39,13 41,17 87,50

В группах средней и высокой мотивации больше студен-
тов, имеющих опыт в других видах стрельбы (82,35 и 75 % 
соответственно), по сравнению с группой низкой мотивации 
(47,82 %). Знакомство с любой стрелковой деятельностью 
(не обязательно спортивной) может в дальнейшем положи-
тельным образом повлиять на интерес к пулевой стрельбе. 
Попробовав себя в другом виде стрелковой деятельности, 
студент с большей определенностью может указать на свое 
желание продолжать развиваться в этом направлении, в т. ч. 
в виде занятий пулевой стрельбой. Однако наличие студен-
тов с другим стрелковым опытом в группе низкой мотивации 
(пусть и в меньшем количестве) указывает на то, что пуле-
вая стрельба не всегда оправдывает студенческие ожидания. 
Важно различать разные виды стрелкового спорта — при 
отборе тренер может ориентироваться на склонности сту-
дентов к монотонной работе и рефлексии либо к понимаю 
студентами того, что представляет собой конкретно процесс 
пулевой стрельбы, и их готовность к участию в этом процес-
се даже при отсутствии необходимых качеств.

Наибольший интерес представляют мотивы, связанные 
непосредственно со спортивной деятельностью. Теоретиче-
ски, перспективность кандидатов должна определяться их 
устоявшейся мотивацией к спортивным достижениям, однако 
представленный анализ указывает на имеющиеся сложности 
и противоречия. В группе высокой мотивации 87,5 % студен-
тов при поступлении в секцию два года назад выразили жела-
ние достичь спортивных успехов — это сильно выделяется  
на фоне показателей групп средней (41,17 %) и низкой 
(39,13 %) мотивации. Тем не менее студенты, желающие 
достичь спортивных успехов, имеются во всех трех груп-
пах. Это затрудняет первичный отбор — желание кандида-
та достичь спортивных успехов не гарантирует, что в даль-
нейшем он будет к ним стремиться. Кандидаты, желавшие 
достигнуть спортивных успехов, получить спортивный раз-
ряд, посетить соревнования, но затем покинувшие секцию 
или имеющие плохую посещаемость, изначально либо пыта-
лись понравиться тренерам, не проявляя искренности в отве-
тах, либо на их дальнейшую деятельность повлияли другие  
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факторы, сделавшие невозможным достижение ими изначаль-
но желаемого. Кроме того, в группе высокой мотивации нали-
чествуют 12,5 % студентов-стрелков, кто не выражал такого 
желания во время первичного отбора, а в итоге стал усерд-
но заниматься. В группе высокой мотивации имеются и сту-
денты, кто изначально также не выражал желания посещать 
соревнования. Таких студентов во время отбора необходимо 
выявлять не по их мотивам, а по другим психофизическим 
факторам, предполагающим перспективность. Изначально 
такой студент сам может не понимать, будет ли ему интересен 
вид спорта и соревнования, но в силу своих качеств он заинте-
ресуется пулевой стрельбой в процессе тренировок — случай, 
когда мотивацию формирует предрасположенность.

О желании чемпионства на соревнованиях во время 
первичного отбора говорят от 17,64 до 26,08 % студентов  
во всех трех группах — этот мотив распределен равномерно.  
В группе высокой мотивации немного выше процент студен-
тов (62,5 %), желающих получить спортивный разряд или 
медаль на соревнованиях, по сравнению с двумя другими 
группами. Выделяется в группе высокой мотивации жела-
ние студентов посетить соревнования (62,5 %) — в группах 
средней и низкой мотивации этот показатель ниже (23,52 и 
39,13 % соответственно). Вероятно, перспективного студента 
можно определить по сочетанию двух мотивов — посещение 
соревнований и достижение спортивных успехов, — а не по 
простому желанию получить медаль, стать чемпионом. Спор-
тивные достижения подразумевают упорный труд, и необ-
ходимо выделять среди кандидатов тех, кто это понимает.  
В анкету специально включались варианты ответов с немного 
разной «окраской» схожего мотива. Указание кандидатом на 
желание достижения успехов без желания посещения сорев-
нований может говорить о том, что он хотел бы достигнуть 
успехов легким путем, поэтому трудности, с которыми он  
в дальнейшем столкнется на тренировках, его оттолкнут.

Недостаток необходимых психофизиологических 
качеств, предполагающих предрасположенность к пулевой 
стрельбе, студент может компенсировать мотивацией — 
желанием развиваться в виде спорта. Студент начнет раз-
вивать физические качества (координацию, выносливость 
и т. д.), работать с собственной психологией (приемы пси-
хологической саморегуляции, методы преодоления вол-
нения, развитие усидчивости, выдержки и т. д.) для того, 
чтобы компенсировать недостаток нужных способностей. 
Такого студента может помочь выявить сочетание указан-
ных выше мотивов: достижение спортивных успехов как 
стремление к развитию и желание посещать соревнования 
как готовность работать с самим собой и меняться.

Отдельно необходимо обратить внимание на то, что в 
группу высокой мотивации в итоге попали лишь 8 студен-
тов из изначально принятых в секцию 48 чел. Это еще раз 
указывает на многофакторность развития в виде спорта и 
необходимость многоступенчатого отбора. Поиск пред-
положительных «факторов успешности» и их применение 
при первичном отборе может увеличить количество отби-

раемых перспективных кандидатов, причем речь не столь-
ко о результативности, сколько о проявляемом в дальней-
шем интересе.

Нужно отметить, что в группе слабой мотивации име-
ются 8,69 % студентов, кто занимался в школе начальной 
подготовкой именно в пулевой стрельбе (без выполнения 
разрядов или с выполнением III разряда / юношеских раз-
рядов), однако в секции на занятиях не проявил большого 
интереса. Наличие начальных навыков в этом виде спорта 
не дает гарантии дальнейшей перспективности кандида-
та. Либо истинная мотивация таких студентов при посту-
плении в секцию — продолжение занятий чем-то знако-
мым исключительно для получения семестрового зачета. 
У таких студентов, как и у тех, кто не имеет опыта заня-
тий пулевой стрельбой, необходимо смотреть на сочетание 
мотивации и психофизических качеств — часто оказыва-
ется, что в дальнейшем более высокие результаты показы-
вают студенты без опыта занятий пулевой стрельбой, но 
имеющие необходимые мотивацию и качества, либо стре-
мящиеся эти качества развивать.

Выводы
При опросе студентов во время первичного отбора слож-

но выделить один мотив, который однозначно указал бы на 
перспективность кандидата. Это может быть обусловлено, 
например, отсутствием искренности у кандидатов, неопреде-
ленностью, неустойчивостью или изменчивостью их моти-
вов. Тем не менее сочетание определенных мотивов может 
предполагать успешность кандидата в виде спорта. Соглас-
но представленным обобщенным результатам, наибольшую 
перспективность в пулевой стрельбе имеют кандидаты, соче-
тающие в себе желание посещения соревнований и дости-
жения спортивных успехов и низкий интерес к оружию. Но 
необходимо учитывать исключения: в группе высокой моти-
вации наличествуют студенты, не соответствующие данной 
характеристике, а в группе низкой мотивации наличествуют 
студенты, данной характеристике соответствующие. Таким 
образом, качественным становится комплексный вариант 
отбора, при котором указанный набор мотивов рассматрива-
ется в сочетании с другими важными для пулевой стрельбы 
психофизическими качествами. При отборе с учетом моти-
вации становится возможным повысить успешность такого 
отбора, в большей степени обращая внимание на кандида-
тов, кто имеет указанное выше сочетание мотивов, и уже 
из них рассматривать кандидатуры с нужными психофизи-
ческими качествами. При отсутствии нужного сочетания 
мотивов отбор можно провести только по психофизическим 
качествам, однако необходимо учитывать, что без интереса 
к виду спорта эти способности не получат должного разви-
тия — если только тренеру не удастся сформировать нуж-
ную мотивацию в процессе тренировок либо такая мотива-
ция не сформируется у студента самостоятельно на основе 
его изначальной психологической предрасположенности  
к этому типу спортивной работы.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
В СВЕТЕ ВЫХОДА РОССИИ ИЗ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

5.8.1 — Общая педагогика. История педагогики и образования

Аннотация. В апреле 2022 г. решением Болонской груп-
пы было приостановлено представительство России во всех 
структурах Болонского процесса. Тем самым завершилась 
растянувшаяся почти на 20 лет попытка отечественного 
образования жить по правилам, выработанным западноев-
ропейским академическим сообществом. Обратного включе-
ния нашей страны в Болонский процесс в ближайшее время 
ждать не приходится, сама полезность данного включения 
для качества отечественного образования требует осмыс-
ления. Немаловажным условием данного осмысления явля-
ется взвешенный и сбалансированный анализ приобретений 
и потерь, сопровождавших российское высшее образование 
в период присоединения к Болонскому процессу.

В настоящей статье рассмотрены актуальные аспекты 
переоценки тех оснований образования, которые были зало-
жены в основу изменения образовательных систем в рамках 
действия Болонского процесса. Переоценка обусловлена выхо-
дом России из Болонского процесса. К ключевым аспектам 
переосмысления ценностей европейского образования отно-

сятся: двухуровневая система образования, компетентност-
ный подход, оценка качества высшего образования.

Рекомендации автора направлены на нахождение балан-
са между западными и традиционными российскими нара-
ботками высшей школы. Во-первых, автор присоединяется 
к вариативному подходу в вопросе выбора вузами модели 
высшего образования. Во-вторых, автор относит к поло-
жительным последствиям нахождения России в Болонском 
процессе внедрение компетентностного подхода, что спо-
собствовало приближению результатов обучения к требо-
ваниям рынка труда. В-третьих, автор призывает к более 
активному вовлечению в оценку качества высшего образова-
ния, наряду с государственными органами, всех стейкхолде-
ров высшей школы, и прежде всего работодателей.

Ключевые слова: высшее образование, Болонский про-
цесс, качество образования, двухуровневая система обра-
зования, мобильность обучающихся, академическое сооб-
щество, рынок труда, работодатели, оценка качества 
образования, компетентностный подход
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Original article

CURRENT ASPECTS OF RUSSIAN HIGHER EDUCATION IN THE LIGHT  
OF RUSSIA’S WITHDRAWAL FROM THE BOLOGNA PROCESS

5.8.1 — General pedagogy. History of pedagogy and education

Abstract. In April 2022, by the decision of the Bologna 
Group, Russia’s representation in all structures of the Bologna 
Process was suspended. Thus, the attempt of domestic educa-
tion, which lasted for almost 20 years, to live according to the 
rules developed by the Western European academic community, 
ended. It is unlikely that our country will return to the Bolo-
gna process in the near future, and the usefulness of this inclu-
sion for the quality of domestic education requires reflection. 
An important condition for this understanding is a balanced 
and unbiased analysis of the gains and losses that accompa-
nied Russian higher education while it was working within the 
framework of the Bologna Process.

This article examines the current aspects of the reassessment 
of those foundations of education that were laid down as the 
basis for changing educational systems within the framework 
of the Bologna Process. The revaluation is due to Russia’s with-
drawal from the Bologna process. The key aspects of rethinking 
the values of European education include: a two-level educa-

tion system, a competence-based approach, and an assessment 
of the quality of higher education.

The author’s recommendations are aimed at finding a bal-
ance between Western and traditional Russian practices of high-
er education. Firstly, the author joins the variable approach in 
the issue of choosing the model of higher education by universi-
ties. Secondly, the author attributes the introduction of a compe-
tence-based approach to the positive consequences of Russia’s 
presence in the Bologna process, which contributed to bringing 
learning outcomes closer to the requirements of the labor mar-
ket. Thirdly, the author calls for more active involvement in the 
assessment of the quality of higher education, along with gov-
ernment agencies, of all stakeholders of higher education, and 
above all, employers.

Keywords: higher education, Bologna process, quality of 
education, two-level education system, mobility of students, 
academic community, labor market, employers, assessment of 
the quality of education, competence approach
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Введение
Почти двадцатилетнее существование российского 

высшего образования в границах Болонского процесса, 
которое завершилось весной 2022 г., не могло не сказать-
ся на его качестве. В академическом сообществе получи-
ла широкий резонанс тема совершенного перехода к дву-
хуровневой системе образования, однако другие аспекты 
Болонского процесса, также повлиявшие и продолжающие 
влиять на качество отечественной высшей школы, полу-
чили значительно меньшее обсуждение. Генеральный век-
тор развития российского высшего образования, обозна-
ченный Президентом Российской Федерации в Послании  
к Федеральному Собранию 21 февраля 2023 г. и связанный 
с возвращением к традиционной для нашей страны базовой 
подготовке специалистов с высшим образованием, требу-
ет всестороннего критического учета опыта существования 
российской высшей школы в рамках Болонского процесса, 
что обусловливает актуальность данной публикации.

Анализ возможностей учета преимуществ двух моде-
лей — советской и болонской, — а также поиск путей 
их сбалансированного использования нашли отражение 
в исследованиях В. А. Садовничего, В. С. Шейнбаума, 
Э. Р. Хуако и других отечественных специалистов [1—3]. 
Вместе с тем в опубликованных работах и выступлениях 
получили отражение не все аспекты качества отечествен-
ного высшего образования в свете выхода России из Болон-
ского процесса, что позволяет констатировать недостаточ-
ную изученность проблемы управления качеством совре-
менной высшей школы в современных условиях.

Кроме того, необходимо отметить расхождение оценок 
положительных и отрицательных сторон влияния Болон-
ского процесса на отечественное высшее образование, 
высказываемых разными авторами, что свидетельствует  
о целесообразности разработки темы.

Научная новизна данного исследования заключается в 
представлении авторского взгляда на выстраивание опти-
мального симбиоза традиционных наработок российской 
высшей школы и опыта присутствия в Болонском процессе, 
полученного в последние годы.

Цель исследования состоит в анализе существующих 
проблем и выявлении перспектив в управления качеством 
высшего образования в условиях выхода из Болонского 
процесса.

Задачи исследования:
– проанализировать последствия перехода на двуху-

ровневую систему высшего образования и возможностей 
выработки гибридного подхода;

– дать оценку последствий внедрения компетентностно-
го подхода в вузовское обучение в последние годы и оце-
нить его перспективы;

– выработать рекомендации по совершенствованию 
внешней оценки качества высшего образования.

Теоретическая значимость работы заключается в систе-
матизации направлений влияния западноевропейских стан-
дартов образования на качество отечественного высшего 
образования. Практическая значимость работы состоит  
в предложении новых путей совершенствования управле-
ния качеством высшего образования в условиях выхода из 
Болонского процесса. Исходная гипотеза заключается в том, 
что качество российской высшей школы получит позитивное  

развитие за счет критичного и сбалансированного исполь-
зования опыта управления качеством высшего образования, 
полученного в условиях нахождения в границах Болонского 
процесса.

Основная часть
Состоявшееся в 2003 г. присоединение России к Болон-

ской декларации явились одним из последствий кардиналь-
ных перемен в социально-экономической области, начало 
которым было положено в конце 1980-х гг.

Как показали события последних лет, попытки слепого 
следования западноевропейским стандартам в различных 
областях политики, экономики и социальной сферы доро-
го обходятся впоследствии. Поэтому прозвучавшее весной 
2022 г. решение Болонской группы о приостановлении пред-
ставительства России во всех структурах Болонского про-
цесса не выглядит жизненно важным, особенно на фоне дру-
гих, значительно более серьезных проблем, последовавших 
за введением различных санкций в адрес нашей страны со 
стороны Запада. Тем не менее это событие безусловно вызы-
вает необходимость критического анализа почти двадцати-
летнего существования отечественной высшей школы в рам-
ках Болонского процесса и поиска взвешенных решений на 
перспективу. Активный отклик академического сообщества 
имеется [4—6], но требует продолжения и углубления.

Наиболее очевидным последствием прихода принципов 
Болонской декларации в российское высшее образование 
явился переход от специалитета к двухуровневой системе 
(бакалавриат — магистратура). Главным аргументом было 
включение нашей страны в так называемую единую зону 
европейского высшего образования, дающего возможность 
считать получаемые российскими выпускниками дипломы 
и квалификации имеющими силу в странах — участницах 
Болонского процесса [7]. Также говорилось о возможности 
повышения академической мобильности [8]. Главным фак-
тическим последствием этого стала утечка подготовленных 
отечественных кадров в Европу. Еще одним негативным 
последствием перехода на двухуровневую систему выс-
шего образования явилась кардинальная переработка всей 
учебно-методической документации [9]. А что же по пово-
ду позитивных последствий для качества высшей школы?

На наш взгляд, необходимо отделить «зерна от пле-
вел». Одно дело — идея разделения высшего образова-
ния на бакалавриат и магистратуру, а другое — реализа-
ция этого разделения. Безусловно способствуют повыше-
нию качества высшего образования подходы тех вузов, 
которые выстраивали учебный процесс, понимая, что если 
бакалавриат призван дать первичную адаптацию своих 
выпускников к рынку труда, то в магистратуру приходят 
уже люди, поработавшие и убедившиеся в необходимости 
получения конкретной подготовки по конкретным направ-
лениям для более эффективной работы и, соответственно, 
повышения своей «стоимости» на рынке труда. Безуслов-
но, данный факт предъявляет дополнительные требования 
к вузу в части учебно-методического обеспечения учебно-
го процесса. Требуется и более широкая представленность 
в учебном плане практико-ориентированных учебных 
дисциплин и несомненное присутствие в преподаватель-
ском составе, задействованном в обучении магистрантов, 
преподавателей-практиков.
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При этом не способствует высокому качеству обуче-
ния в магистратуре наличие возможности поступления на 
данную ступень обучения любого бакалавра вне зависимо-
сти от профиля обучения на первой ступени [10]. С одной 
стороны, это снижает мотивацию к обучению для «силь-
ных» магистрантов, имеющих соответствующее профиль-
ное образование. С другой стороны, серьезно затрудняет 
овладение учебным материалом для магистрантов, которые 
в бакалавриате овладевали компетенциями, достаточно 
далеко отстоящими от данной магистратуры. В этом кон-
тексте представляется актуальным такой порядок форми-
рования магистратуры, чтобы у бакалавров была возмож-
ность поступать на «профильно близкие» направления [11]. 
В целом же считаем необходимым поддержать решения 
соответствующих государственных органов, разрешающие 
вузам самим выбирать модель высшего образования с уче-
том интересов всех заинтересованных сторон [12].

Вторым, значительно менее обсуждаемым следствием 
прихода в отечественное образование западноевропейских 
идей явилось внедрение компетентностного подхода [13]. 
Данный подход нашел свое воплощение в действующих 
в настоящее время федеральных государственных образо-
вательных стандартах (ФГОС). Если исходить из того, что 
главным «потребителем» выпускников вуза являются рабо-
тодатели, то следует признать полезность описания каче-
ства высшего образования сквозь призму компетентност-
ного подхода, что потенциально приближает выпускника 
вуза к соответствию требованиям рынка труда [14]. При 
этом не секрет, что в реальности компетенции выпускника 
вуза далеко не всегда «дотягивают» до уровня потребно-
стей работодателя [15].

Безусловно непростой задачей является выявление про-
фессионально значимых компетенций, которыми должны 
обладать выпускники вузовских программ. ФГОС дает 
определенную картину в этой области, но явно недостаточ-
ную, тем более, с учетом того факта, что основными авто-
рами ФГОС является академическое сообщество, а не сооб-
щество работодателей. Сами работодатели в лице своих 
профессиональных объединений в последнее десятилетие 
включились в формализацию требуемых профессионально 
значимых компетенций, составляя под эгидой Националь-
ного совета при Президенте РФ по профессиональным ква-
лификациям и представляя к утверждению в Министерстве 
труда и социальной защиты РФ профессиональные стан-
дарты. Отметим, однако, что данные стандарты нередко 
носят достаточно общий характер и уж точно не отражают 
конкретные взгляды отдельных предприятий на требуемые 
компетенции выпускников вузов.

Сами предприятия, в частности те из них, которые стре-
мятся находиться на гребне достижений сегодняшней тео-
рии менеджмента, в своей управленческой деятельности 
активно используют профили компетенций специалистов. 
Об этом свидетельствует, например, наличие в структуре 
многих предприятий ассессмент-центров, используемых 
для комплексной оценки работников, в том числе на эта-
пе подбора персонала. И вроде бы очевидно, что работо-
датель заинтересован в максимальной приближенности 
компетенций выпускника вуза к требованиям предприятия, 
поскольку тем самым снижаются и моральные, и матери-
альные затраты, связанные с адаптацией молодых специа-
листов. Однако донести до конкретных вузов свои требова-
ния, причем на языке, понятном для академического сооб-
щества, нередко становится «неберущимся интегралом».  

На наш взгляд, для обеспечения требуемого результата 
необходим значительно более глубокий диалог «вуз — 
работодатель» как в плане планирования учебного процес-
са, так и в плане его реализации путем создания базовых 
кафедр, профильных лабораторий и т. д. При всей очевид-
ности этих предложений для системы высшего образования 
наблюдаемая практика взаимодействия вузов с работодате-
лями свидетельствует об их несомненной актуальности.

Еще одной сферой влияния Болонского процесса на каче-
ство высшей школы явилась система внешней оценки данно-
го качества. От зафиксированного на законодательном уров-
не еще в 1990-е гг. отказа государства от монополии в оценке 
качества высшего образования в русле Болонского процесса 
был пройден путь к достаточно активной независимой оцен-
ки качества высшей школы. При этом профессионально- 
общественная аккредитация основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП), являвшаяся результа-
том независимой оценки, вовсе не заменяла государствен-
ную аккредитацию, а удачно ее дополняла.

Надо признать, что в 1990-е гг. отказ государства от 
монополии в оценке качества высшей школы носил ско-
рее декларативный характер. Первые попытки реализации 
независимой оценки образовательных программ высшей 
школы пришлись как раз на первые годы после присоеди-
нения России к Болонскому процессу. Они не получили 
широкого распространения и имели для отечественного 
высшего образования вид пилотных проектов. При этом 
методическое обеспечение данных проектов в части кри-
териальной базы для оценки результатов и гарантий каче-
ства образовательных программ базировалось в основном 
на опыте реализации аналогичных проектов в западноевро-
пейских странах.

Серьезное продвижение независимая оценка качества 
российской высшей школы получила с вводом в действие 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», который 
разъяснил само понятие «профессионально-общественная 
аккредитация» и ответил на вопрос, кто может являться 
субъектом независимой оценки. Немаловажным положе-
нием упомянутого федерального закона является возмож-
ность предоставления сведений о профессионально-обще-
ственной аккредитации при проведении государственной 
аккредитации.

В течение следующего десятилетия востребованность 
независимой оценки и профессионально-общественной 
аккредитации основных профессиональных образователь-
ных программ значительно возросла. Вопросы по поводу их 
методического обеспечения по-прежнему остались, однако 
полезность их для качества высшего образования, на наш 
взгляд, несомненна. Процедура независимой оценки, при 
правильной ее организации, предусматривает не только  
и не столько изучение вузовской учебно-методической 
документации, сколько диалог со всеми сторонами, заин-
тересованными в качестве высшего образования: работода-
телями, студентами, выпускниками, преподавателями [16]. 
Сама же профессионально-общественная аккредитации 
играет роль не «карающего меча» (дать аккредитацию или 
не дать), а подсказок вузу направлений совершенствования 
качества образовательных программ.

На наш взгляд, выход России из Болонской декларации 
не должен становиться сигналом к возврату монополии 
государства в оценке качества высшего образования. Если 
последняя версия ФГОС обязывает вузы при разработке 
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ОПОП ориентироваться как минимум на один профессио-
нальный стандарт, то именно профессионально-обществен-
ная аккредитация, главным действующим лицом которой 
является сообщество работодателей, должна продолжить 
свое сосуществование с государственной аккредитацией. 
При этом при оценке качества ОПОП стоит ориентироваться 
не кальку западноевропейских критериев качества, а на акту-
альные требование отечественных работодателей.

Выводы
Следует поддержать решения органов управления оте-

чественным высшим образованием, разрешающие вузам 
самим выбирать модель высшего образования, что позволяет,  

с учетом опыта применения двухуровневой системы в 
рамках существования России в рамках Болонской декла-
рации, опираться на лучшие традиции советской системы 
образования.

Необходимо признать полезным с точки зрения каче-
ства высшей школы дальнейшее развитие компетентност-
ного подхода при налаживании значительно более глубо-
кого диалога «вуз — работодатель».

Представляется целесообразным продолжить парал-
лельное существование государственной и профессио-
нальной-общественной аккредитации ОПОП, что является  
безусловно эффективным при выработке критериев каче-
ства, опирающихся на опыт отечественных работодателей.
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ПРОБЛЕМА УЧЕБНОГО СТРЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ И ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПУТЬ  
ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

5.8.4 — Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Аннотация. В статье аккомодирована проблема учебно-
го стресса в высшей школе: с одной стороны, аспекты учеб-
ного стресса широко рассматриваются авторами разного 
профиля и представлены множественными микромодулями 
повышения резистентности; с другой стороны, — возмож-
ностям коррекции уровня стресса средствами физической 
культуры с позиций главной формы содержания, вызывающей 
базовую первопричину, уделено мало внимания, хотя, как бы 
попутно, и отмечается ее положительное влияние. Целью 
работы являлось изучение и конкретизация положений взаи-
мосвязи учебного стресса обучающихся высшей школы с базо-
вым контентом неспецифического компонента резистентно-
сти их организма в пролонгированном периоде учебы, начиная  
со школы, и верификацией гипотезы в педагогическом экспери-
менте. Задачами исследования являлись: изучение положения 
воздействия учебного стресса на физическое состояние сту-
дентов; обоснование экспериментальной программы забла-
говременного накопления потенциала общей выносливости 
у обучающихся в пролонгированном периоде учебы до посту-
пления в вуз и проверка ее эффективности в педагогическом 
эксперименте. Теоретико-методологическую базу составили 
теории: адаптации (Г. Селье; Ф. З. Меерсон; Б. В. Ендальцев); 
основ спортивной тренировки (Л. П. Матвеев; И. Н. Реше-
тень; С. М. Ашкинази; Б. А. Карпушин); спорта (А. А. Сидо-

ров; Ю. В. Верхошанский; Ж. К. Холодов; В. С. Кузнецов); 
тестов (Л. П. Евсеева; Р. М. Кадыров). Основными методами 
научного познания являлись: теоретический анализ и обобще-
ние; тестирование; кибернетический анализ ритма сердца 
(ИПП-01Ц); метод «накопления»; статистическая обра-
ботка результатов; педагогический эксперимент. Примене-
ние разработанной методики, предполагающей преимуще-
ственное накопительное развитие базы общей выносливости  
у обучающихся средствами разъяснительной работы и тури-
стических походов в рекреационной форме реализации, значи-
тельно фактически повысило как непосредственно аэробный 
механизм их возможностей, так и степень резистентности 
к воздействию стресс-фактора. Педагогическим пролонгиро-
ванным экспериментом, реализованным за 2 года до оконча-
ния средней общеобразовательной школы № 356 Московского 
района г. Санкт-Петербурга на 20 учащихся, установлено, 
что у 12 из них, поступивших в вуз, достоверно прогрессиру-
ет толерантность к воздействию учебного стресса, по срав-
нению с представителями контрольной группы.

Ключевые слова: обучающиеся, высшая школа, учебный 
стресс, психофизическое состояние, здоровье, работоспособ-
ность, комплексные средства, средняя общеобразовательная 
школа, неспецифический компонент работоспособности, 
упреждающая адаптация, заблаговременное накопление
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Review article

THE PROBLEM OF LEARNING STRESS IN HIGHER EDUCATION  
AND A PROBABILISTIC WAY OF ITS RESOLUTION BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE

5.8.4 — Physical education and professional physical training

Abstract. On the one hand, the aspects of learning stress 
are widely considered by authors of different profiles and are 
represented by multiple micro-modules of resistance enhance-

ment; on the other hand, little importance is given to the pos-
sibilities of stress level correction by means of physical culture 
from the point of view of the main form of content, triggering 
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the basic root cause, are given little attention, although, as a 
side note, its positive influence is stated. The purpose of the 
work is to study and concretize the provisions of the relation-
ship between the learning stress among higher school students 
and the basic content of the non-specific component of the 
resistance of their body in the prolonged period of study, start-
ing from school, and to verify the hypothesis in a pedagogical 
experiment. The objectives of the study were: to study the effects 
of learning stress on the physical condition of students; to sub-
stantiate the experimental program of early accumulation of the 
general endurance potential in students in the extended period 
of study before entering the university and verify its effective-
ness in the pedagogical experiment. The theoretical and meth-
odological basis consists of the following theories: adaptations 
(G. Selye, F. Z. Meerson, and B. V. Endaltsev); fundamentals of 
sports training (L. P. Matveev, I. N. Resheten, S. M. Ashkinazi, 
B. A. Karpushin); sports (A. A. Sidorov, Yu. V. Verkhoshan-
sky, Zh. K. Kholodov, V. S. Kuznetsov); tests (L. P. Evseeva, 
R. M. Kadyrov). The following methods of scientific cognition 

were used: theoretical analysis and generalization; testing; 
cybernetic heart rhythm analysis (IPP-01C); the “accumu-
lation” method; statistical processing of results; pedagogical 
experiment. The application of the developed methodology, 
which involves the predominantly cumulative development of 
the general endurance base of students by means of explanatory 
work and recreational hiking trips, has significantly increased 
both the aerobic mechanism of their capabilities and the degree 
of resistance to the impact of a stress factor. The pedagogical 
prolonged experiment, realized 2 years before graduation from 
secondary general education school No. 356 of the Moskovsky 
district of Saint Petersburg on 20 students, established that 12 
of them, who entered the university, significantly progressed tol-
erance to the impact of learning stress, compared to the repre-
sentatives of the control group.

Keywords: students, higher school, learning stress, psycho-
physical state, health, working capacity, complex means, sec-
ondary school, non-specific component of working capacity, 
anticipatory adaptation, advance accumulation

For citation: Rodichkin P. V., Pakhareva A. P. The problem of learning stress in higher education and a probabilistic way 
of its resolution by means of physical culture. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):260—267.  
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.876.

Введение
Актуальность. Стресс — это состояние психофизиоло-

гического напряжения, возникающее под влиянием разных 
факторов. Стресс является одной из важнейших тем, рас-
сматриваемых в научной литературе [1].

На данный момент особое значение придается учебно-
му стрессу, возникающему в процессе учебной деятель-
ности школьников и студентов [2]. Это связано с тем, что  
в современном обществе большое внимание уделяется 
качеству образования как залогу конкурентоспособности 
будущего специалиста [3—6]. Поэтому возникает необхо-
димость не только оптимизации и повышения эффектив-
ности образовательного процесса, но и изучения влияния 
стресса на студентов, а также умения ему противостоять.

Длительное стрессорное воздействие на организм чело-
века приводит к следующим негативным последствиям:

– уменьшению работоспособности и снижению показа-
телей выполненной работы;

– снижению адаптационных возможностей организма;
– хронической усталости;
– депрессии;
– выгоранию;
– личностным деформациям;
– нарушению режима [7—9].
Несмотря на то, что в научной литературе проблема 

учебного стресса во взаимосвязи с прогрессивным контен-
том его избегания или нейтрализации по максимуму, — 
явление известное, постоянно ряд студентов «сходят с дис-
танции обучения» вследствие низкой толерантности орга-
низма и недостаточного разъяснения как родителями, так 
и педагогами вероятности возникновения такой ситуации и 
того, как «не попасться на ее крючок».

В наших исследованиях определился еще один важ-
ный элемент в характеристике изученной проблемы. Дело  
в том, что учеными разработано достаточно большое коли-
чество методик противодействию стрессу, однако не в пол-
ной мере акцентируется внимание на краеугольном камне, 
на котором зиждется вся остальная частная надстройка, 
а именно неспецифический компонент работоспособности 

молодого человека, иными словами — уровень развития 
общей его выносливости.

Проблемная ситуация обусловлена тем, что, с одной 
стороны, аспекты учебного стресса широко рассматрива-
ются авторами разного профиля и представлены множе-
ственными микромодулями повышения резистентности;  
с другой стороны, — возможностям коррекции уровня 
стресса средствами физической культуры с позиций глав-
ной формы содержания, вызывающей базовую первопри-
чину, придается малое значение, хотя, как бы попутно, и 
 отмечается ее положительное влияние. Это подчеркивает 
актуальность научных исследований в данном направлении 
и требует корректировки дальнейшими теоретико-экспери-
ментальными пролонгированными изысканиями.

Изученность проблемы. В классическом труде 
Г. Селье [10] обоснован основной нейрогуморальный меха-
низм стрессогенного воздействия на человека: стресс → 
повышенное выделение адреналина по системе «кора надпо-
чечников ↔ гипофиз» → уязвимость организма. Б. В. Ендаль-
цевым [11] установлена положительная взаимосвязь между 
несцепицифическим компонентом работоспособности чело-
века и тенденцией противостояния организма разнонаправ-
ленным экстремальным факторам жизнедеятельности; доста-
точный уровень общей выносливости создает фундаменталь-
ную базу защиты, на которой развиваются и закрепляются 
вспомогательные механизмы эмоциогенного контента.

В литературе одним из самых часто используемых 
инструментов для определения стресса является тест на 
стрессоустойчивость Ю. В. Щербатых (https://psychiatry-
test.ru/test/test-na-opredelenie-urovnya-stressa-shherbatyh/). 
Данный тест позволяет не только оценить непосредствен-
но уровень стрессоустойчивости, но и получить интерпре-
тацию по отдельным шкалам, определяющим проблемную 
составляющую стресса, личностные, психологические и 
психосоматические составляющие стрессопротивостояния.

Так, В. Д. Повзун [12] использовала тест для изучения 
100 студентов второго и четвертого (выпускного) кур-
сов разного пола, занимающихся разными видами спорта 
и имеющих различную степень спортивного мастерства.  



262

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, февраль № 1(66). Подписной индекс – 85747

По итогам проведенного опроса были сделаны следующие 
выводы: учебный стресс, по мнению опрощенных студен-
тов, не имеет ярко выраженного проявления в собственно 
учебном процессе, однако эти же студенты отмечают боль-
шую учебную нагрузку, рост объемов самостоятельной 
работы и жесткий дефицит времени на освоение материала. 
Указанные аспекты ведут к нарастанию стресса, что про-
является в высоких показателях стрессочувствительности 
студентов. Можно предположить, что учебный стресс име-
ет место в данный момент, однако не до конца осознает-
ся самими студентами, что, по сути, является еще одной 
составляющей изучаемой проблемы.

М. Ф. Григорьян и Н. К. Горшуновым [13] с помощью 
теста Ю. В. Щербатых обследовано 75 студентов лечеб-
ного факультета вуза. Респонденты были подразделены 
на две группы: первая — 1-й курс (30 чел.; средний воз-
раст — 17,9 ± 0,1 лет); вторая — 6-й курс (45 чел.; средний 
возраст — 22,3 ± 0,1 лет). Результаты опроса резюмирова-
ли выводы: стресс, связанный с учебой, проявляется для  
1-го курса в плохом сне, спешке и нехватке времени на 
подготовку, а также в ощущении беспомощности, низкой 
работоспособности и плохой концентрации как сопутству-
ющих факторов стрессовых ситуаций. Учебный стресс сту-
дентов 1-го курса местами усугубляются наличием следу-
ющих стрессоров: большая учебная нагрузка, жизнь вдали  
от родителей, строгие преподаватели и нерегулярное питание.  
Для студентов 6-го курса стресс в основном связан с пло-
хим сном, спешкой и нехваткой времени, как и у студентов  
1-го курса, но уже в меньшей степени выраженности.  
Не последнее значение занимают страх и тревога, плохое 
настроение и депрессия, низкая работоспособности и высо-
кая утомляемость. К основному личному фактору усугу-
бления учебного стресса у студентов 6-го курса относится 
страх перед будущим, неуверенность в завтрашнем дне. Все 
испытуемые в целом выделяют большую учебную нагрузку 
и жизнь вдали от родителей (своего рода сенсорно-родствен-
ную депривацию), но таковые внутренние «позывы-жалобы 
суждений» у старшекурсников проявляются в меньшей сте-
пени, чем у студентов 1-го курса. Излишне серьезное отно-
шение к учебе отмечено у лиц, преимущественно из деревен-
ской местности, отдаленных уголков России.

Е. Д. Золотухиной и А. З. Минахметовой [14] также 
использовался тест Ю. В. Щербатых. Опрос проводился 
среди студентов, обучающихся по направлению биология 
и химия, без указания количества опрошенных. Студенты 
отмечают, что большая учебная нагрузка, строгие препода-
ватели, жизнь вдали от родителей и нерегулярное питание 
оказывают основное негативное влияние на их обучение 
и жизнь в целом. Что касается учебного стресса, студенты 
активно отмечают следующие факторы: спешка и ощущение 
нехватки времени, плохой сон, невозможность избавиться от 
посторонних мыслей, низкую работоспособность и высокую 
утомляемость. Можно заметить схожесть результатов иссле-
дований В. Д. Повзун [12], М. Ф. Григорьян и Н. К. Горшу-
нова [13] и Е. Д. Золотухиной и А. З. Минахметовой [14].

И. Ю. Пугачевым с соавторами [15] в период экзамена-
ционной сессии, где концентрируется пик всплеска выбро-
са адреналина обучающихся, для регуляции и нейтрализации 
психоэмоциогенных воздействий среды этапного контроля 
вуза эффективно использовался резонансный перенос методик 
психофизической тренировки, применяемый для специалистов 
управления воздушными путями сообщения, в т. ч. средствами 
самоаутогенного психорегулирующего воздействия.

Исходя из анализа литературы, можно сделать вывод, 
что на разных этапах обучения учебный стресс и лич-
ные факторы, влияющие на него, со временем меняются.  
То, что сильно волновало студентов на 1-м курсе, ослабе-
вает к 6-му курсу, и наоборот. Однако сам учебный стресс 
присутствует на всем пути обучения в высшей школе.

Целесообразность тематики обусловлена тем, что 
исследование аспекта снижения отрицательного воздей-
ствия стресс-фактора учебы на организм подрастающего 
населения страны, на здоровьесберегающий контент, тем 
самым их жизнедеятельности актуально вызывает необхо-
димость релевантного разрешения вопроса.

Научная новизна. Разработана концептуальная мето-
дика заблаговременного формирования у студентов высшей 
школы неспецифического компонента работоспособности 
в пролонгированном периоде упреждающей подготовки к 
обучению в вузе с задействованием психолого-педагоги-
ческого воздействия на установку во второй сигнальной 
системе школьников (информационно-разъяснительный 
контент) и их мотивацию к развитию общей выносливости.

Объект исследования — психофизическое состояние 
обучающихся высшей школы.

Предмет исследования — стрессоустойчивость и 
неспецифический компонент работоспособности обучаю-
щихся высшей школы.

Цель — изучение и конкретизация положений взаимос-
вязи учебного стресса обучающихся высшей школы с базо-
вым контентом неспецифического компонента резистент-
ности их организма в пролонгированном периоде учебы, 
начиная со школы, и верификацией гипотезы в педагогиче-
ском эксперименте.

Задачами исследования являлись: изучение воздействия 
учебного стресса на физическое состояние студентов; обо-
снование экспериментальной программы заблаговременного 
накопления потенциала общей выносливости у обучающихся 
в пролонгированном периоде учебы до поступления в вуз и 
проверка ее эффективности в педагогическом эксперименте.

Теоретическая значимость заключается в получе-
нии актуальных знаний о необходимости усиления целе-
вой установки программы физической культуры в средней 
общеобразовательной школе на развитие общей (аэробной) 
выносливости учащихся как базы-предиктора противосто-
яния стрессогенным воздействиям в среде высшей школы; 
обосновании важности туристических походов как фактора 
приобретения начальных навыков выживания.

Практическая значимость. Применение разрабо-
танной методики, предполагающей преимущественное 
накопительное развитие базы общей выносливости у обу-
чающихся средствами разъяснительной работы и тури-
стических походов в рекреационной форме реализации, 
значительно фактически повысило как непосредственно 
аэробный механизм их возможностей, так и степень рези-
стентности к воздействию стресс-фактора.

Гипотеза заключалась в предположении о том, что забла-
говременное накопление потенциала неспецифического ком-
понента работоспособности еще в школьной среде у посту-
пивших в вуз студентов будет эффективно способствовать 
толерантности их организма к воздействию учебного стресса.

Основная часть
Методология. Теоретико-методологическую базу 

составили теории: адаптации (Г. Селье; Ф. З. Меер-
сон; Б. В. Ендальцев); основ спортивной тренировки 
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(Л. П. Матвеев; И. Н. Решетень; С. М. Ашкинази; Б. А. Кар-
пушин); спорта (А. А. Сидоров; Ю. В. Верхошанский; 
Ж. К. Холодов; В. С. Кузнецов); тестов (Л. П. Евсеева; 
Р. М. Кадыров). Основными методами научного познания 
являлись: теоретический анализ и обобщение; тестирова-
ние; кибернетический анализ ритма сердца (ИПП-01Ц); 
метод «накопления»; статистическая обработка результа-
тов; педагогический эксперимент.

Результаты. Для изучения учебного стресса в науч-
ной литературе используется не только указанный опросник 
Ю. В. Щербатых. Например, Т. А. Аракелянц [16] задейство-
ван иной опросник, состоящий из 16 полузакрытых вопросов. 
Ключевыми моментами являются ответы студентов на вопро-
сы, касающихся режима питания и сна, как они справляются 
со своим стрессом, какой эмоциональной фон они испытыва-
ют во время учебного процесса. В исследовании Т. А. Ара-
келянц [16] приняли участие студенты, обучающиеся в выс-
ших учебных заведениях г. Москвы в возрасте от 18 лет  
до 21 года без указания количества опрошенных. По резуль-
татам опроса были получены следующие денные: эмоцио-
нальный фон во время обучения снижен у 33 % опрощенных,  
у 18 % он неустойчивый, 22 % имеют хороший настрой, 15 % 
испытывают творческий подъем и у 12 % плохое настроение 
и постоянное чувство усталости. По результатам автора, 37 % 
студентов справляются со стрессом посредством различных 
хобби, соблюдения режимов сна, отдыха и питания, длитель-
ных прогулок, проведения времени на свежем воздухе, а так-
же физкультурной деятельности. Однако следует обратить 
внимание, что очень большое количество студентов (63 %) 
используют деструктивные методы снятия стресса (алкоголь, 
табакокурение и т. д.). При этом студенты, которые не соблю-
дают режим сна, отдыха и питания, мало проводят время на 
свежем воздухе, а также пытаются справиться со стрессом 
указанным негативным способом, и больше подвержены вли-
янию учебного стресса. Кроме того, их пристрастия могут 
привести к появлению зависимостей.

Заслуживают внимания данные исследований Т. В. Буш-
мы с соавторами [17]. В репрезентативных изыскани-
ях авторов приняли участие студенты 1—2-го курсов: 
162 чел. — из Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета имени Петра Великого (далее — СПбПУ), 108 чел. —  
из Санкт-Петербургского государственного педиатриче-
ского медицинского университета (далее — СПбГПМУ), 
105 чел. — из Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета гражданской авиации (далее — СПбГУГА). Так, 
студенты СПбПУ используют такие деструктивные методы, 
как вкусная еда (первое место), телевизор и компьютерные 
игры (второе место) и агрессия (третье место). К употре-
блению алкоголю и к курению студенты СПбПУ прибега-
ют в разы меньше. Примерно такую же картину показыва-
ют результаты опроса студентов СПбГУГА, но уже большее 
количество опрошенных предпочитают еду иным способам 
преодоления стресса. Также следует отметить, что студен-
ты СПбГУГА меньше прибегают к употреблению алкоголя  
и к курению, чем студенты СПбПУ. Иная картина среди 
опрошенных студентов СПбГПМУ: вкусная еда всё также 
остается в приоритете по отношению к другим способам 
снижения стресса; употребление алкоголя занимает второе 
место, а курение — третье; телевизор, компьютерные игры 
и агрессия не так популярны. Возможно, что такое активное 
употребление алкоголя и курение студентов СПбГПМУ свя-
зано с особенностью профессионального обучения и уров-
нем профессионального стресса [18].

Что касается конструктивных методов снижения стрес-
са, то здесь картина среди всех вузов почти одинаковая.  
На первое место студенты СПбПУ, СПбГУГА и СПбГПМУ 
ставят сон, отдых и смену деятельности. Второе место так-
же совпадает: общение с друзьями или любимом человеком. 
Но вот на третье место студенты СПбПУ и СПбГУГА ставят 
прогулки на свежем воздухе, а студенты СПбГПМУ больше 
предпочитают хобби. Но также немаловажное значение для 
снятия стресса имеют занятия спортом, физическая актив-
ность. При сравнении средних показателей деструктивных 
и конструктивных методов для преодоления стресса можно 
сделать вывод, что опрошенные студенты больше склонны 
прибегать к конструктивным методам.

З. Н. Черных и Т. М. Борисенко [19] рассмотрены некото-
рые виды физической активности для снятия стресса. Авто-
рами установлено, что занятия физической культурой име-
ют положительное влияние на психологическое, физическое 
и эмоциональное состояние. Отмечается, что очень важна 
регулярность занятий, позволяющая поддерживать хорошую 
физическую форму, эмоциональную стабильность и психо-
логический комфорт. Физическая активность положительно 
влияет на снижение учебного стресса, утомления и перена-
пряжения, а также на улучшение умственной деятельности. 
По мнению авторов, в борьбе со стрессом и перегрузками 
плавание, йога, бег, спортивные игры и гимнастика являются 
самыми эффективными и популярными, но также не отрица-
ется, что поможет любая физическая активность.

На основании интегративного изучения литературных 
данных нами установлено, что к основным симптомам 
стресса следует отнести следующие проявления:

– раздражительность;
– понижение общего фона настроения;
– рассеянность;
– невнимательность;
– вялость и апатию;
– повышенную утомляемость, иногда переходящую  

в хроническую усталость;
– нарушение режима сна и отдыха;
– нарушение режима питания;
– плохое физическое состояние.
Обучение в вузе является мультисодержательной сово-

купностью различных стрессовых ситуаций, таких как 
учебный стресс, экзаменационный стресс и личный стресс. 
Рассмотрим каждую разновидность стресса отдельно.

К учебному стрессу относятся такие ситуации, как 
поступление, адаптация в новой образовательной среде со 
своими правилами и закономерностями, а также знаком-
ство с одногруппниками, преподавателями, кураторами 
и т. д. Процесс адаптации — один из главных стрессовых 
моментов обучения в вузе, особенно для первокурсников.

Также один из важных моментов адаптации — выстраи-
вание межличностных отношений в группе, в потоке, с пре-
подавателями. Данные микроклиматы буду влиять на про-
цесс обучения. При плохо выстроенных межличностных 
отношениях получение образования может принести массу 
негативных эмоций, несмотря на интерес к учебе.

Самым важным и самым тяжелым моментом обучения  
в вузе является сессия, а также сопровождающий ее экзаме-
национный стресс, приводящий к большому напряжению 
во время подготовки и сдачи экзаменов, зачетов и диффе-
ренцированных зачетов.

Рассмотрим ряд факторов, способных повлиять на про-
явление экзаменационного стресса:
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– очная/заочная форма обучения: стресс в данном слу-
чае сопряжен с временным ограничением при проведении 
учебного процесса, подготовки к зачетам/экзаменам;

– бюджетная/платная форма обучения: на первых кур-
сах данный аспект существенно может повлиять на степень 
напряжения и возникновения стресса;

– уровень подготовки по данной конкретной дисципли-
не, степень ее освоения, глубина изучения, мотивация при 
ее изучении;

– предыдущий опыт подготовки или сдачи зачета или 
экзамена по данной дисциплине;

– для студентов бюджетной формы обучения дополнитель-
ным фактором стресса выступает наличие дифференцирован-
ной стипендии, зависящей от результатов сданной сессии.

Личный стресс достаточно активно влияет на учебную 
деятельность в вузе. У студентов помимо учебы есть свои 
дополнительные интересы, как в вузе, так и за его преде-
лами: микроклимат семьи, микроклимат группы, личные 
отношения и многие другие факторы, которые могут при-
вести к стрессу, отражаются на учебной деятельности. Поэ-
тому данные аспекты нельзя игнорировать.

И. Ю. Пугачевым с соавторами [20] обоснована направ-
ленность физического воспитания человека в онтогенезе 
физкультурно-образовательного пространства. Сущность 
глубинных механизмов процесса заключается в том, что на 
начальном этапе становления подростка происходит про-
цесс кросс-перекрестной адаптации его физиологических 
перестроек. Далее, по мере дальнейшего развития и дости-
жения прогрессивных форм физического совершенства 
личности, происходит видоизменение процесса в акцент 
перекрестной сенсибилизации функциональных систем.

В ходе нашей верификации теста Ю. В. Щербатых 
126 студентам Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А. И. Герцена (далее — РГПУ) 
предлагалось оценить по десятибалльной шкале их отно-
шение к тем или иным событиям (от 1 «совершенно не 
задевает» до 10 «очень сильно беспокоит и напрягает»), 
объединенным в два блока: вклад отдельных проблем  
в общую картину стресса; признаки, по которым прояв-
ляется стресс, связанный с учебой. Также предлагалось 
сделать временную оценку изменения уровня собствен-
ного стресса. Нами выявлено, что 8,7 усл. ед. занимает 
показатель «вероятность отчисления по неуспеваемости»; 
8,4 усл. ед. принадлежит блоку «ценностное отношение к 
реализации профессиональной деятельности, будучи пол-
ноценным педагогом»; 6,3 усл. ед. отводится компонен-
ту «не выглядеть дурнее сверстников-одногруппников; 
демонстрация интеллекта перед лицом противоположно-
го пола». Учитывая, что коммуникативные способности 
и проявление первичных навыков выживания в природ-
ной среде, наиболее эффективно формируются занятиями 
студенческого туризма [21], который является одновре-
менно и значимым средством развития неспецифического 
компонента работоспособности человека [22], нами была 
разработана экспериментальная программа пролонгиро-
ванного педагогического эксперимента. К исследованию  
с 2021 г. привлекалось 20 учащихся 10 классов подшефно-
го РГПУ государственного бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 356 Московского района Санкт-Петербурга» (далее — 
СОШ № 356). С данными учащимися один раз в неделю  
в часы рекреации проводились учебно-тренировочные 
занятия с преимущественным применением равномерного 

и повторного методов тренировки развития выносливости. 
Нагрузка повышалась ступенчатым способом (рис. 1). 

Три раза в год с экспериментальной группой (далее — ЭГ) 
школьников осуществлялись туристские походы по сеткам 
маршрутов Ленинградской области: два — трехдневных и 
один — восьмидневный. В походах акцентировалось внима-
ние на моделирование условий «выживания»: бралось мини-
мальное количество продуктов (дефицит дополнялся природ-
ными источниками: чай из трав; ягоды; ручьевая и дождевая 
вода; вода из росы и др.); нами специально разряжался внеш-
ний аккумулятор аварийной зарядки мобильного телефона 
в педагогических целях моделирования условий сенсорной 
депривации без радиосвязи. Наличие стресса объективно кон-
тролировалось специальным блиц-измерителем сердечного 
ритма ИПП-01Ц по параметру «Индекс напряжения регуля-
торных систем», а также субъективно — по признакам внеш-
них проявлений, мимике. Нами отмечалось, что без средств 
телефонной связи у ряда школьников выраженно проявля-
лась раздражительность, вспыльчивость, два обучающихся 
сетовали: «Зачем нам это надо, больше не пойду ни в какой 
поход». В дальнейшем ряд школьников хитрили и незаметно 
брали индивидуальные внешние аккумулятора зарядки; но мы 
придумывали дополнительные «ловушки» проявления малой 
дозы стрессовых воздействий [«случайное» появление боло-
тистой местности с большим количеством комаров; демон-
страция следов опасных диких животных — лицензионное 
стрелковое оружие (пистолет Марголина) нами было зареги-
стрировано и имело место, но школьники об этом не знали].

Сущность алгоритма эксперимента представлена на 
рис. 2.

Рис. 1. Ступенчатый способ повышения нагрузки школьников

Рис. 2. Алгоритм трехлетнего пролонгированного педагогического 
эксперимента
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Динамика исследуемых параметров школьников по 
годам сведена в интегративный кластер значений и пред-
ставлена в таблице.

Динамика исследуемых параметров школьников

Изучаемые 
показатели 2021 2022 2023

Бег на 1 км (с) 291,4 ± 20,1 289,2 ± 18,2 234,8 ± 16,0*

Индекс 
напряжения 
регуляторных 
систем (усл. ед.)

145,3 ± 16,1 95,65 ± 17,3* 54,57 ± 8,1*

* Достоверность различий (по t-критерию) между группами 
р < 0,05.

Из данных исследования видно, что результаты пробе-
гания дистанции 1000 м к третьему году педагогического 
эксперимента у школьников (суммарные результаты юно-
шей и девушек) достоверно улучшились (t = 2,3; р < 0,05)  
и соответствовали (234,8 ± 16,0) с (≈ 3 мин 54 с).

Динамика результатов тестирования индекса напря-
жения регуляторных систем (далее — ИНРС) в усл. ед. из 
года в год прогрессировала с доверительным интервалом 
95 % (р < 0,05). В 2022 г. t = 2,1 (р < 0,05); в 2023 г. t = 2,15 
(р < 0,05). Критический уровень значимости критерия 
Стьюдента на эквивалент 95 % безошибочного прогноза 
равен 2,02. Тенденция улучшения общей выносливости и 
ИНРС свидетельствует о повышении стрессоустойчивости 
искомых школьников.

Также различия между выборками нами изучались  
с помощью F-критерия Фишера. По соотношению между 
величинами ИНРС, зафиксированными в 2021 и 2022 гг., 
F-критерий был равен 2,24 (р < 0,05). По соотношению 
между величинами ИНРС, зафиксированными в 2022  
и 2023 гг., F-критерий был равен 2,51 (р < 0,01). Это  
указывает на более устойчивый разброс результатов 
тестирования (варьирования диапазона) ИНРС, что трак-
туется как стабилизация значения не только у наиболее 
здоровых от природы школьников, но и у всей выборки 
испытуемых.

Из 20 школьников-старшеклассников, участвовав-
ших в пролонгированном педагогическом эксперимен-
те, в РГПУ поступило 12 чел. (6 чел. — не поступали 
в вуз; 1 чел. — переехал с семьей на постоянное место 
жительство в Швецию; 1 чел. — не набрал требуемый 
балл ЕГЭ). На следующем этапе педагогического экспе-
римента нами проводился сравнительный анализ пара-
метра «стрессоустойчивость» между 28 студентами,  
не участвующими в предварительных испытаниях (кон-
трольная группа, далее — КГ) и 12 чел. — наших подо-
печных (ЭГ), теперь уже в статусе первокурсников вуза. 
Исследования проводились в период экзаменационной 
сессии. Сравнительные данные выявили достоверное 
различие ИНРС по t-критерию. У ЭГ ИНРС равнялся 
(289,2 ± 18,2) усл. ед., у КГ — (168,89 ± 14,1) усл. ед. 
(t = 2,25; р < 0,05).

Таким образом, рабочая гипотеза нашего исследова-
ния экспериментальным путем получила положительное 
подтверждение.

Выводы
Основными факторами, вызывающими стрессогенную 

реакцию у обучающихся в современных условиях среды 
вуза, являются: очная/заочная форма обучения: принуди-
тельно-временное ограничение индивида при проведении 
учебного процесса, подготовки к зачетам/экзаменам; бюд-
жетная/платная форма обучения — на первых курсах аспект 
особенно влияет на степень напряжения и возникновения 
стресса; уровень подготовки по конкретной дисциплине, 
степени ее освоения, глубины изучения, мотивации при изу-
чении; предыдущий опыт подготовки или сдачи зачета или 
экзамена по данной дисциплине; для студентов бюджетной 
формы обучения дополнительным фактором стресса высту-
пает наличие дифференцированной стипендии, зависящей 
от результатов сданной сессии.

Вероятностным эффективным путем нейтрализации 
стрессогенного воздействия на обучающихся является забла-
говременная упреждающая кросс-адаптация личностей к спо-
собности противостоять утомлению при выполнении физи-
ческой нагрузки в зоне работы мышц умеренной и большой 
мощности, что трактуется как неспецифический компонент 
работоспособности (общая выносливость), на котором бази-
руются накопительные задатки надстроек толерантности и 
резистентности организма. Прогрессирование параметров 
дееспособности индекса напряжения регуляторных систем, 
являющегося косвенным информативным критерием стрессо-
генного воздействия (в усл. ед.) из года в год проявляла себя 
со всё большей благоприятностью с доверительным интер-
валом 95 % (р < 0,05). В 2022 г. t = 2,1 (р < 0,05); в 2023 г. 
t = 2,15 (р < 0,05). Критический уровень значимости критерия 
Стьюдента на эквивалент 95 % безошибочного прогноза соот-
ветствует 2,02. Также отличия между исследуемыми груп-
пами нами сопоставлялись с помощью F-критерия Фишера. 
По балансу между величинами индекса напряжения регуля-
торных систем, зафиксированными в 2021 и 2022 гг., F-кри-
терий соответствовал величине 2,24 (р < 0,05). По соотноше-
нию между величинами индекса напряжения регуляторных 
систем, зафиксированными в 2022 и 2023 гг., F-критерий уве-
личился и соответствовал значению 2,51 (р < 0,01). Это указы-
вает на более устойчивый разброс результатов тестирования 
(варьирования диапазона) индекса напряжения регуляторных 
систем, что трактуется как стабилизация значения не только 
у наиболее здоровых от природы школьников, но и у всей 
выборки испытуемых.

Тенденция улучшения общей выносливости и ИНРС 
свидетельствует о повышении стрессоустойчивости иско-
мых школьников.

Заключение
Пролонгированный педагогический формирующий экс-

перимент в естественных условиях образовательной среды 
с привлечением 20 участников процесса, направленный на: 
периодическое разъяснение о возможных отрицательных 
воздействиях стресса на организм человека; реализацию 
туристических походов для развития общей выносливости, 
приобретения и закрепления первичных навыков выжива-
ния; реализацию недельного рекреационного занятия для 
развития базовой аэробной выносливости на школьном 
стадионе (спортзале), — достоверно подтвердил справед-
ливость выдвинутой гипотезы работы.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ПРИНЦИП 
НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

Аннотация. В статье приведены материалы научно-пе-
дагогического исследования понятия «пространственное раз-
витие» на предмет выявления возможности его применения  
в качестве системообразующего принципа разработки 
условий и механизмов пространственной со-организации 
субъектов профессиональной педагогической деятельности 
в условиях непрерывного опережающего педагогического 
образования. На основе метафорического метода раскрыт 
категориальный строй пространственного развития, опре-
делено его назначение в методологии и технологии профес-
сионального образования в качестве регулятора конструиро-
вания изменений и построения «живой» пространственной 
институции профессиональной общности педагогов. Опре-
делена методология пространственной организации про-
фессиональной деятельности педагогов, предполагающая 
применение стратегических методов (сценарный подход, 
дорожные карты, образовательные экспедиции, образова-
тельные миграции, ноогеновские задачи, дополненная реаль-
ность) и форсайт-методов, обеспечивающих выявление мест 
будущих научно-технологических прорывов и результатов их 
воздействия на определенные общественные сферы в сред-
не- и долгосрочной перспективе на основе экспертной оцен-
ки стратегических тенденций развития. Выявлен комплекс 
возможностей, предоставляемых использованием данного 
принципа как регулятора построения системы непрерывно-
го опережающего образования, ориентированной на дости-

жение национальных суверенных целей, включающих расши-
рение спектра факторов размещения объектов и субъектов 
взаимодействия в образовательном пространстве; форми-
рование образовательно-научных комплексов, реализующих 
кластерную интеграцию исследовательских и образователь-
ных проектов системы непрерывного образования педагогов; 
нормирование процедуры сертификации новых профессий и 
техники внедрения сетевой распределенной деятельности; 
построение персонализированных маршрутов непрерывно-
го педагогического образования и др. В качестве промежу-
точного результата исследования проблемы формирования 
на основе принципа пространственного развития системы 
условий, обеспечивающей в рамках непрерывного педагогиче-
ского образования возможность создания профессиональной 
событийной общности, в статье представлена технология 
формирования команд изменений, включающая шаг со-органи-
зации, проектную встречу, проспективную и стратегическую 
сессии и, наконец, инновационный форум.

Ключевые слова: пространственное развитие, систе-
мообразующий принцип, непрерывное педагогическое 
образование, метафорический метод, профессиональные 
педагогические сообщества, понятийный дискурс, нацио-
нально ориентированная система образования, сравнительно- 
сопоставительный анализ, пространственная со-органи-
зация, субъекты профессиональной педагогической дея-
тельности, команда изменений
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SPATIAL DEVELOPMENT AS A SYSTEM-FORMING PRINCIPLE  
OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education (pedagogical sciences)
Abstract. The article presents the materials of a scientific 

and pedagogical study of the concept of spatial development 
in order to identify the possibility of its application as a sys-
tem-forming principle for the development of conditions and 
mechanisms for the spatial organization of subjects of profes-
sional pedagogical activity in continuous advanced pedagog-
ical education On the basis of metaphorical method the cate-
gorical structure of spatial development is revealed, its purpose 
in the methodology and technology of vocational education as 
a regulator of constructing changes and building a “living” 
spatial institution of professional community of teachers is 
determined. The methodology of spatial organization of profes-
sional activity of teachers is defined, which involves the use of 
strategic methods (scenario approach, roadmaps, educational 
expeditions, educational migrations, noogenic tasks, augment-
ed reality) and foresight methods that ensure the identification 
of places of future scientific and technological breakthroughs 
and the results of their impact on certain public spheres in 
the medium-term and long-term prospects based on an expert 
assessment of strategic development trends. The complex of 
possibilities provided by the use of this principle as a regulator 
for building a system of continuous advanced education focused 

on achieving national sovereignty goals, including expanding 
the range of factors for the placement of objects and subjects 
of interaction in the educational space; the formation of edu-
cational and scientific complexes implementing cluster integra-
tion of research and educational projects of the system of con-
tinuous education of teachers; normalization of the certification 
procedure for new professions and techniques for the introduction 
of network distributed activities; building personalized routes 
for continuing pedagogical education, etc. As an intermediate 
result of the study of the problem of formation on the basis of the 
principle of spatial development of the system of conditions that 
enable the creation of professional event community within the 
framework of continuing teacher education, the article presents 
the technology of formation of change teams, including the step 
of co-organization, project meeting, prospective and strategic ses-
sions and, finally, the innovation forum.

Keywords: spatial development, system-forming princi-
ple, continuous pedagogical education, metaphorical method, 
professional pedagogical communities, conceptual discourse, 
nationally oriented education system, comparative analysis, 
spatial co-organization, subjects of professional pedagogical 
activity, change team 
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Введение
Целесообразность разработки темы. На основе тео-

ретического и сравнительно-сопоставительного анализа 
научных источников и практики построения непрерывного 
педагогического образования выявлена проблема дефици-
та опережающих научных исследований в области содер-
жания, технологий, механизмов управления и построения 
инфраструктуры непрерывного педагогического образова-
ния, что продолжает увеличивать существующий разрыв 
между темпами обновления содержания и способов орга-
низации педагогической подготовки и общего образования. 
Обращение к проблеме неадекватности существующих и 
реализуемых моделей профессионального развития педаго-
гических кадров, целевые ориентиры которых направлены 
на достижение суверенных национальных целей развития 
и воспитания нового поколения педагогов XXI в., требу-
ет перехода к проектно-преобразующей методологии про-
странственной организации образовательных систем на 
основе их взаимодополняющего взаимодействия, ориен-
тированного на обеспечение технологического и мировоз-
зренческого суверенитета России.

Изученность проблемы. Степень разработанности про-
блемы пространственного развития системы непрерывного 
педагогического образования мы считаем крайне недоста-
точной, что и потребовало дополнения и уточнения само-
го понятия «пространственное развитие», выявления его 
сущности как системообразующего принципа и регулятора 
структуры, форм и содержания опережающего образования 
педагогов. Кроме того, в практике построения профессио-
нальных сообществ существуют серьезные недостатки при 
конструировании изменений при прямом использовании 

и обращении к категории «пространственное развитие», 
широко применяемой в экономике и бизнес-образовании.

На конструкторском и моделирующем этапе наше-
го исследования при введении в научный оборот рабоче-
го определения понятия «пространственное развитие» на 
основе закономерностей проектно-преобразующей пара-
дигмы, зафиксированных в работах О. С. Анисимова, 
Н. М. Борытко, Ю. В. Громыко, В. С. Лазарева, В. И. Сло-
бодчикова [1—5], а также в ранних авторских исследовани-
ях Г. А. Игнатьевой и О. В. Тулуповой [6; 7], была сформу-
лирована ценностно-смысловая сущность данного понятия 
как системообразующего принципа, а также проработаны 
основы реализации философско-методологической и тео-
ретической функции пространственного развития непре-
рывного педагогического образования и формирования 
полного цикла развития педагога в профессиогенезе.

Придерживаясь точки зрения В. М. Полонского [8; 9], мы 
рассмотрели процессы адекватной интерпретации в системе 
образования и различных вариантов «заимствований» тер-
минов и понятий в педагогической науке и обратились к воз-
можности применения метафорического метода, описанного 
в работе Т. А. Липской [10], а затем на проектировочном эта-
пе провели сравнительно-сопоставительный анализ трактов-
ки понятия «пространственное развитие» в сфере экономи-
ки и в области непрерывного педагогического образования, 
опираясь на работы исследователей в области экономики: 
А. Г. Гранберга, П. А. Минакира, И. В. Наумова с соавтора-
ми, О. В. Тарасовой [11—14] — и нормативные документы, 
характеризующие данное явление в целом.

Актуальность научного исследования определяется 
изменением соотношения между факторами производства  
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в пользу человеческого капитала и усилением конкуренции 
в сфере развития образования, что требует организационной 
трансформации различных сфер деятельности с учетом роста 
нестабильности и обострения внешней политической ситуа-
ции. Увеличение вклада образования в экономический и тех-
нологический рост страны требует перехода к проектно-пре-
образующей методологии пространственной организации 
образовательных систем на основе их взаимодополняющего 
взаимодействия, обеспечивая вклад в обеспечение техноло-
гического и мировоззренческого суверенитета России.

Научная новизна представленной авторами статьи 
состоит в том, что в ней на основании матрицы понятия 
«пространственное развитие» рассмотрены различные 
значения его основных компонентов и составлено опреде-
ление данной дефиниции в качестве системообразующе-
го принципа, тем самым дополнено и уточнено содержа-
ние этого междисциплинарного понятия применительно  
к системе непрерывного педагогического образова-
ния. Впервые предложено использовать понятие «про-
странственное развитие» в ряду других разработанных 
в педагогической науке системообразующих принципов 
и разработана концептуальная модель пошаговой техно-
логии пространственной со-организации участников про-
ектно-деятельностной кооперации как команды изменений 
в условиях непрерывного педагогического образования.

Цель статьи состоит в обосновании сущности примене-
ния системообразующего принципа для достижения наци-
ональных суверенных целей развития педагогов в условиях 
непрерывного опережающего образования.

Задачи научного исследования в целом определя-
ются в соответствии с п. 5.7.5 «Перспективы развития 
непрерывного педагогического образования» Програм-
мы фундаментальных научных исследований в Россий-
ской Федерации на долгосрочный период до 2030 года 
(утв. Распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 
2020 г. № 3684-р) и в рамках первого этапа нашего иссле-
дования представлены: научным обоснованием совре-
менной стратегии пространственного развития непре-
рывного педагогического образования и разработкой на 
основе междисциплинарного и трансдисциплинарного 
подходов пошаговой технологии формирования команд 
изменений, действующих в пространстве проектно-дея-
тельностной кооперации.

Теоретическая значимость данной работы состоит 
в расширении теоретических представлений о способах 
построения открытой опережающей системы професси-
онального развития педагогических и управленческих 
за счет реализации системообразующего принципа про-
странственного развития непрерывного педагогического 
образования.

Практическая значимость определяется тем, что в прак-
тику педагогической подготовки, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогов внедрены меха-
низмы и условия пространственной со-организации субъек-
тов профессионально-педагогической деятельности, обеспе-
чивающие становление и формирование системы националь-
но ориентированного, суверенного образования.

Основная часть
Любые эволюционные изменения, происходящие в сфе-

ре образования и обществе, для успешности их конструи-
рования и осуществления требуют стечения двух обстоя-
тельств: наличия внешнего требования (социального зака-

за) на эти изменения и, с другой стороны, потребности  
в этих изменениях самих участников или конструкторов 
изменений (социальный запрос). Встреча «необходимости» 
и «потребности» выводит исследование на противоречие 
или систему противоречий, составляющих основу поста-
новки исследовательской задачи.

Первое обстоятельство представлено целым комплек-
сом государственных инициатив, целевых установок и 
ожидаемых результатов, касающихся системы непрерыв-
ного педагогического образования. Приоритет эффектив-
ных действий российского общества в ответ на большие 
вызовы, с опорой на знания гуманитарных и социальных 
наук, включая и педагогическую, консолидацию лучших 
общественных инициатив для создания национальной цен-
ностно-смысловой платформы развития Человека, фикси-
руют целевые показатели и задачи научно-технологическо-
го развития России, зафиксированные:

– в Национальном проекте «Образование» (https://edu.
gov.ru/national-project/about/);

– Национальном проекте «Учитель будущего поколе-
ния России» (https://apkpro.ru/proekty/uchitel-budushchego- 
pokoleniya-rossii/);

– Национальном проекте «Цифровая образовательная 
среда» (https://edu.gov.ru/national-project/projects/cos/);

– Государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» до 2030 года [утв. Постановлением 
Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (с изм.  
от 26 сентября 2022 г.)].

Особое место в этом ряду занимает Указ Президента 
РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года», 
обозначивший для нас целевой ориентир, который фик-
сирует роль и функции образования для других сфер 
общества, обеспечивая опережающую функцию образо-
вания; дает возможность не приспосабливаться, а про-
ектировать с позиций образования предметы совмест-
но-распределенной деятельности разных сфер практики 
всех уровней непрерывного образования (проявление 
функции непрерывности или перманентности); позво-
ляет создавать зону не только ближайшего развития,  
по Л. С. Выготскому, но и стратегического простран-
ственного развития, включаясь в образовательную наци-
ональную политику по «выращиванию национальной 
гениальности» и трансформационного лидерства поко-
ления будущего XXI в. [15].

Актуальность нашего исследования определяется ори-
ентацией на решение задач повышения эффективности 
подготовки педагогических кадров, а именно: 

1) реализация образовательными организациями сред-
него профессионального и высшего педагогического обра-
зования задач развития кадрового потенциала российской  
и региональных образовательных систем;

2) интеграция системы непрерывного педагогического 
образования в процессы цифровой трансформации;

3) построение системы опережающего непрерывного 
педагогического образования, включая процессы концеп-
туального, научно-методического и инструментально-тех-
нологического обеспечения процесса инновационного раз-
вития страны, реализуемые на основе коллаборации обра-
зовательных институтов и социальных партнеров, деловых 
объединений, работодателей и т. п.

В современной социокультурной образовательной ситу-
ации система непрерывного педагогического образования 
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с ее ядерной институцией — дополнительным профессио-
нальным образованием как подсистемой образования взрос-
лых — является основным ресурсом модернизации системы 
образования в целом и развития ее кадрового потенциала, 
интегрируя различные образовательные практики с разными 
институционными форматами работы от повышения про-
фессиональной квалификации до освоения новых социаль-
ных ролей и позиций [5].

Социокультурная и практическая актуальность под-
нимаемой авторами статьи проблемы определяется необ-
ходимостью конструирования практики событийного 
неформального образования педагогов на основе исход-
ного требования к построению научно-организационно-
го сопровождения процессов горизонтального обучения, 
учитывая нормативный характер взаимодействия педа-
гогических и управленческих кадров, предписывающий 
разработку нового содержания, новых форматов орга-
низации деятельности, условий и механизмов простран-
ственного развития взаимодействующих субъектов обра-
зования и системы базовых идей, которые необходимо 
реализовать в процессе конструирования пространства 
«событийных встреч» и создания стратегических команд 
изменений [1; 6; 7; 16; 17].

Таким образом, процессы стратегического преобразо-
вания в образовании, ориентированном на обеспечение 
национального технологического и мировоззренческого 
суверенитета, послужили для нас основой ответственного 
самоопределения и обращения к исследованию понятия 
«пространственное развитие», включив его в число одно-
го из значимых и прорывных направлений современной 
педагогической научной мысли в контексте возрастающего 
интереса к обозначенной проблеме в системе непрерывно-
го педагогического образования.

Обсуждение терминологического поля понятия «про-
странственное развитие» в рамках деятельности по созда-
нию в самой ближайшей перспективе проектно-сетевой 
модели полипозиционного пространства новых практик 
профессиональных сообществ разных типов и направлен-
ностей, выступающих в качестве механизма формирования 
ключевого стратегического ресурса развития передовой 
национально ориентированной системы образования, спо-
собной обеспечить духовно-нравственный, мировоззрен-
ческий и технологический суверенитет России, мы начали  
с постановки проблемы: «Что такое пространственное раз-
витие как системообразующий принцип и универсальный 
механизм командного взаимодействия?»

Совершенствование понятийно-категориального аппа- 
рата и научной терминологии современной педагогиче-

ской науки и практики образования становится объек-
тивной необходимостью в связи с неоднозначностью их 
интерпретации, введением в обиход новых терминоло-
гических конструкций, не адекватных или не соответ-
ствующих действительности, применяемых без учета 
закономерностей инновационных процессов, протека-
ющих в системе национально ориентированного обра-
зования, что безусловно затрудняет достижение суве-
ренных национальных целей развития и воспитания 
человека [8].

По утверждению М. В. Полонского, изобретение новых 
понятий и категорий в последние годы стало чуть ли не 
главной целью проводимых исследований, общепринятые 
педагогические понятия механически заменяются новы-
ми, заимствованными из других наук (например, «ниши», 
«трофики» — из области биологии, «инкубатор» —  
из технической сферы), и иноязычными терминами 
(например, «скрайбинг», «хакатон», «сторителлинг») [9]. 
Данную ситуацию можно охарактеризовать как «поня-
тийную катастрофу», поскольку налицо дефицит педа-
гогических понятий и категорий, раскрывающих суть 
построения современного образовательного пространства 
командной работы педагогов.

Обозначенные обстоятельства определили проблему 
научного исследования, представляемого в данной ста-
тье: какой должна быть система условий, обеспечивающая  
в рамках системы непрерывного педагогического образо-
вания и на основе принципа пространственного развития 
возможность формирования профессиональной событий-
ной общности?

Методология. Категориальный строй системообразу-
ющего принципа пространственного развития как регуля-
тора конструирования нового формата пространственной 
со-организации профессионально-событийной общности 
педагогов представлен на основе метафорического метода 
следующими компонентами: определение понятия, цель и 
задачи, объекты и субъекты пространственной организации 
деятельности, сценарии и направления развития, форматы 
работы и механизмы построения пространства, характе-
ристики которых раскрыты через применение метафори-
ческого метода, позволившего сопоставить термины двух 
сфер деятельности, относящихся к разным областям и слу-
чаям применения [10].

В рамках проведения анализа необходимо было разде-
лить два понятия и стоящие за этой парой понятий явления 
в экономической сфере и сфере образования, а затем пред-
ставить результаты сравнительно-сопоставительного ана-
лиза понятийного дискурса в формате таблицы.

Результаты сравнительно-сопоставительного анализа понятийного дискурса категории «пространственное развитие» 
в экономической сфере и в сфере непрерывного образования

Компоненты сравнения Понятие «пространственное развитие»
в экономической сфере в сфере непрерывного образования

Термин Пространственное развитие следует 
понимать как прогрессивные изменения 
в пространственной (территориальной) 
организации общества, осуществляемые 
посредством эффективной государственной 
политики развития регионов, направленные 
на оптимизацию системы территориального 
распределения ресурсов, в т. ч. человеческих и 
организационных [13; 15]

Пространственное развитие представляет 
собой системообразующий принцип, 
оптимальным образом соединяющий 
характеристики личного и общественного 
через продуктивное разрешение жизненно 
важных и профессионально значимых 
противоречий между ними, позволяющее 
выявить универсальный механизм решения 
стратегической задачи построения 
национальной системы непрерывного 
педагогического образования
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Окончание табл.

Компоненты сравнения Понятие «пространственное развитие»
в экономической сфере в сфере непрерывного образования

Цель и задачи 
пространственного развития

Проведение эффективной государственной 
политики пространственного развития, 
направленной на обеспечение национальной 
безопасности страны и сохранение устойчивого 
баланса различий в уровне и качестве жизни 
населения [11]

Механизм ответственной поддержки проектов, 
связанных с осуществлением суверенных и 
национальных целей развития и воспитания 
человека, правового регулирования пространствен-
ного развития непрерывного образования и 
реализации функции самоопределения образования 
среди других общественных практик

Объекты и предметы 
пространственной 
организации деятельности

Объекты экономики, социальной сферы, 
транспортной, энергетической и иных 
инфраструктур [14; 18]

Пространственное развитие выступает в 
качестве сутевой ценностной характеристики 
национально ориентированного образования, 
регулируя механизмы управляемой 
трансформации непрерывного образования 
всех уровней как самостоятельной формы 
общественной практики

Субъекты пространственной 
организации деятельности

Хозяйствующие экономические субъекты 
различных сфер деятельности, участники 
общественных отношений, ответственные за 
качество жизни, материально-техническое 
и финансово-экономическое обеспечение 
различных услуг и насущных потребностей 
населения [12; 19]

Субъекты социокультурного ответственного 
общественного действия, создающие на основе 
принципа пространственного развития единую 
систему научно-методического сопровождения 
педагогов в качестве особой социальной 
технологии, пронизывающей все другие 
социальные сферы, обеспечивающей целостность 
общественного организма, безопасное 
образование, формирование технологического и 
мировоззренческого суверенитета России

Сценарии и направления 
пространственного развития

Инерционный сценарий, предполагающий 
сохранение традиционных направлений 
расселения и развития экономики.
Приоритетный сценарий, ориентированный на 
снижение различий в социально-экономическом 
развитии регионов, что является фактором 
повышения масштабов экономического роста, 
научно-технологического и инновационного 
развития Российской Федерации

Сценарии и стратегия запуска инноваций:
1) стратегия «Приобрести готовое»: 
образовательная организация с большим 
объемом финансово-экономических ресурсов 
покупает инновационное решение, сделанное 
под ключ, внедряет готовые и «чужие» продукты 
без затрат на исследование, не принимает или с 
трудом принимает новое;
2) стратегия «Копировать образцы 
деятельности»: стабильно функционирующая 
образовательная организация внедряет хорошо 
зарекомендовавшее себя новшества, готовые 
схема действий с минимальными затратами, 
получив краткосрочный успех, сценарий дает 
сбои при его использовании в новых условиях;
3) стратегия «Создать»: развивающаяся 
организация стремится занять лидерские 
позиции через стартап, опережает потребности 
в услугах, формирует их, создает новые нормы 
для выращивания кадров и ресурсы командного 
взаимодействия [1; 20; 21]

Институциональная 
территориальная структура

Политические и экономические институты, 
органы власти и управления, коммерческие и 
некоммерческие организации, домохозяйства 
и др. [15; 19]

Инновационная многоуровневая 
инфраструктура, включающая инновационные, 
стажировочные, пилотные, переговорные 
площадки практикоориентированной науки и 
наукоориентированной практики [5; 6]

Новые формы 
пространственной 
организации

Экономические кластеры, сервисные 
зоны, экономико-расселенческий каркас, 
экономическая сеть, промышленные и 
транспортные узлы, центры экономического 
роста и др. [12; 13; 22]

Научно-образовательные, проектно-сетевые 
кластеры, точки роста и распределения 
ресурсов, профессиональные, профессионально-
родительские, детско-взрослые сообщества, 
научно-промышленное, социальное, научно-
индустриальное, школьно-университетское 
партнерство, содержательно-деятельностные 
кооперации и коллаборации, конвергентные 
узлы и ассоциации [20; 21]

Механизмы и условия 
пространственной 
организации

Механизмы и условия реализации Стратегии 
пространственного развития РФ: программиро-
вание и планирование; координация, контроль 
и мониторинг; методологическое обеспечение; 
разработка стратегического инструментария 
мониторинга и оценки реализации; выявление 
и тиражирование передовых практик; создание 
центров анализа и мониторинга качества 
инфраструктуры, обеспечение перехода из зоны 
развития в зону стабильного функционирования 
и обратно, создавая круг эффектов 
пространственного развития

Механизмы трансфункционального 
управления развитием с включением 
новых функций и позиций педагогических 
и управленческих кадров: сценирование, 
сетевое проектирование, проектное 
конструирование, гуманитарная экспертиза, 
консультирование, командообразование, 
игровое моделирование, прогнозирование, 
форсайт, стратегирование, образовательный 
коворкинг, научно-проектный консалтинг, 
научное наставничество и т. д. [4; 20]
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Не вдаваясь глубоко в положения теории простран-
ственного развития в сфере экономики и территориального 
развития общества и государства, нами было установлено, 
что не существует как единого учения или единой мето-
дологической позиции о принципах пространственного и 
территориального развития, так и плана построения единой 
платформы инновационной инфраструктуры и создания на 
ее основе единой системы научно-сервисного сопровожде-
ния процесса подготовки нового поколения профессиона-
лов и построения практик профессиональных сообществ  
в качестве «живой институции» выращивания «событий-
ных встреч» педагогов-профессионалов в контексте наци-
онально ориентированного образования.

Создание полного жизненного цикла развития педа-
гога в профессиогенезе в контексте нашего исследова-
ния определяется в качестве универсального механизма 
сопровождения человека в различные периоды его жизни, 
направленного на развитие трансформационной способ-
ности педагога входить в профессиональные сообщества, 
осуществлять рефлексию своей собственной деятельности 
и, таким образом, уже на созданной единой концептуаль-
но-методологической платформе, реализовывать принци-
пиально новые универсальные нормы профессиональной 
деятельности как антропологической категории националь-
но ориентированного непрерывного образования педагоги-
ческих кадров [5—7; 14].

Результаты. Определив понятие «пространственное 
развитие» в качестве принципа, мы представили его харак-
теристики, которые отвечают всем признакам, присущим 

функции системообразования пространства формирова-
ния целостной и ответственной личности Человека XXI в., 
что позволило соотнести данный принцип с рядом извест-
ных системообразующих принципов: фундаментализации, 
открытости, опережающего образования, полноты, вариа-
тивности и преемственности. Однако, несмотря на требо-
вания ФГОС о связи непрерывности уровней образования 
и преемственности ступеней развития человека, они про-
должают оставаться декларативными принципами, не уча-
ствуя в построении реального сценария изменения россий-
ского образования, что часто обосновывается сложностью 
и ресурсозатратностью конструирования изменений и соз-
дания прорывных социальных технологий.

Принцип пространственного развития является осно-
вой особой технологии формирования команд изменений, 
разработка и апробация которой в рамках федеральной 
инновационной площадки Министерства высшего образо-
вания и науки РФ «Сетевой проект подготовки наставни-
ков по развитию» является промежуточным результатом 
представляемого исследования. Использование данной 
технологии в условиях непрерывного педагогического 
образования требует принципиального ответа на следу-
ющие вопросы: что будет предметом проектно-деятель-
ностной кооперации? кто будет ключевыми участниками 
данной общности? после чего следует вовлечь их в дея-
тельностное поле формирования образовательного про-
странства, насыщенного новыми смыслами и типами ком-
муникаций? Данная технология предполагает прохожде-
ние ряда шагов (см. рис.).

Рис. Технология пространственной со-организации проектно-деятельностной кооперации как команды изменений

Первый шаг — это со-организация команды изменений 
в пространстве смыслов проектно-деятельностной коопера-
ции. Данный шаг включает следующие действия: заключе-
ние соглашений о горизонте планирования, целях и задачах, 
формирование состава команды, необходимого и достаточ-
ного для запуска изменений, наращивание ресурсной базы. 
Следующий шаг — это проектная встреча команды изме-
нений, в ходе которой происходит согласование смыслов 
участников команды, формирование целевых показателей 
и проектируется цикл образовательных событий.

Кульминационным шагом описываемой технологии 
считается проспективная сессия. Ключевыми действую-
щими лицами являются проспекторы — разнопрофильные 
специалисты, аккумулирующие свои ресурсы, прежде все-
го интеллектуально-волевые, вокруг команд изменений, 
работающих по разным направлениям. Проспекторы явля-
ются носителями новых идей, передовых знаний, вдох-
новляющих команды изменений на проектирование новой 
реальности. Проспективная сессия предполагает проекти-
рование образа образования будущего по алгоритму: про-
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блематизация — целевые ориентиры, риски — способы 
преодоления, благополучатели — эффекты. Всё это фик-
сируется в едином документе — концепте будущей обра-
зовательной реальности, — в котором сводятся все треки 
проектируемых изменений с учетом ключевых субъектов, 
готовых взять на себя ответственность за изменения. Еще 
одним результатом проспективной сессии является форми-
рование совета по пространственному развитию.

На следующем шаге совет по пространственному раз-
витию формирует стратегический план формирования 
смыслового пространства новой образовательной реаль-
ности, который далее включается в процедуру широких 
профессионально-общественных обсуждений. После 
учета всех замечаний и предложений стратегический 
план пространственного развития региональной системы 
непрерывного педагогического образования представля-
ется на разных информационных ресурсах, а также вно-
сится корректировка в действующие нормативные требо-
вания и регламенты.

И, наконец, завершающий этап — инновационный 
форум, объединяющий разные виды переговорных и дис-
куссионных площадок: площадка обсуждения потребностей 
и ожиданий благополучателей программ и проектов непре-
рывного педагогического образования, площадка возмож-
ностей, представляющая основные инструменты простран-
ственного развития, площадка консенсуса и консолидации, 
в рамках которой заключаются соглашения о совместной 
реализации проектов. В целях координации деятельности 
отдельных команд изменений создается ресурсно-информа-
ционная платформа, где цифровая среда обеспечивает высо-
кую эффективность выстраиваемых коммуникаций.

В настоящее время более 20 команд изменений, соз-
данных в системе образования Нижегородской области, 
успешно прошли первый и второй шаги описанной техно-
логии. В 2024 г. планируется проведение проспективной 
сессии с включением в пространство смыслов проектно-де-
ятельностной кооперации проспекторов — представителей 
лаборатории проблем непрерывного развития педагогиче-
ских кадров Российской академии образования.

Описанная технология использует механизм коорди-
нируемой самоорганизации команд изменений, формируя 
т. н. «конструктивную напряженность» [23]. Согласно это-
му понятию, активные сообщества, опираясь на смыслы, 
производят новые смыслы, и этим обеспечивается устойчи-
вость системы непрерывного педагогического образования 
в векторе развития.

Таким образом, придать системе непрерывного педа-
гогического образования целостность, устойчивость, 
предотвратив разрушение внутренних и внешних скреп  
во взаимодействии «личность — общество», на наш взгляд, 
гарантированно обеспечит методология пространственно-
го развития, в рамках которой непрерывное педагогическое 
образование выступит во всей своей полноте как слож-
но-структурированный и самостоятельный (суверенный) 
субъект социокультурного действия, обладающий соб-
ственной системой целей и внутренним единством.

Заключение
Методология пространственной организации професси-

ональной деятельности педагога предполагает применение 
методов, используемые для исследования и изучения кол-
лективных и социокультурных явлений, включая: 1) стра-
тегические методы (сценарный подход, дорожные карты, 

образовательные экспедиции, образовательные миграции, 
ноогеновские задачи, дополненная реальность); 2) фор-
сайт-методы, обеспечивающие выявление мест будущих 
научно-технологических прорывов и результатов их воз-
действия на определенные общественные сферы в средне- 
и долгосрочной перспективе на основе экспертной оценки 
стратегических тенденций развития.

Метафорический метод позволил нам провести сравни-
тельно-сопоставительный анализ и описать объекты, явле-
ния, процессы из одной области, выражая их через термины, 
принадлежащие к другим областям, отличая их от аналогич-
ных объектов в технологической и экономической сфере.

Исторический смысл понятия «пространственное раз-
витие» позволяет нам сформулировать и выявить ряд каче-
ственных характеристик данной дефиниции:

1. Территория как место (или «топ») размещения раз-
личных видов деятельности, пространственная организа-
ция субъектов образования, имеющая свои ресурсы, инте-
ресы и возможности.

2. Пространственное развитие предполагает открытое  
и сетевое взаимодействие, расширение спектра факторов 
размещения объектов и субъектов взаимодействия.

3. Пространственное развитие предполагает выявление 
закономерностей размещения и установления соответствия 
между содержание и формой его освоения, а также задей-
ствования механизмов цифровой трансформации.

4. Пространственное развитие как системообразующий 
принцип определяет необходимость выделения «полюсов 
роста», точек роста и смысла для создания научно-образо-
вательных комплексов на основе кластерной интеграции 
исследовательских проектов системы непрерывного обра-
зования педагогов.

5. Пространственное развитие направлено на нор-
мирование процедуры сертификации новых профессий  
и механизмов внедрения сетевой распределенной дея-
тельности через привлечение к преподаванию професси-
оналов — практиков, ведущих ученых в соответствую-
щих научных областях.

6. Пространственное развитие ориентирует на постро-
ение сложной многопозиционной самоорганизующейся 
структуры, которая в ходе экспериментальной апробации 
может быть поименована как особое сетевое пространство 
проектно-инновационной деятельности педагогов, форми-
рующей образовательный универсум развития Человека 
возможного.

7. Пространственное развитие позволяет «проклады-
вать» персонализированные маршруты непрерывного 
педагогического образования через внедрение субъек-
тно-ориентированных форматов, воплощающих организа-
ционно-управленческий ресурс нового типа, когда любой 
участник образовательных отношений включается в каче-
стве субъекта собственной деятельности в различные про-
ектно-программные активности.

Экспериментальное исследование осуществлялось 
экспертно в ходе констатирующего эксперимента с при-
менением методики включенного наблюдения. В настоя-
щей статье мы не ставили цель во всей полноте предста-
вить всё многообразие средств и методов пространствен-
ной организации деятельности на основе описанной выше 
методологии, а посчитали необходимым ограничиться 
перечислением тех принципиальных особенностей, кото-
рые отличают введенный в научный оборот системообра-
зующий принцип от других.
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В ходе организации проектного эксперимента требова-
лось определить теоретические основания и методологию 
построения инновационной инфраструктуры профессио-
нальных педагогических сообществ в контексте принципов 

кумулятивной и кластерной экономической теории приме-
нительно к системе непрерывного опережающего педаго-
гического образования, что и составляет прогностический 
потенциал нашего исследования.
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Аннотация. Статья посвящена описанию процесса 
отбора отражающих франкофонную культурную иден-
тичность лексем, работа с которыми способна обеспечить 
совершенствование лексических умений студентов старших 
курсов языкового вуза и дать им представление о франко-
фонной картине мира. Предмет исследования: исходные 
положения, источники, принципы отбора лексем — маркеров 
франкофонной культурной идентичности. Цель исследова-
ния: обоснование и описание научно обусловленной процедуры 
отбора культурно маркированных лексем, обеспечивающих 
совершенствование лексических умений студентов; создание 
основы для работы с ними с целью формирования культурно-
го самоопределения учащихся и осознания ими отличий в мен-
талитете и мировоззрении носителей французского языка 
в разных странах. Методы и методология исследования: на 
основе теоретического анализа раскрывается новый подход к 
определению содержания обучения лексике в процессе обуче-
ния французскому языку, направленный на преодоление слож-
ностей в изучении франкофонной картины мира с учетом ее 
культурного многообразия. Результаты исследования: дает-
ся описание параметров отбора лексем — маркеров франко-
фонной культурной идентичности; проектируется алгоритм 

работы с ними, обеспечивающий совершенствование лекси-
ческих умений студентов на основе поликультурного подхо-
да. Приводится пример анализа лексем одного из значимых 
франкофонных концептов в различных франкоязычных корпу-
сах, делаются выводы о схожести/различии его осмысления  
в различных культурах носителей французского языка. Разра-
ботанная методика отбора лексем может быть применена  
в процессе формирования лексической компетенции студен-
тов российских языковых вузов. Статья может вызвать 
интерес у исследователей проблем обучения лексике фран-
цузского языка, исследователей проблем межкультурной 
коммуникации, поликультурного подхода. Материал статьи 
перспективен в плане разработки кейсов для работы с фран-
кофонными концептами через анализ лексем — маркеров 
франкофонной культурной идентичности для подготовки 
студентов к участию в диалоге культур.

Ключевые слова: обучение французскому языку, диалог 
культур, франкофония, отбор культурно маркированных 
лексических единиц, лексические умения, поликультурный 
подход, культурное самоопределение личности, концепты 
франкофонных культур, интерпретация концептов, вариа-
тивность французского языка, ономасиологический подход
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Original article

THE SPECIFICS OF SELECTION OF LEXEMES —  
MARKERS OF FRANCOPHONE CULTURAL IDENTITY

5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (levels of general and vocational education)

Abstract. The article deals with description of the process of 
selecting lexemes that reflect the Francophone cultural identi-
ty. Drilling the usage of these units can ensure the improvement 
of lexical proficiency of senior students at a linguistic university 
and acquaint them with Francophone picture of the world. The 
subject of the study is basics, sources, and principles of selec-
tion of lexemes — markers of Francophone cultural identity. The 
objective of the research is to justify and describe a scientifical-
ly determined procedure for selecting culturally marked lexemes 
that ensure the improvement of students’ lexical skills; create 
a basis for working with them in order to form students’ cultur-
al self-determination and make them aware of the differences in 
the mentality and worldview of French speakers in different coun-

tries. Research methods and methodology are based on theoreti-
cal analysis and develop an innovative approach to determine the 
content of vocabulary in the process of teaching the French lan-
guage, aimed at overcoming the difficulties in studying the Fran-
cophone picture of the world and its cultural diversity. Results of 
the study are the parameters for the selection of lexemes — mark-
ers of Francophone cultural identity; an algorithm for working 
with them to ensure the improvement of students’ lexical skills 
based on a multicultural approach. The author gives an example 
of the analysis of lexemes of one of the significant Francophone 
concepts in various French-language corpora, with relevant con-
clusions about the similarities/differences in its understanding  
by French speakers with different cultural background.  
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The methodology for selecting lexemes can be applied in the pro-
cess of developing the lexical competence of Russian students at 
linguistic universities. The article may be of interest to research-
ers of problems of teaching French vocabulary, specialists in the 
sphere of intercultural communication, and multicultural approach.  
The material of the article is promising in terms of developing cas-
es for working with Francophone concepts through the analysis  

of lexemes — markers of Francophone cultural identity, to prepare 
students for participation in the dialogue of cultures.

Keywords: teaching French, dialogue of cultures, Fran-
cophonie, selection of culturally marked lexical units, lexical 
skills, multicultural approach, cultural self-determination of an 
individual, concepts of Francophone cultures, concept interpre-
tation, French language variation, onomasiological approach

For citation: Maksimkin I. A. The specifics of selection of lexemes — markers of Francophone cultural identity. Biznes. 
Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):277—282. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.880.

Введение
Актуальность рассматриваемой в статье проблемы 

обусловлена необходимостью формирования и развития у 
студентов в процессе обучения иностранным языкам спо-
собности к восприятию межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, философском и эти-
ческом контекстах (УК-5) и способности к осуществлению 
межкультурного и межъязыкового взаимодействия в пись-
менной и устной форме в общей и профессиональной сфе-
рах общения (ОПК-4) согласно ФГОС ВО 2022.

В эпоху сложных международных отношений у студен-
тов возникает необходимость вести культурный диалог на 
французском языке не только с представителями Франции, 
но и с носителями французского языка других стран, где 
этот язык имеет статус государственного, адаптироваться 
к различиям во франкофонной среде, знать и уважать тра-
диции представителей различных культурных сообществ. 
Выпускники вузов должны быть готовы к принятию реше-
ний в ходе коммуникации с зарубежным партнерами, в т. ч. 
в цифровой среде [1]. Такая готовность значима для раз-
личных профессиональных областей деятельности специ-
алиста. Например, для преподавателя французского языка 
определяющим становится способность ориентироваться 
в ценностных смыслах франкофонного сообщества, опи-
раясь на установки и приоритеты социокультурных сооб-
ществ различных франкоязычных стран (о характеристиках 
лингводидактической компетенции преподавателей ино-
странных языков подробнее см. [2]).

На данный момент в области изучения языкового выра-
жения франкофонного сознания известно немало работ.  
На сегодняшний день лингвистами хорошо изучена и опи-
сана вариативность французского языка как внутри, так и 
за пределами Франции, четко определены языковые гра-
ницы, анализируются диахронные и синхронные факторы 
изменения языка, которые характеризуют его специфику и 
формируют образ языка в исторической и перспективной 
проекциях (М. А. Бородина, В. Ф. Шишмарев, Р. А. Буда-
гов, М. В. Сергиевский, Р. Г. Пиотровский, Л. М. Скрелина, 
В. Г. Гак, Е. А. Реферовская, Т. Ю. Загрязкина, В. Т. Клоков, 
Ж. Багана, Е. А. Миронова, А. Доза, Э. Косериу).

Несмотря на существующие работы многих отечествен-
ных и зарубежных авторов, анализ современных вузов-
ских учебников по французскому языку демонстрирует, 
что франкофония представлена очень кратко — хорошо, 
если ей посвящена небольшая глава, в основном говорящая  
о географии французского языка в мире, или даются крат-
кие сведения о франкофонных авторах и их литературных 
произведениях. У обучающихся возникает представление 
о том, что существует многообразие стран, говорящих на 
французском языке, но нет глубокого понимания сходств и 
различий внутри франкофонного мира, часто присутству-
ют стереотипы [3]. Отсюда явно выраженная «францие-

центричность» учебных материалов, однонаправленность 
представления в них картины мира, присущей практически 
исключительно французам.

Решить данную проблему способно обучение, построен-
ное на базе исследования и понимания обучающимися кон-
цептов различных франкофонных культур. Трансляция смыс-
лов, заложенных в концептах как «сгустках культуры» [4], 
как ментальных представлений об окружающем мире, про-
исходит посредством анализа языковых явлений, чаще всего 
лексических единиц. Культурно маркированные лексические 
единицы, вербализующие/материализующие концепты носи-
телей французского языка, — это своего рода знаково-сим-
вольные воплощения сущности культуры, ее содержания и 
специфики отражают собой глубинные ментальные основа-
ния соответствующего человеческого общества.

Тем самым понимание социокультурных особенностей 
различных франкофонных стран обеспечивается благо-
даря «погружению» обучающихся — студентов языково-
го вуза — в сложный мир концептов, репрезентирующих, 
с одной стороны, общность франкофонного мира (за счет 
единых для франкофонных стран концептов и способов их 
опредмечивания в языке), с другой стороны, своеобразие 
каждой отдельной страны, государственным языком кото-
рой является французский. Именно таким образом происхо-
дит восприятие и понимание обучающимися как наднаци-
ональной (франкофонной), так и национальной (локальной) 
идентичности. Это значительно обогащает представления 
обучающихся, осваивающих французский язык для про-
фессиональных целей, расширяет их представления о моза-
ичности культур, объединенных единым форматом сооб-
щества франкофонных стран. Возрастает менталеобразую-
щий потенциал, появляются реальные пути решения едва 
ли не самой насущной проблемы цивилизации — пробле-
мы ментальной совместимости людей, человеческих сооб-
ществ, различных социумов [5].

Несмотря на то, что номинации концептов графически 
и фонетически схожи, носители французского языка из раз-
ных стран вкладывают в них различный смысл, используют 
их различные номинации. Номинации — это своего рода фон 
концепта, они передают культурологическую, ассоциативную 
информацию. Любой концепт проходит сложный путь поня-
тийной эволюции в языке и культуре. На этом пути у него 
аккумулируется своеобразный номинативный фон, историче-
ски сформировавшийся пласт ассоциаций, значений [6].

С позиций заданного ракурса рассмотрения значимым 
становится дидактически целесообразный отбор лексем — 
маркеров франкофонной культурной идентичности. Тради-
ционно отбор языкового материала представляет собой инте-
ресную и весьма сложную методическую проблему, решение 
которой предопределяет успешность освоения обучающими-
ся компонентов содержания обучения иностранному языку. 
Отбор лексем в их взаимосвязи и взаимообусловленности  
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с выражаемыми ими концептами — задача, которую необхо-
димо решить в свете поликультурной подготовки студентов 
к профессиональной деятельности, связанной с пониманием 
разнообразия франкофонных сообществ и с выстраиванием 
стратегий продуктивной коммуникации с их представителями.

Цель исследования — выявление принципов отбора 
культурно маркированных лексем как средств вербализа-
ции ценностно-смысловых маркеров культурной франко-
фонной идентичности в различных странах с государствен-
ным французским языком.

Научная новизна работы заключается в обосновании 
принципов отбора лексем — маркеров франкофонной куль-
турной идентичности носителей французского языка различ-
ных стран. На данный момент в лингводидактике на уров-
не теории обучения лексической стороне иноязычной речи 
подобные исследования отсутствуют, нет представления  
о том, каким образом в ходе обучения лексике можно озна-
комить студентов с палитрой смысловых нюансов ключевых 
концептов представителей различных франкофонных стран.

Задачи исследования: провести теоретическое описа-
ние исходных положений, а также источников отбора, обо-
сновать комплекс принципов отбора лексем — маркеров 
франкофонной культурной идентичности, на примере про-
демонстрировать последовательность действий (алгоритм) 
отбора лексических единиц, транслирующих единство и 
разнообразие представлений (концептов) носителей фран-
цузского языка разных стран.

Для решения поставленных задач применяются следу-
ющие методы исследования: анализ отечественной и зару-
бежной литературы по педагогике, лингвистике, методике 
обучения иностранным языкам; систематизация полученной 
информации; обобщение отечественного и зарубежного опыта 
разработки проблемы формирования лексической компетен-
ции на основе поликультурного подхода; метод категориаль-
ного синтеза для решения научно-методических проблем.

Теоретическая значимость работы связана с расши-
рением представлений о процедуре отбора компонентов 
содержания обучения иностранным языкам, с пополнением 
лексического компонента содержания благодаря привне-
сению в его состав единиц, маркирующих франкофонную 
культурную идентичность в единстве ее общих и специфи-
ческих проявлений.

Практическая значимость заключается в выявле-
нии алгоритма отбора лексических единиц, маркирующих 
франкофонную культурную идентичность. Данный алго-
ритм может быть применим в отношении обучения другим 
языкам, используемым в различных странах как государ-
ственные, например для английского и испанского.

Основная часть
Отбор лексических единиц в методике является важным 

процессом для эффективного обучения. Целью отбора явля-
ется создание списка лексических единиц, которые обеспе-
чивают возможность осуществления речевой деятельности  
в заданной сфере общения [7]. Отобранные лексические еди-
ницы должны хотя бы в минимальной степени «обслужи-
вать» основные ситуации и быть достаточными для обсуж-
дения проблем на заданном уровне владения иностранным 
языком. Отобранный лексический минимум должен отве-
чать определенным требованиям. По мнению Б. А. Лапиду-
са, такой минимум не только служит основой для развития 
речевых умений и навыков, но и способствует решению 
образовательных и воспитательных задач в целом [8].

Отбор лексических единиц должен опираться на опре-
деленные научные данные — условия, выполнение кото-
рых обеспечивает валидность процедуры отбора лексиче-
ских единиц и корректного определения границ искомого 
лексического минимума. Такими условиями становится 
определение исходных положений, источников и принци-
пов отбора лексических единиц [8, c. 31].

Применительно к поставленной задаче к исходным 
положениями отбора лексических единиц относится 
определение количества (объема) и качества исследуемых 
франкофонных концептов, при этом качество должно сви-
детельствовать о значимости данных единиц с учетом цели 
обучения и уровня владения языком обучающимися.

Выбор концептов производился с опорой на фундамен-
тальные труды ряда авторов, исследующих концептуаль-
ную картину мира франкофонов (см., напр.: [9—13]). В ходе 
анализа мнений ученых были определены пять экзистенци-
альных концептов, системообразующих для конфигурации 
франкофонной ментальности: CВОБОДА, РОДИНА, ВРЕ-
МЯ, ПОЗНАНИЕ, ОБЩЕСТВО. Экзистенциальные кон-
цепты — фундаментальные ценностные идеи, отражающие 
восприятие человечеcкого существования в сознании носи-
телей языка, понимание жизни и ее смысла, смерти, сво-
боды, времени, отношение к другому, одиночеству. Эти 
концепты предопределяют (задают тон) для других под-
чиненных им концептов; они первостепенны для общения  
в различных областях человеческой жизни. Кроме того, эти 
концепты являются универсальными не только для фран-
цузской, но и для каждой франкофонной культуры, они 
отражают специфику менталитета и мировоззрения носи-
телей французского языка в разных странах. Итак, выбор 
ключевых (экзистенциальных) концептов является первым 
шагом отбора лексических единиц, овладение которыми 
необходимо студентам для осмысления и осознания пали-
тры франкофонных культур.

Особенностью процедуры отбора лексем, репрезенти-
рующих данные концепты в языковой системе французско-
го языка, заключаются в том, что при их отборе учету под-
лежит ономасиологический подход, суть которого заклю-
чается в реализации вектора от «смысла к знаку» [14]. Это 
означает, что концепт зафиксирован в языковой системе 
французского языка в виде лексических единиц, синони-
мичных, но способных иметь определенные нюансы зна-
чений в разных франкофонных странах. Возникает потреб-
ность в выявлении источников отбора лексем. Именно это 
является задачей второго этапа отбора единиц, маркирую-
щих франкофонную идентичность.

К таким источникам в ходе исследования были отнесе-
ны три национальные корпуса французского языка:

1) Le corpus national de Dakar (Сенегал),
2) Le corpus national de Québec (Канада),
3) Le corpus national parlé à Paris (Франция).
Эти корпуса представляют собой собрания текстов, 

отражающих различные варианты французского языка, 
созданные для того, чтобы представить лингвистические 
и культурные различия того или иного франкофонного 
региона. Данные корпуса составлены на основе письмен-
ных текстов (газеты, романы, эссе), устных высказываний 
(записанных) и других документов носителей французско-
го языка трех указанных стран. Корпуса позволяют изучить 
лексические, фонетические и грамматические особенно-
сти французского языка. Корпуса предоставляют точную 
информацию о лексических заимствованиях, регистрах, 
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специфических выражениях, культурных особенностях 
франкофонных регионов и информацию о том, как носите-
ли языка видят мир, т. е. каковы их культурно маркирован-
ные концепты. Благодаря анализу корпусов исследователи 
и лингвисты могут лучше понять динамику французского 
языка в Африке, Канаде и Франции в сопоставлении, рас-
сказать о его уникальных особенностях и значимости. Кор-
пуса являются ценными источниками для преподавания 
иностранного языка, предоставляя аутентичные примеры 
использования французского языка в регионе.

Эти три корпуса (картина мира Франции, Африки и Кана-
ды) выбраны не случайно. Через них лучше всего просматрива-
ется вариативность французского языка, обусловленная исто-
рико-культурными, психологическими и внутриязыковыми 
факторами [15]. Следует заметить, что корпуса разговорного 
французского языка в Квебеке и в Африке сильно отличают-
ся от парижского в силу определенных исторических событий, 
географического положения, удаленности от Франции как пер-
воосновы франкофонного мира, различных направлений взаи-
модействия с другими национальными языками.

Третьим этапом отбора становится выявление лексиче-
ских единиц, номинирующих тот или иной концепт в корпу-
сах французского языка. При этом важно отбирать все суще-
ствующие варианты выражения смысла, а также следить  
за частотой употребления единицы в корпусах. Именно мно-
жественность лексического выражения концепта, а также 
частота употребления той или иной лексемы позволит опре-
делить полноту выражаемых значений и способов их опред-
мечивания во французском языке в разных странах. Предпо-
ложительно, в разных корпусах для одного и того же концепта 
может быть как совпадающий по объему и частоте употребле-
ния, так и различный набор единиц его выражения.

Например, концепт СВОБОДА в корпусе Le corpus 
national de Dakar (картина мира Африки) и в Le Corpus 
national parlé à Paris (картина мира Франции) представлен 
базовыми лексемами: liberté (свобода), autonomie (авто-
номность), indépendance (независимость), émancipation 
(эмансипация/освобождение), droits (права), égalité (равен-
ство), justice (справедливость), démocratie (демокра-
тия), citoyenneté (гражданственность), opinion (мнение), 
expression (выражение), participation (участие). Эти совпа-
дающие в двух лингвокультурах единицы номинации выра-
жают общее ядро значения, что демонстрирует привер-
женность в целом франкофонного сообщества к единым 
идеалам и ценностям. И это закономерно. Франкофонная 
наднациональная общность существует довольно давно, 
и точек пересечения франкофонных культур больше, чем 
различий, иначе бы общность распалась.

При этом очевидны отличия в частотности той или иной 
номинации, что свидетельствует о нюансах значения данно-
го концепта в определенной франкофонной общности. Так,  
в национальном корпусе Дакара более часто встречаются лек-
семы émancipation и autonomie. В парижском корпусе наибо-
лее частотны лексемы égalité и justice. Именно фактор частот-
ности становится определяющим для выявления социальных 
и культурных различий двух общностей. Большая часто-
та употребления лексем émancipation и autonomie отсылает  
к колониальному прошлому Сенегала, к его борьбе за незави-
симость. В то же время во французском обществе наиболее 
частотными являются лексемы égalité и justice, что демонстри-
рует приверженность французов к революционным идеалам.

Произведенный по такому вектору отбор лексических 
единиц, отражающих экзистенциальные концепты фран-

кофонных сообществ, обеспечивает восприятие и понима-
ние, с одной стороны, единства франкофонных установок, 
общих для различных сообществ, пользующихся француз-
ским языком. С другой стороны, благодаря отбору и выяв-
ленной на этой основе частоте употребления той или иной 
лексической единицы появляется возможность разграни-
чения ценностей представителей разных франкофонных 
государств. Именно в такой общности и дифференциации 
выражается единство и специфичность всего франкофон-
ного мира, определяется наднациональная и националь-
но-культурная идентичность носителей французского язы-
ка — граждан различных государств.

На рисунке отражена общая последовательность дей-
ствий по отбору лексем, репрезентирующих франкофон-
ную идентичность представителей различных стран.

Рис. Алгоритм отбора лексем — маркеров  
франкофонной идентичности

Такой путь (алгоритм) отбора лексических единиц явля-
ется для методики обучения иностранным языкам инноваци-
онным. Традиционно лексемы отбираются как знаки-символы 
языка в их соотнесении со значением и употреблением в кон-
тексте конкретной коммуникативной ситуации, текста, сферы 
общения. Соответственно этой задаче единицы отбираются 
с применением ряда классических принципов: тематическо-
го, семантической и словообразовательной ценности; эконо-
мии (обеспечение возможности минимальными средствами 
выражать возможный максимум содержания); значимости 
и актуальности (учет интересов и нужд обучающихся, соот-
ветствие их уровню языка и возрасту); частотности (выбор 
слов, которые чаще всего используются носителями языка); 
коммуникативной значимости (выбор слов, которые помогут 
решить коммуникативную задачу в различных повседневных 
ситуациях); мотивации (выбор слов, которые могут вызвать 
интерес и мотивацию учащихся); схожести с родным язы-
ком (нужно начинать со слов, похожих на единицы родного 
языка); отражения национально-культурных особенностей  
и реалий страны/стран изучаемого языка, ее/их картины мира; 
стимулирования ценностных ориентаций обучающихся. При 
использовании этих принципов происходит движение «снизу 
вверх», а именно от знака к смыслу. В данном исследовании 
отбор организуется и производится в прямо противополож-
ном направлении — «сверху вниз», т. е. от смысла (концепта) 
к знаку. В траектории последовательного ономасиологическо-
го движения видится новое дидактическое решение, значимое 
для предъявления обучающимся сложных культурно марки-
рованных представлений о картинах мира носителей различ-
ных стран, говорящих на одном языке.
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Выводы
В результате исследования: 1) обоснована номенклату-

ра ключевых (экзистенциальных) концептов, репрезенти-
рующих франкофонную картину мира; 2) расширено тео-
ретическое обоснование исходных положений, источников 
и принципов отбора лексем — репрезентантов франкофон-
ной культурной идентичности; 3) в процедуру (алгоритм) 
отбора лексем включен ономасиологический подход — 
инновационный в проекции выявления лексических еди-
ниц для лингвообразовательной деятельности.

Заключение
В эпоху глобализации у выпускников вузов возникает 

необходимость участвовать в диалоге культур, однако это 
весьма сложно без знания культуры и ценностей носителей 
иноязычных стран. Путь к освоению таких знаний лежит 

через изучение культурно маркированных лексически еди-
ниц и репрезентируемых ими концептов.

Особого внимания требует проблема отбора культурно 
маркированных лексических единиц, отражающих концепты. 
Этот отбор производится по ономасиологической траектории 
и касается выявления номинаций ключевых концептов раз-
личных франкофонных сообществ при работе с корпусами.

Благодаря отобранным лексемам студенты смогут раз-
вить лексические умения. Они научатся:

а) давать определения используемым концептам;
б) извлекать необходимую лингвострановедческую и 

социокультурную информацию с опорой на выявленные 
номинации концептов;

в) сопоставлять франкофонные культуры, определять  
в ходе этого процесса общее и различное, что делает франко-
фонию монолитным, но в то же время мозаичным феноменом.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ (ТЕСТОВ)  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ  

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
5.8.6 — Оздоровительная и адаптивная физическая культура

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы выбора 
контрольных упражнений (тестов) для оценки физической 
подготовленности легкоатлетов с нарушением интел-
лектуального развития 12—14 лет на этапе начальной 
подготовки. Тенденция переноса спортивной подготовки 
взрослых спортсменов в работу с детьми и подростками 
не обошла стороной и спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями. Целый ряд факторов риска, на фоне всё 
более низкого исходного уровня здоровья каждого после-
дующего поколения детей и подростков, расширяет зону 
негативных влияний и последствий спортивной деятель-
ности. Умственно отсталый ребенок (интеллектуальный 
коэффициент ниже 70) имеет значительное ограниче-
ние в адаптивных действиях, установленных до 18 лет. 
Отставание от нормы отмечается по силе, быстроте, 
выносливости, координации.

При решении задач, соответствующих этапу началь-
ной подготовки, а также коррекции учебно-тренировоч-
ного процесса спортсменов с нарушением интеллектуаль-
ного развития, возникает необходимость количественной 
оценки различных свойств человека, в т. ч. не поддающих-
ся объективному измерению. Данный факт был учтен при 
выборе контрольных упражнений (тестов), состоящих 

из гетерогенных комплексов различной направленности с 
использованием метода экспертных оценок.

С целью формирования комплекса контрольных упраж-
нений (тестов) в виде спорта «спорт лиц с интеллекту-
альными нарушениями» в спортивной дисциплине «бег на 
короткие дистанции» в ходе исследования был применен 
метод корреляции Пирсона и визуализации графиков.

При оценке уровня физической подготовленности лег-
коатлетов с нарушением интеллектуального развития 
учитывалась корреляционная зависимость контрольных 
упражнений (тестов) с бегом на 100 м и сердечным индек-
сом. С учетом результатов исследования был предложен 
комплекс контрольных упражнений (тестов), рекомен-
дуемых в качестве получения достоверной информации 
об уровне физической подготовленности легкоатлетов  
в спорте лиц с интеллектуальными нарушениями в спор-
тивной дисциплине «бег на короткие дистанции».

Ключевые слова: умственная отсталость, спорт 
лиц с интеллектуальными нарушениями, легкоатлеты 
12—14 лет, начальная подготовка, педагогический кон-
троль, технология этапного контроля, контрольные 
упражнения, физическая подготовленность, корреляцион-
ная зависимость, метод экспертных оценок

Для цитирования: Овсянникова И. А., Голубков А. С., Комсюкова Д. А. Применение контрольных упражнений 
(тестов) в педагогическом контроле физической подготовленности легкоатлетов с нарушением интеллектуального разви-
тия // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 283—289. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.881.
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APPLICATION OF CONTROL EXERCISES (TESTS) IN PEDAGOGICAL CONTROL  
OF PHYSICAL FITNESS IN ATHLETES WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

5.8.6 — Health-improving and adaptive physical education
Abstract. The article discusses the issues of choosing con-

trol exercises (tests) to assess the physical fitness of track and 
field athletes with intellectual disabilities aged 12-14 years 
at the stage of initial training. The trend of transferring the 
sports training of adult athletes to work with children and ado-
lescents has not bypassed the sport of people with intellectual 
disabilities. A number of risk factors, against the background 
of an increasingly lower initial level of health of each subse-
quent generation of children and teenagers, expand the area 
of negative influences and consequences of sports activities. 
A mentally retarded child (intellectual quotient below 70) has 
a significant limitation in adaptive actions established before 
the age of 18. A lag from the norm is noted in strength, speed, 
endurance, and coordination.

When solving problems corresponding to the stage of initial 
training, as well as correcting the educational and training pro-
cess of athletes with intellectual disabilities, the need arises for 
a quantitative assessment of various human properties, includ-
ing those that cannot be objectively measured. This fact was 

taken into account when choosing control exercises (tests), con-
sisting of heterogeneous complexes of various directions using 
the method of expert assessments.

In order to form a set of control exercises (tests) in short 
distance running for athletes with intellectual disabilities, the 
method of Pearson correlation and graph visualization was 
applied during the study.

When assessing the level of physical fitness of track and 
field athletes with intellectual disabilities, the correlation of 
control exercises (tests) with the 100 m run and cardiac index 
was taken into account. Based on the results of the study, a set 
of control exercises (tests) was recommended to obtain reliable 
information about the level of physical fitness of track and field 
athletes with intellectual disabilities in the sports discipline 
«short distance running».

Keywords: mental retardation, sports of persons with intel-
lectual disabilities, 12-14-year old athletes, initial training, 
pedagogical control, stage control technology, control exercis-
es, physical fitness, correlation, expert assessment method

For citation: Ovsyannikova I. A., Golubkov A. S., Komsyukova D. A. Application of control exercises (tests) in pedagogical 
control of physical fitness in athletes with intellectual disabilities. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 
2024;1(66):283—289. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.881.

Введение
Реализация Стратегии развития физической культу-

ры и спорта в Российской Федерации до 2030 года (утв. 
Распоряжением Правительства РФ № 3081-р от 24 ноября 
2020 г.) ориентирована на ценности физической культуры 
и спорта и направлена на формирование навыков и умений 
в области физической культуры и спорта, сохранения здо-
ровья и долголетия, обеспечения физического и духовного 
благополучия.

Система тренировки в адаптивном спорте основа-
на на формировании устойчивых мотивов для занятий 
физической культурой и спортом, развитии физических 
способностей с учетом особенностей заболеваний и пси-
хологии спортсменов [1; 2]. Приказом Министерства 
спорта РФ от 28 ноября 2022 г. № 1082 «Об утверждении 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта “спорт лиц с интеллектуальными нарушениями”» 
(далее — Федеральный стандарт спортивной подготов-
ки) предусмотрены нормативы физической подготовки и 
иные спортивные нормативы лиц, проходящих спортив-
ную подготовку, на этапах спортивной подготовки, уро-
вень спортивной квалификации (спортивные разряды и 
спортивные звания) учитывающие возраст, пол, а также 
особенности вида спорта «спорт лиц с интеллектуальны-
ми нарушениями».

Актуальность. Умственно отсталые дети являются 
наиболее многочисленной группой лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Согласно исследованиям 
(Depauw, 1989), умственная отсталость увеличивает спектр 
недостаточности, сочетаясь с дисфункцией сенсорно-мо-
торной интеграции, выраженной в нарушении координа-
ции движений. В результате комплекса проблем умствен-
ного и сенсорно-моторного развития проявляется задержка 
роста. Исследованиями (Krebs, 1995; Gallahue & Ozmun, 

1995; Yilmaz, 1993) установлено, что лица с нарушением 
интеллектуального развития по двигательным характери-
стикам отстают от нормальных детей на четыре года [3]. 
Владение основными двигательными навыками является 
индикатором успеха в жизни ребенка с нарушением интел-
лектуального развития, занятиях спортом и развитии дру-
гих навыков. Не только спортивная деятельность и навыки 
требуют точного выполнения базовых движений, таких как 
равновесие и координация, но и необходимы для выполне-
ния повседневных действий, а также опосредованно влия-
ют на обучение [4].

Несмотря на важность развития координационных спо-
собностей у лиц с нарушением интеллекта [5], предложен-
ные нормативы Федерального стандарта спортивной под-
готовки не содержат контрольных упражнений данной 
направленности.

Данный факт негативно отражается на получении 
объективной информации о фактическом уровне физи-
ческой подготовленности и, как следствие, оптимальном 
соотношении объемов нагрузки по видам спортивной 
подготовки, планировании, педагогическом контроле  
и коррекции учебно-тренировочного процесса [6]. 
Вопросы оценки физической подготовленности спор-
тсменов в спорте лиц с интеллектуальными нарушени-
ями, в части выбора состава контрольных упражнений, 
их количества и направленности, носят дискуссионный 
характер и требуют конкретизации.

Вследствие неоднородности контингента лиц с нару-
шением интеллектуального развития, в т. ч. по медицин-
ским показателям, следует отметить, что существую-
щие нормативно-ориентированные оценки не позволяют  
в достаточной мере охарактеризовать уровень развития 
физических качеств и функционального состояния, вла-
дения оцениваемыми навыками и способностями. В этой 
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связи выбор контрольных упражнений (тестов) и оцен-
ка их соответствия практическому применению на этапе 
начальной подготовки легкоатлетов с нарушением интел-
лектуального развития, в части определения уровня раз-
вития физических качеств и состояния функциональных 
систем в границах заданных отклонений, обусловливает 
актуальность и является основой для проведения данного 
исследования.

Проблема исследования. Специалистами в обла-
сти адаптивной физической культуры наиболее полно 
разработаны вопросы комплексного педагогического 
контроля спортсменов-паралимпийцев на уровне подго-
товки сборных команд (А. Г. Абалян, 2018; С. П. Евсе-
ев, 2017 [7]). В литературных источниках встречаются 
исследования оценки физического развития, координа-
ционных способностей (И. Ю. Горская, Т. В. Синельни-
кова, 1999 [8]), психомоторики школьников с наруше-
нием интеллекта (Н. П. Вайзман, 1997 [9]), зависимости 
мотивации от физической подготовленности (Р. С. Куле-
шов, 2018 [10]), что не отражает в достаточной степе-
ни специфику учебно-тренировочной деятельности  
в контексте программы спортивной подготовки в спор-
те лиц с интеллектуальными нарушениями на этапе 
начальной подготовки. При анализе зарубежных иссле-
дований следует отметить понимание спорта как двига-
тельной активности, направленной на реабилитацию лиц  
с умственной отсталостью, с ориентацией на достижение 
спортивных результатов по системе Специальной Олим-
пиады и включении данных спортсменов в государствен-
ную образовательную программу [11; 12].

Таким образом, проблемная ситуация состоит в несоот-
ветствии современных требований спортивной подготовки 
в спорте лиц с интеллектуальными нарушениями в спор-
тивной дисциплине «бег на короткие дистанции» к уровню 
физической подготовленности спортсменов, оптимального 
состава и практического применения контрольных упраж-
нений (тестов) и заключается в необходимости разработки 
технологии этапного контроля физической подготовлен-
ности легкоатлетов с нарушением интеллектуального раз-
вития на начальном этапе подготовки, включающей пред-
лагаемый комплекс контрольных упражнений (тестов) 
различной направленности с использованием метода экс-
пертных оценок [13], шкал дифференцированной оценки 
физической подготовленности и функционального состоя-
ния спортсменов.

Цель исследования — определить статистическую зна-
чимость корреляционной связи между предлагаемыми кон-
трольными упражнениями (тестами) с целью включения 
в технологию этапного контроля физической подготов-
ленности легкоатлетов с нарушением интеллекта на этапе 
начальной подготовки в виде спорта «спорт лиц с интел-
лектуальными нарушениями» в спортивной дисциплине 
«бег на короткие дистанции».

Гипотеза исследования основана на том, что пред-
ложенные контрольные упражнения (тесты) для оценки 
физической подготовленности легкоатлетов с нарушением 
интеллектуального развития имеют устойчивые корреля-
ционные зависимости и могут быть использованы на треть-
ем году обучения этапа начальной подготовки.

Задачи исследования:
1. Выявить корреляционную зависимость в предлага-

емом комплексе контрольных упражнений (тестов) для 
использования в технологии этапного контроля физиче-

ской подготовленности лиц с нарушением интеллекта на 
этапе начальной подготовки.

2. Преобразовать предлагаемый комплекс контрольных 
упражнений (тестов) к включению в технологию этапно-
го контроля физической подготовленности лиц с наруше-
нием интеллекта третьего года обучения этапа начальной 
подготовки.

В исследовании использовались системный (П. К. Ано-
хин [14], В. Н. Платонов [15]), личностно-деятельностный 
(Л. С. Выготский [16]) подходы, принципы и методы спор-
тивно-педагогических исследований (В. К. Бальсевич [17], 
В. Б. Иссурин [18]), а также технологии и методики орга-
низации научно-методического обеспечения спортивных 
команд (С. П. Евсеев [7]).

Научная новизна исследования заключается в формиро-
вании комплекса контрольных упражнений (тестов) в соот-
ветствии с задачами этапа начальной подготовки и уровнем 
физической подготовленности легкоатлетов с нарушением 
интеллектуального развития для включения в технологию 
этапного контроля.

Теоретическая значимость. Результаты выполнен-
ного исследования позволяют провести кластеризацию 
объектов педагогического тестирования по уровню зна-
чимости методом кластерного анализа с использованием 
метода k-средних в части определения группы объектов, 
имеющих схожие характеристики и уровень физической 
подготовленности.

Практическая значимость исследования заключа-
ется в возможности использования результатов и элек-
тронной базы данных для организации развивающего 
пространства легкоатлетов с нарушением интеллектуаль-
ного развития на этапе начальной подготовки, оптимиза-
ции программы тренировок, прогнозирования результатов  
и влияния нагрузок, а также коррекции учебно-трениро-
вочного процесса в зависимости от потребностей и воз-
можностей каждого спортсмена.

Основная часть
Ряд авторов (Д. Г. Миндиашвили и А. И. Завьялова, 

2011) указывают, что физическое развитие является состав-
ляющей общей системы воспитания, обучения и лечения 
детей с отклонениями в развитии [19].

Факторы, учитывающие состояние здоровья и уровень 
физического развития человека, регламентируют возмож-
ность и характер занятий физическими упражнениями, 
а также особенности организации спортивной тренировки.

В то же время необходимым условием осуществления 
физического образования является своевременная коррек-
ция и совершенствование движений у детей с нарушением 
интеллектуального развития.

В связи с тем, что уровень развития физических спо-
собностей на этапе начальной подготовки определяет даль-
нейшую успешность в спортивной карьере лиц с наруше-
нием интеллектуального развития, возникает необходи-
мость формирования гетерогенного комплекса, состоящего  
из контрольных упражнений различной направленности и 
физиологического тестирования.

Данный комплекс позволит объективно оценить уро-
вень физической подготовленности легкоатлетов с нару-
шением интеллектуального развития с учетом «зоны бли-
жайшего развития» и разработать дополнительные образо-
вательные программы, учитывающие особенности каждого 
спортсмена.
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Кроме того, использование предлагаемого комплек-
са контрольных упражнений оптимизирует проведение 
мониторинга функционального состояния и прогресса 
спортсменов, ассоциирует их результаты с норматива-
ми и средними значениями, полученными по данной 
выборке.

Таким образом, включение комплекса контрольных 
упражнений различной направленности в программу спор-
тивной подготовки лиц с нарушением интеллектуаль-
ного развития является одним из условий для достиже-
ния оптимальных результатов и развития их физического 
потенциала.

Для подтверждения требований надежности предлага-
емого комплекса контрольных упражнений (тестов) было 
проведено повторное тестирование на той же выборке 
исследуемых (ретест) с временным интервалом в 21 день 
между первым и вторым тестированием и расчета коэффи-
циента корреляции. Корреляционная устойчивость резуль-
татов ретеста (Rxy) не ниже 0,75—0,85 представляет основа-
ние использовать контрольные упражнения (тесты) в тех-
нологии этапного контроля физической подготовленности 
спортсменов.

Физиологическое тестирование состояло из определе-
ния антропометрических показателей, оценки состояния 
сердечно-сосудистой системы, расчета морфофункцио-
нального индекса мощности В. А. Шаповаловой.

Методология. С целью эффективности действия про-
граммы тренировок, индивидуализации подготовки спор-
тсменов с нарушением интеллекта, коррекции тренировоч-
ного процесса был сформирован следующий комплекс кон-
трольных упражнений (тестов) по результатам экспертного 
оценивания для включения в программу спортивной подго-
товки с использованием корреляционного анализа:

1. Челночный бег 3×10 м, с (упражнение включено в 
программу спортивной подготовки; Rxy ≥ 0,75—0,85).

2. Бег на 20 м с ходу, с (Rxy ≥ 0,75—0,85).
3. Бег 60 м, с (Rxy ≥ 0,75—0,85).
4. Прыжок в длину с места, см (Rxy ≥ 0,75—0,85).

5. Прыжки через скакалку в течение 30 с, количество 
раз (Rxy ≥ 0,75—0,85).

6. Многоскоки (5 прыжков), м (Rxy ≥ 0,75—0,85).
7. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа, количество 

раз.
8. Подъем ног из виса на гимнастической стенке в поло-

жение «угол», количество раз.
9. Стойка на одной ноге, с (упражнение включено в про-

грамму спортивной подготовки).
Корреляционный анализ включал несколько этапов:
1. Анализ массива данных педагогического и физиоло-

гического тестирования методами математической стати-
стики [оценка уровня значимости полученных данных при 
помощи критерия корреляции Пирсона (Rxy)].

2. Визуализация полученных зависимостей.
Результаты. Обработка полученной экспертной инфор-

мации проведена с целью подготовки предложений, устра-
няющих проблему, придания ей характера знаний и обоб-
щения наиболее существенных характеристик полученных 
новых данных.

Для определения корреляционной связи был использован 
критерий корреляции Пирсона (Rxy). Сила корреляционной 
зависимости между двумя величинами оценивалась по шка-
ле Чеддока (https://medstatistic.ru/methods/methods8.html). 
Значения коэффициента корреляции Пирсона приведены 
следующим образом: абсолютное значение Rxy менее 0,3 — 
теснота (сила) корреляционной связи слабая; от 0,3 до 0,5 — 
умеренная; от 0,5 до 0,7 — заметная (средняя); от 0,7 до 0,9 — 
высокая; более 0,9 — весьма высокая. В ходе исследования 
выявлено значительное количество корреляционных связей 
показателей педагогического тестирования.

На рисунке представлены взаимосвязи показателей 
педагогического тестирования при помощи программно-
го обеспечения для визуализации графиков с открытым 
исходным кодом программы Graphviz (https://graphviz.org).

В таблице представлены абсолютные результаты корре-
ляционного анализа (Rxy) при уровне значимости p < 0,001 и 
количестве наблюдений n = 170.

Рис. Взаимосвязи показателей педагогического тестирования 
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Выводы
1. В результате проведенного исследования сфор-

мирован комплекс контрольных упражнений для оцен-
ки физической подготовленности легкоатлетов по виду 
спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» 
в спортивной дисциплине «бег на короткие дистанции», 
состоящий из девяти упражнений (тестов), рекомендо-
ванный к применению на начальном этапе подготовки. 
Данные упражнения по результатам решения экспертной 
группы заняли лидирующие позиции (коэффициент кон-
кордации W = 0,5) [3].

2. Учитывая корреляционную устойчивость результа-
тов ретеста в технологию этапного контроля физической 
подготовленности легкоатлетов с нарушением интеллекту-
ального развития третьего года обучения данный комплекс 
преобразован и включает пять контрольных упражнений  
с высокими значениями коэффициента корреляции: чел-
ночный бег 3×10 м, с; бег на 20 м с ходу, с; бег 60 м, с; пры-
жок в длину с места, см; многоскоки (5 прыжков), м.

С учетом значимой корреляционной связи (см. табл.) 
индивидуальной оценки гемодинамики (сердечный индекс) 
с бегом на 100 м, данный показатель будет включен в физи-
ологическое тестирование с последующей кластеризацией 
объектов педагогического тестирования по уровню зна-
чимости методом кластерного анализа с использованием 
метода k-средних, что является основным направлением 
дальнейшего исследования.

Заключение
Данное исследование имеет как теоретическую, так 

и практическую значимость, способствует гармонизации 
физического развития лиц с нарушением интеллекта.

Сформированный комплекс контрольных упражнений, 
в соответствии с решением экспертной группы и выяв-
ленных корреляционных зависимостей, рекомендован для 
включения в дополнительную образовательную программу 
спортивной подготовки, реализуемой в качестве собствен-
ного подхода авторов к традиционным темам.
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ФОРМУЛИРОВКА ЧАСТНЫХ ПРИНЦИПОВ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ ИНЖЕНЕРА
5.8.4 — Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 

5.8.5 — Теория и методика спорта
Аннотация. В статье актуализирована проблема, 

заключающаяся в том, что, с одной стороны, государством 
акцентирована высокая роль и дефицит инженерных кадров,  
с другой, — с позиций сферы физической культуры и спорта, 
отсутствует методологическая концепция формирования 
требуемых им адаптивных перестроек моторных проявлений, 
не сформулированы базовые частные принципы физической 
тренировки — процесс на сегодня носит фантомный характер. 
Целью работы являлось изучение и конкретизация положений 
взаимосвязи структурных элементов физической готовности 
инженера с принципиальным контентом его двигательного 
режима и трансформацией аналитической классификации 
взглядов, верифицированной в педагогическом эксперименте. 
Теоретико-методологическую базу составили теории: основ 
спортивной тренировки (Л. П. Матвеев; В. Б. Иссурин); спор-
та (Ю. В. Верхошанский); тестов (М. А. Годик; Р. М. Кады-
ров). Основными методами научного познания являлись: 
«сжатия информации»; теоретический анализ и обобщение; 
методы логической обработки информации; прогнозирование; 
контент-анализ; тестирование; антропометрия; методи-

ка диагностики «Самочувствия, активности и настроения» 
(САН), анкеты «Состояния самочувствия» (АСС) и «Атмос-
фера в группе»; кибернетический анализ сердечно-сосудистой 
системы (ИПП-01Ц); метод «накопления»; статистическая 
обработка результатов; факторный анализ; педагогический 
эксперимент. Сформулированы принципы реализации физи-
ческой тренировки инженера: «компенсации»; оптималь-
ности развития основных физических качеств; взаимосвязь 
физического состояния и работоспособности; сочетание 
концентрированных и распределенных во времени нагрузок; 
опережающее повышение узко-специфических сторон про-
дуктивности. Педагогическим формирующим экспериментом 
доказана достоверная с доверительным уровнем Р = 95 %  
и интервалом ± 1,96 m эффективность реализации сформули-
рованных принципов в построении процесса физической куль-
туры инженеров.

Ключевые слова: инженер, функциональное состояние, 
здоровье, работоспособность, двигательная активность, 
тренировка, частные принципы, формулировка, развитие, 
поддержание, компенсация

Для цитирования: Пугачев И. Ю. Формулировка частных принципов физической тренировки инженера // Бизнес. 
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Original article

FORMULATION OF PARTICULAR PRINCIPLES OF PHYSICAL TRAINING OF AN ENGINEER
5.8.4 — Physical education and professional physical training 

5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. What the article actualizes is that, on the one hand, 
the state highlights role and shortage of engineering personnel; 
on the other hand, from the standpoint of the social sphere 
“Physical Culture and Sport”, there is no methodological concept 
for the formation of the required adaptive rearrangements 
of motor manifestations, the basic specific principles of 
physical training have not been formulated; the process today 
is phantom in nature. The purpose of the work was to study 
and concretize the provisions of the relationship between the 
structural elements of the physical readiness of an engineer 
with the principal content of their motor regime and the 
transformation of the analytical classification of views, 
verified in a pedagogical experiment. The theoretical and 
methodological basis consists of the following theories: the 
basics of sports training (L. P. Matveev, V. B. Issurin); sports 
(Yu. V. Verkhoshansky); tests (M. A. Godik, R. M. Kadyrov). 
The main methods of scientific cognition were information 
compression; theoretical analysis and generalization; methods 

of logical information processing; forecasting; content analysis; 
testing; anthropometry; “Well-being, Activity and Mood” 
diagnostic, “Well-being” and “Atmosphere in the Group” 
questionnaires; cybernetic analysis of the cardiovascular system 
(IPP-01C); the accumulation method; statistical processing of 
results; factor analysis; pedagogical experiment. The formulated 
principles of an engineer`s physical training are compensation; 
optimal development of basic physical qualities; the relationship 
between physical condition and performance; a combination 
of concentrated and time-distributed loads; outstripping 
increase of narrowly specific aspects of productivity. The 
pedagogical formative experiment proved the effectiveness of the 
implementation of the formulated principles in the construction 
of the process of physical culture of engineers with a reliable 
confidence level of P = 95% and an interval of ± 1,96 m.

Keywords: engineer, functional state, health, working capacity, 
motor activity, training, particular principles, formulation, 
development, maintenance, compensation
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Введение
Актуальность. Инженерные специалисты представ-

ляют объемный потенциал по масштабности профессий  
в мире. Если в сфере только одной авиации насчитывается 
более 300 специализаций [1], то применительно к другим 
кластерам промышленности их число увеличивается в гео-
метрической прогрессии. С непрерывным ростом IT-техно-
логий инженер по праву относится к самому востребован-
ному контингенту.

Деятельность инженера мультифункциональная, пред-
стает на пересечении ряда плоскостей деятельности, зача-
стую характеризуется эмерджентностью проявлений  
на фоне ограниченного лимита времени.

Высокие напряжения и перегрузки двигательно-мотор-
ного и тренировочного режима специалистам-инженерам 
не требуются, но сам процесс физической культуры и дина-
мической активности жизненно необходим в аспекте под-
держания тонуса тела, мышц, компенсации гипокинезии и 
гиподинамии. Поскольку инженерам приходится работать 
в непредвиденных режимах активности и нерациональности 
рабочей позы (например, бортинженер — в позе «кучера» 
с фиксированными ремнями парашютной системы; свар-
щик-высотник — в позе «подвешивания» или ограниченной 
дискомфортной опоре; оператор ракетного пуска — в спец-
ифических сенсорно-депривационных условиях ожидания 
сигнала на фоне монотонности и непрерывной аккомодации 
глаз; инженер-миноискатель — в условиях внезапной веро-
ятной смерти, различной статически-позной активности на 
фоне творческой антиципации и т. п.), в большинстве случа-
ев самым распространенным контентом взаимосвязи с пози-
ций физической культуры выступают как специфически-ре-
зистентные, так и эмоционально-насыщенные физические 
упражнения. Это обусловлено принципом «динамическо-
го соответствия», но кроме того — психогенной разгруз-
кой функционального состояния головного мозга, который, 
несмотря на того, что его вес у взрослого человека составля-
ет всего лишь 1,1—1,3 кг, требует значительных энергоза-
трат; контентом эффективности слаживания коллективов и 
личностей. Например, для предполетной подготовки систем 
самолета один техник производит манипуляции на летатель-
ном объекте, другой — его перманентно контролирует; при 
этом фиксируются две подписи.

В настоящее время со стороны кластера «физическая 
культура» имеет место перманентная тенденция развития 
и появления относительно новых видов спорта и их моди-
фикаций, например киберспорт, кибер-компьютерные 
игры, что полноценно адекватно резонансным переносом 
тренированности благоприятно вписывается в предиктор 
успешной деятельности IT-специалистов, операторов дро-
нов и квадрокоптеров, операторов непрерывного слеже-
ния Ракетных войск стратегического назначения, операто-
ров-акустиков атомных и дизель-электрических подводных 
лодок, в т. ч. реакторного отсека, инженерных специали-
стов, действующими с токсичными ядовитыми вещества-
ми и жидкостями. Таким образом, в масштабе страны труд 
инженера, особенно военного, ассимилирован на решение 
особо важных государственных задач. Более того, даже 
обычный разведчик на 50 % инженерно подготовлен [2].

Управление здоровым образом жизни и физической 
активностью инженеров есть глобальная актуальная госу-

дарственная проблема. В аспекте улучшения моторно-дви-
гательных кондиций важное место занимает личная моти-
вация сотрудника к осознанной потребности к ценностному 
самосовершенствованию, глубокому уяснению еще в моло-
дом возрасте того, что основой всех флуктуаций жизнеде-
ятельности является здоровье. Безусловно, в пожилом воз-
расте или при появлении какого-либо заболевания инженер 
данный контент осознает невольно, поскольку естествен-
ные болевые пороги, воздействующие на организм, выдви-
гаются на лидирующий план.

Процесс здорового образа жизни и физической активно-
сти инженера в различном возрасте безусловно предпола-
гает аутентичное структурирование данного контента [3]. 
При этом самую главную позицию в системе занимают здо-
ровьесохранение и здоровьесбережение, на которых бази-
руются все рефлекторно-двигательные, проприоцептивные 
и психофизиологические нейронные связи второй сигналь-
ной системы головного мозга, управляющие текущей ситу-
ационной обстановкой индивида и определяющие мейн-
стрим «духовного здоровья». Имевшие место 28 основных 
нозологических специальностей по защите диссертаций 
отражают наличие серьезной проблемы в обществе по 
имевшим место патологическим и предпатологическим 
заболеваниям. К сожалению, заболевания и сопутствую-
щие физические состояния сегодня охватывают все слои 
населения, в т. ч. значительную часть молодежи. Так, в мас-
штабе страны ≈ 40—60 % и более молодых призывников 
в Вооруженные силы, в т. ч. в инженерные войска, имеют 
недостаточный уровень физических кондиций [4].

Проблемная ситуация обусловлена тем, что, с одной 
стороны, ретроспективно 10–20 лет как никогда актуально 
насыщен дефицит востребованности инженерных специа-
листов, особенно сегодня, в условиях ведения боевых дей-
ствий в зоне специальной военной операции на территории 
Украины. С другой стороны, с позиций государственного 
блока «физическая культура и спорт» отсутствует полно-
ценная концепция построения целостной системы физиче-
ской тренировки инженера, учитывающая здоровьесбере-
гающий контент их развития.

Изученность проблемы. В 2000 г. А. А. Юрченко [5] 
разработал концепцию сочетанной поэтапной психофизиче-
ской и физической направленности программы инженерных 
вузов Военно-воздушных сил (далее — ВВС), отличающу-
юся от традиционной распределением целевых установок 
содержания 1-го, 2—6-го, 7—10-го семестров обучения.  
В 2001 г. А. Л. Юрченко [6] на базе Тамбовского радио- 
инженерного вуза разработана компьютерно-алгоритмиче-
ская программа построения процесса формирования органи-
заторско-методического кластера инженеров ВВС по анало-
гии с современными телефонными играми с нарастающим 
«проходом» уровней. Концепцию развил и усовершенство-
вал А. М. Сильчук [7] и адаптировал ее к инженерам Воен-
но-морского флота, несколько увеличив и разнообразив 
количество заданий. Но ряд заданий имели свою «ревер-
сивную» уязвимость. В частности, при реализации моде-
лирования «Оперативной аварийной посадки истребителя  
с вертикальным взлетом морской авиации на палубу авиа-
несущего крейсера» с оценкой задания по времени (в секун-
дах), талантливый слушатель смог произвести неизведанные 
манипуляции в рекордное время; но медиа-повтор анализа 
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реализации задания слушателем выявил, что он «корабль 
переместил в пространстве и трансформировал к самоле-
ту», а не наоборот; с другой стороны, это можно оценить, 
как способ отбора одаренных личностей, поскольку мор-
ская дуэль требует принятия именно самых нестандартных 
моментальных решений.

В дальнейшем научные изыскания ученых в отно-
шении инженеров объемно увеличились, но затрагивали 
частные вопросы совершенствования системы подготовки 
касаемо какой-либо отдельной специальности (инжене-
ры-строители, архитекторы; инженеры сферы индустрии, 
промышленности и производства; инженеры-технологи; 
инженеры-конструкторы; инженеры-дизайна; биоинже-
неры медицинских протезов и мн. др.), особо не отлича-
ясь глубинной научной детерминацией выводов. Следует 
отметить, что все авторы (к примеру, А. С. Болдов с соавто-
рами [8], Н. В. Арнст, Т. А. Мартиросова, Н. П. Трофимо-
ва [9] и мн. др.) безусловно акцентировали внимание также 
на обоснование различных вариативных методик развития 
умственного компонента и личностных качеств индивида, 
что, по сути, не вызывает сомнений.

Целесообразность тематики обусловлена необходимо-
стью рассмотрения профессии инженеров с позиций про-
слеживания общей универсальной взаимосвязи как между 
сходством аналоговых технологических их операций, так  
и с тенденцией закономерностей развития их двигательных 
способностей профессионально-прикладной направленности.

Научная новизна. Предпринята попытка обосновать 
концепцию интегративной системы физической культу-
ры инженера на первоначальном алгоритме процедуры — 
формулировании частных принципов их двигательно-мо-
торной тренировки, детерминированной ценностным фак-
тором здоровья.

Объект исследования — процесс формирования физи-
ческой готовности инженера и его подготовки.

Предмет исследования — частные принципы построе-
ния физической тренировки инженера.

Цель — изучение и конкретизация положений взаимос-
вязи структурных элементов физической готовности инже-
нера с принципиальным контентом их двигательного режи-
ма и трансформацией аналитической классификации взгля-
дов, верифицированной в педагогическом эксперименте.

Задачи исследования: изучение положения здорового 
образа жизни и моторно-двигательной активности инжене-
ра; аналитическое обоснование частных принципов физи-
ческой тренировки инженера; проверка эффективности их 
реализации в педагогическом эксперименте.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в получении новых знаний о частных закономерностях 
физической культуры инженерного человеческого ресур-
са, формулировке основных принципов их тренировки, 
а именно: «компенсации»; оптимальности развития основ-
ных физических качеств; взаимосвязь физического состоя-
ния и работоспособности; сочетание концентрированных и 
распределенных во времени нагрузок; опережающее повы-
шение узко-специфических сторон продуктивности.

Практическая значимость. Применение разработан-
ных принципов физической тренировки в естественных 
условиях процесса учебно-боевой подготовки специали-
стов авиационного инженерно-технических служб в педа-
гогическом эксперименте существенно повысило параме-
тры их физического состояния, здоровья и продуктивности 
труда по назначению.

Гипотеза заключалась в предположении о том, что 
процесс физической культуры инженера будет более опти-
мальным и полноценным при разработке и формулирова-
нии специфических частных принципов его тренировки.

Основная часть
Методология. Теоретико-методологическую базу соста-

вили теории: основ спортивной тренировки (Л. П. Матве-
ев; В. Б. Иссурин); спорта (Ю. В. Верхошанский); тестов 
(М. А. Годик; Р. М. Кадыров). Основными методами науч-
ного познания являлись: «сжатия информации»; теорети-
ческий анализ и обобщение; методы логической обработки 
информации; прогнозирование; контент-анализ; тестирова-
ние; антропометрия; методика диагностики «Самочувствия, 
активности и настроения» (САН), анкеты «Состояния само-
чувствия» (АСС) и «Атмосфера в группе»; кибернетический 
анализ сердечно-сосудистой системы (ИПП-01Ц); метод 
«накопления»; статистическая обработка результатов; фак-
торный анализ; педагогический эксперимент.

Пролонгированные исследования проводились в пери-
од с 1995 по 2022 г. на разных категориях специалистов: 
непосредственно обучающиеся как в политехнических, 
так и специализированных вузах; инженерно-технический 
состав; летный состав Военно-космических сил и морской 
авиации; сотрудники противовоздушной обороны; воен-
нослужащие подводного флота и надводных кораблей; 
сотрудники сил специальных операций и Главного разве-
дывательного управления; сотрудники старшего возраста. 
Суммарно исследовалось 4 092 чел., что отражает репре-
зентативность выборки. На соответствующих этапах раз-
вития научной мысли результаты находили отражение  
в монографиях [10; 11].

Результаты. При прояснении понятия «принцип» отме-
тим следующее. Наука — прогрессирующий комплекс позна-
ний о законах, принципах, закономерностях, парадигмах, кон-
цепциях, явлениях, свойствах (и др.) объективной реальности, 
созидательный тип труда, ассимилированный на поиск ори-
гинальных данных и аккомодацию действенных вариантов ее 
преломления. Следовательно, современные научные исследо-
вания в технологии полноценной своей реализации предпо-
лагают как первоначальный теоретический анализ и синтез 
информационного материала, так и завершающую стадию — 
применение эмпирических методов познания.

Знания — это творчески приобретенные положения и 
их интеграция в форме представлений, терминов, заклю-
чений, законов, теорий. Имевшая место сегодня общая 
система наук представлена мегаструктурой частных наук, 
«стыковых наук», видов, рубрик и других синтетических 
дифференциаций [12; 13]. Огромный поток информацион-
ного поля знаний, прогресс научных технологий и нарас-
тающие потоки публикационных материалов в данном 
контексте увеличили масштаб валеологических и нозо-
логических форм в медицине и педагогике. В настоящее 
время в Российском государственном педагогическом 
университете им. А. И. Герцена функционирует 23 дис-
сертационных совета, в Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова — 10.

Естественно имевшее место при динамических, статиче-
ских, аэробных и анаэробных разнонаправленных нагрузках 
передозирование (нарушение принципа оптимальности) в 
ряде случаев перерастает в хроническую форму с относи-
тельно продолжительным характером ресинтеза метаболи-
ческих процессов [14]. Сохранение гомеостаза организма 
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инженера — одна из главных задач его здорового образа 
жизни. Хотя формы физической культуры с точки зрения 
научной трактовки являются легитимным процессом, когда 
контроль осуществляет педагог (тренер, наставник), инди-
видуальная или самостоятельная тренировка сегодня также 
предстает актуальным фактором совершенствования инже-
нера. В средствах массовой информации периодически сооб-
щается о летальных исходах на учебных занятиях по физиче-
ской культуре, в ходе совершения марш-бросков в военных 
вузах, перманентно тонут люди в водной среде. Вина проис-
шествий связана как с действиями педагогов, так и с сами-
ми занимающимися. Со стороны последних главная причи-
на кроется в недооценке важности заботы о своем здоровье, 
соблюдения распорядка дня, ведения дневника нагрузок, что 
характеризует фантомность процесса.

Многие люди имеют вредные привычки, такие как 
алкоголизм, табакокурение и др., причем относительно 
большой процент присущ инженерам молодого возраста. 
Не систематически выполняющий физические упражнения 
инженер наносит вред здоровью эпизодическими взрыв-
ными усилиями организма в ходе экзаменов и зачетов.  
Но ударное воздействие на кардио-респираторную систему 
может негативно проявиться в пролонгированном периоде, 
например лет через 10—30, когда, возможно, спровоци-
руется несчастный случай (кумулятивный микроинсульт, 
гипертонический или смешанный тип реакции организ-
ма на дозированную физическую нагрузку или инфаркт). 
Сознательная умеренно-спокойная физическая тренировка 
постепенно приводит к увеличению благоприятных воз-
можностей организма инженера.

В процессе онтогенеза биоритмы видоизменяют кон-
диции индивида [15]. Системные упражнения повыша-
ют перекрестную сенсибилизацию к фактору [16; 17].  
При взрывной активности в мышцах в 2—3 раза замедляет-
ся тканевый кровоток и развивается кислородная недоста-
точность. Планомерное физическое воспитание укрепляет 
иммунную, кровеносную, буферную, нервную и дыхатель-
ную системы инженера, улучшает обмен веществ, т. е. спо-
собствует повышению работоспособности, резистентности 
и улучшению процессов восстановления организма.

Данные эмпирических изысканий и практический 
опыт позволяют нам сформулировать частные принципы 
физической тренировки инженера в контексте здоровье-
сохранения, которые дополняют общие педагогические 
принципы культуры физической и спортивной деятельно-
сти. Принципы отражены на рис. 1. К ним предпочтитель-
но можно отнести: принцип «компенсации»; оптимально-
сти развития основных физических качеств; взаимосвязи 
физического состояния и работоспособности; сочетания 
концентрированных и распределенных во времени нагру-
зок; опережающего повышения узкоспецифических сто-
рон продуктивности.

Принцип «компенсации» предполагает сохранение 
энергетического паритета явного дефицита движения и 
связанных с ним неблагоприятными последствиями (ком-
пенсировать недостаточную активность). К примеру, 
десантник на поле боя передвигается значительно боль-
ше, чем на занятиях по физической подготовке, а бортин-
женеры сидят и до, и во время, и после полетов. Нахож-
дение в позе «ссутулившись» в пролонгированном пери-
оде автономного 60-суточного похода, зафиксированное 
нами в педагогическом эксперименте у инженеров-опе-
раторов атомных подводных лодок проекта 941 класса  

«Тайфун» / «Акула» / тип ТРПК СН (SSBN Typhoon) и про-
екта 955A «Борей-A «РПКСН»» (Borei-class), аккумулиру-
ет перенапряжение суставов [18].

Рис. 1. Частные принципы физической тренировки инженера

Проведенные нами исследования с авиационным инже-
нерно-техническим составом, в т. ч. с летчиками-истреби-
телями корабельной авиации [19], показывают, что воз-
можно и весьма целесообразно проводить упражнения  
в длительном беге: кроссы на 3 км; марш-броски, уменьшая 
на 15—25 % реактивную скорость бега, чтобы исключить 
риск лишнего утомления.

Принцип оптимальности развития физических качеств 
предполагает закономерную связь между трудовыми про-
цессами инженера и некоторым «средним» уровнем разви-
тия основных физических качеств. Режим активности стро-
ится с учетом направленности на комплексное интегратив-
ное развитие двигательных способностей.

Принцип взаимосвязи физического состояния и работо-
способности проявляется в том, что возможность длительно-
го сохранения продуктивности обусловлена более высоким 
уровнем двигательно-моторных кондиций. При построении 
режимов активности предполагается применять средства, 
направленные на развитие функциональных систем организ-
ма в соответствии с требованиями труда среднестатистиче-
ского человека к состоянию его физической готовности.

Принцип сочетания концентрированных и распределен-
ных во времени нагрузок основан на закономерной связи 
между уровнем моторной активности и фазовостью про-
явления работоспособности инженера. При организации 
режима активности необходимо в зависимости от динами-
ки состояния работоспособности применять концентрацию 
и распределение нагрузок во времени.

Принцип опережающего повышения узко-специфиче-
ских сторон продуктивности базируется на закономерно-
сти, в соответствии с которой предварительная активность 
функциональных систем организма инженера обеспечивает 
проявление больших возможностей организма при увели-
чении интенсивности труда. При организации активности 
необходимо совершенствовать те стороны работоспособ-
ности, которые несут основную нагрузку в процессе труда.

С учетом вышеуказанных положений нами была разра-
ботана годовая программа педагогического формирующего 
эксперимента на базе авиационных полков Военно-косми-
ческих сил (п. Левашово, Санкт-Петербург). 

Общая характеристика обследованных групп. В иссле-
довании участвовали следующие группы специалистов: по 
радиоэлектронному оборудованию (радиоаппаратура связи, 
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самолетовождения и посадки; наземная контрольная аппа-
ратура радиотехнических средств, а также позволяющая 
выполнять различные боевые задания); по авиавооружению 
(прицельные системы; ракетное, бомбардировочное, артил-
лерийское вооружение); по авиационному оборудованию 
(электрические системы и устройства управления силовы-
ми установками; электронная автоматика авиационного 
оборудования).

По возрасту они располагались следующим обра-
зом: до 30 лет — 155 чел.; 31—40 лет — 92 чел.; свыше 
40 лет — 106 чел. Репрезентативная выборка (353 чел.) 
составляла экспериментальную группу (далее — ЭГ) 
участников процесса. Контрольно-сопоставительную 
группу (далее — КГ) составляло такое же количество 
лиц из соседнего авиационного полка, у которых кон-
трольные «срезы» изучались по результатам кварталь-
ных проверок уровня физической подготовленности.  
В целях выявления различия физических качеств обсле-

дованных инженеров были проведены антропометриче-
ские исследования и факторный анализ. Рост инженеров 
составлял 175,6 см (предел колебаний от 168,5 до 188,8 см;  
M ( x ) = 175,6 ± 2,4 см). Вес тела был разным — от 59,5  
до 97,8 кг. Средняя арифметическая M ( x ) оказалась рав-
ной 68,8 кг, а стандартная ошибка среднего значения (σ) 
была ± 2,36 кг. Это нам позволило заключить, что тоталь-
ные и длиннотные морфологические признаки искомых 
инженеров соответствуют пределам нормы среднестати-
стического человека и не имеют существенных флукту-
ационных отличий от «обобщенного людского ресурса».

В результате факторного анализа было получено шесть 
собственных векторов корреляционной матрицы в поряд-
ке уменьшения их собственных значений и вклада каждо-
го из них в обобщенную долю выборки. Результаты «вари-
макс-решения» даны в канонической форме, т. е. порядок 
факторов соответствует их вкладу в суммарную дисперсию 
выборки (табл. 1).

Таблица 1
Матрица факторных нагрузок

Контрольные упражнения H2 Факторы
1 2 3 4 5 6

1. Бег на 1 км 725 750 120 095 378 305 147

2. Бег на 3 км 809 911 003 026 078 233 035

3. Бег на 100 м 633 113 138 397 376 311 565

4. Кросс на 5 км 523 817 017 178 –062 114 –153

5. Поднимание гири 644 –193 120 –205 –088 –913 035

6. Подтягивание на перекладине 728 –159 –021 –120 025 –926 –097

7. Плавание на 100 м вольным стилем 659 111 056 –020 –845 –054 055

8. Комплекс приемов рукопашного боя (РБ-1) 565 –105 –217 –856 009 –138 027

9. Удержание угла в упоре на брусьях 554 122 –005 889 124 152 131

10. Комплексное упражнение на ловкость 348 020 –906 –026 –099 –033 051

Примечание: все коэффициенты умножены на 103.

В процессе анализа матрицы факторных нагрузок были 
выявлены имеющие наибольшую коммунальность (H2), 
которая определяет влияние каждого теста на факторы в 
целом. Наибольшей коммунальностью обладают следую-
щие упражнения: бег на 1 и 3 км (общая выносливость); 
подтягивание на перекладине; поднимание гири; плавание 
на 100 м; бег на 100 м.

Очевидно, что при включении в экспериментальный 
комплекс программы трех контрольных упражнений пока-
затели коммунальности их должны быть достаточно высо-
кими. В этом случае представляется возможность по мини-
мальному набору тестов более всесторонне оценить уро-
вень физической готовности инженеров. Вместе с тем при 
необходимости оценки качества программного материала 
целесообразно расширить круг используемых упражнений 
(метод «накопления»), включая в качестве критерия отбо-
ра тестов величину факторной нагрузки. В течение года 
у испытуемых с периодичностью раз в неделю с помо-
щью специального измерителя ИПП-01Ц, разработанного 
в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, нами 
измерялись величины семи параметров ритма сердца: 
частота пульса, количество компенсаторных пауз и экстра-
систол, колеблемость, стабильность и вегетативный пока-
затель ритма, индекс напряжения регуляторных систем.  

По результатам тестирования индивидуально корректиро-
вался недельный объем и интенсивность нагрузок, исходя 
из положений сформулированных нами принципов физиче-
ской тренировки. Изменения показателей профессиональ-
ной подготовленности и физического состояния организма 
за период проведения педагогического эксперимента пред-
ставлены в табл. 2.

Как свидетельствуют полученные данные, в ЭГ прои-
зошли существенные достоверные сдвиги в показателях, 
характеризующих уровень военно-профессиональной под-
готовленности, общей выносливости, кистевую динамоме-
трию, жизненной емкости легких (далее — ЖЕЛ), пробе  
с 20 приседаниями, теппинг-тесте и максимальному потре-
блению кислорода (далее — МПК). Как видно из табл. 2, 
МПК в ЭГ улучшилось на 11 %, а в КГ — на 0,39 %. Разли-
чия в показателях МПК у испытуемых ЭГ и КГ достоверны 
(p < 0,05), прирост МПК в ЭГ соответствует научным дан-
ным (20). В процессе педагогического эксперимента в ЭГ 
показатель ЖЕЛ увеличился на 7,9 %, а в КГ — всего лишь 
на 2 %. Как видно из табл. 2, у испытуемых КГ динамика 
показателей ЖЕЛ недостоверна.

Динамика «выносливости» инженеров, как имеющей 
наибольшую коммунальность (H2), в процессе эксперимен-
та представлена на рис. 2.
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Таблица 2
Результаты исследования профессиональной подготовленности и физического состояния инженерных специалистов 

в процессе педагогического эксперимента

Показатели Группы      Результаты  Достоверность различий
тест ретест t-критерий p F-критерий p

Практические умения по обслуживанию и ремонту 
инженерно-технических систем (усл. ед.)

ЭГ 6,3 ± 0,3 7,2 ± 0,3 2,10 0,05 1,24 –
КГ 6,4 ± 0,2 6,6 ± 0,3 1,11 – 1,07 –

Теоретические знания по эксплуатации и ремонту 
систем военной техники (усл. ед.)

ЭГ 6,7 ± 0,2 7,5 ± 0,3 2,17 0,05 2,03 0,01
КГ 6,8 ± 0,2 7,0 ± 0,2 0,78 – 2,25 0,01

Организаторские умения (усл. ед.)
ЭГ 5,6 ± 0,3 6,6 ± 0,3 2,02 0,05 1,77 0,05
КГ 5,7 ± 0,3 5,8 ± 0,3 0,24 – 1,99 0,05

Педагогические качества (усл. ед.)
ЭГ 5,2 ± 0,3 6,0 ± 0,2 1,68 – 2,32 0,01
КГ 5,1 ± 0,3 5,3 ± 0,3 0,89 – 2,12 0,01

Тест Равена (усл. ед.)
ЭГ 6,6 ± 0,4 7,4 ± 0,4 1,43 – 1,21 –
КГ 6,6 ± 0,3 6,7 ± 0,4 0,36 – 1,17 –

Интегральный показатель (усл. ед.)
ЭГ 6,2 ± 0,3 7,0 ± 0,3 2,00 0,05 1,43 –
КГ 6,3 ± 0,3 6,5 ± 0,3 0,71 – 1,18 –

Динамометрия сильнейшей руки (кг)
ЭГ 42,6 ± 0,8 46,2 ± 1,6 2,16 0,05 0,99 –
КГ 42,6 ± 0,7 43,1 ± 1,3 0,57 – 0,87 –

Жизненная емкость легких (мл)
ЭГ 3 792 ± 120 4 119 ± 92 2,04 0,05 1,14 –
КГ 3 766 ± 116 3 840 ± 96 1,34 – 1,69 –

Проба Генча (с)
ЭГ 33,1 ± 1,3 35,9 ± 1,8 0,51 – 1,07 –
КГ 33,2 ± 1,2 33,8 ± 1,3 0,29 – 1,19 –

Проба с 20 приседаниями (показатель качества 
реакции, ПКР)

ЭГ 0,527 ± 0,1 0,673 ± 0,1 2,05 0,05 0,77 –
КГ 0,576 ± 0,1 0,584 ± 0,1 1,32 – 1,21 –

Теппинг-тест за 1 мин (раз)
ЭГ 369,4 ± 4,8 379,2 ± 4,8 1,99 0,05 1,33 –
КГ 365,3 ± 3,2 370,4 ± 4,9 0,98 – 1,19 –

Максимальное потребление кислорода (мл/минּ/кг)
ЭГ 44,1 ± 1,25 49,5 ± 1,24 2,02 0,05 0,67 –
КГ 44,1 ± 1,07 44,3 ± 1,12 0,23 – 0,78 –

Подтягивание на перекладине (раз)
ЭГ 11,5 ± 0,6 12,5 ± 0,6 1,23 – 1,17 –
КГ 11,4 ± 0,5 12,1 ± 0,6 1,04 – 1,32 –

Бег на 3 км (с)
ЭГ 755,5 ± 6,6 737,5 ± 6,6 2,43 0,05 0,79 –
КГ 754,4 ± 7,1 751,4 ± 7,1 0,36 – 0,89 –

Бег на 100 м (с)
ЭГ 14,3 ± 0,2 14,1 ± 0,1 0,43 – 1,43 –
КГ 14,4 ± 0,2 14,3 ± 0,2 0,36 – 1,56 –

Как наблюдается из распределений результатов тестов, 
величина инженеров, выполняющих норматив по выносли-
вости на оценки «хорошо» и «отлично», в ЭГ больше, чем 
в КГ, что позволяет трактовать об эффективности следова-
нию разработанных частных принципов тренировки.

При сопоставлении ЭГ и КГ по параметрам «Самочув-
ствия, активности и настроения» (САН), анкеты «Состоя-
ния самочувствия» (АСС) и «Атмосфера в группе» выяв-
лены противоречивые результаты (рис. 3). Величина САН 
в ЭГ была достоверно (p < 0,05) выше аналоговых значе-
ний в КГ. В то же время результаты анкетирования субъ-
ективно отражают явное ухудшение психоэмоциональ-
ного состояния ЭГ и менее благоприятную атмосферу  
в группе [на 14,6 ± 1,6 % по интегративному переводу  
в 9-балльную шкалу по сигмальным величинам (σ) сред-
него квадратического отклонения; за границу диапазо-
на шкалирования стандартной 9-балльной шкалы взяты 
результаты, отклоняющиеся от средней в лучшую или 
худшую сторону на 0,67 σ].

Рис. 2. Динамика развития общей выносливости инженеров  
контрольной и экспериментальной групп в пролонгированном 

педагогическом формирующем эксперименте

 ( )mх ±
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Рис. 3. Результаты исследования психоэмоционального состояния инженеров

Это свидетельствует о том, что испытуемые лица анке-
ты заполняли по принципу «написать, чтобы отстали» и 
не проявляли интереса к тестированию. Аналоговая ситу-
ация имела место в ранних наших исследованиях инжене-
ров Противовоздушной обороны [3], когда после выходных 
дней тест-полоски кетоновых тел в моче в конце восстанов-
ления показали значительную величину у трех участни-
ков ЭГ (методом беседы было выявлено, что данные лица 
частично принимали алкогольные напитки); в результате 
нам пришлось свернуть эксперимент.

В то же время, несмотря на данный факт в настоящем 
исследовании, экспресс-методикой ИПП-01Ц зафиксирова-
на достоверно (p < 0,05) более экономичная работа ритма 
сердца по индексу напряжения регуляторных систем у лиц 
ЭГ. Следовательно, профессиональный труд эти специали-
сты выполняют в более продуктивном состоянии. Данные 
объективного контроля также подтвердили справедливость 
выдвинутой нами гипотезы.

Выводы
Концептуальными контентами взаимосвязи мотор-

но-двигательной, моторно-пространственной и мотор-
но-координационной активности в сочетании со здоровьем 
и профилактикой заболеваний предстают: устойчивое цен-
ностное осознание инженером значимости ориентации на 
самосовершенствование не только в критической ситуации 
наступившего того или иного заболевания, но и заблаговре-
менно в изначальной стадии полноценного функциониро-
вания внутренних биосистем; потребность непрерывного 
самообразования инженеров в связи с тем, что прогресс 
непрерывно пополняется контентом новых дескрипто-

ров знаний; ассимиляция воздействия нагрузки на чело-
века образно эквивалентно подобию операции хирурга, 
поскольку участники процесса задействуют сопряженный 
биохимический конгломерат интегративного целостного 
организма с амплитудой потенциала их резервной продук-
тивности и ресинтеза, даже при еще не подключившихся 
вторых эшелонов метаболизма (величина вариации пульса 
непрерывно меняется в динамике через каждые 33 карди-
оцикла ≈ 33 с); аккомодация сознания инженера на пер-
манентный контроль своего физического состояния всеми 
имеющимися доступными средствами, психофизических и 
вегетативных функций организма.

Заключение
К частным принципам физической тренировки инжене-

ра в аспекте здоровьесохранения большей частью следует 
отнести: принцип «компенсации»; оптимальности развития 
основных физических качеств; взаимосвязь физического 
состояния и работоспособности; сочетание концентриро-
ванных и распределенных во времени нагрузок; опережа-
ющее повышение узко-специфических сторон продуктив-
ности. Подход в пролонгированном периоде показал свою 
эффективность, положительное одобрение, отраженное  
в «Актах реализации в образовательный процесс» вузов [10], 
в т. ч. в Военной академии Ракетных войск стратегическо-
го назначения имени Петра Великого, Военно-воздушной 
инженерной академии имени профессора Н. Е. Жуковского, 
Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина, бое-
вых войсковых частей и интерпретирован нами как принцип 
«частные принципы физической тренировки инженера» / 
акты реализации представлены редакции.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДВОРОВОГО ФУТБОЛА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. Актуальность исследования воспитатель-
ного потенциала дворового футбола в современных усло-
виях связана с тем, что в последние годы неуклонно сни-
жается объем двигательной активности населения и, как 
следствие, — интерес к занятиям физической культурой и 
спортом. Чрезмерное увлечение компьютерами, переход от 
личного общения к общению, опосредованному технически-
ми средствами, затрудняют социализацию и адаптацию 
детей и подростков в обществе. Мы считаем, что данные 
проблемы могут быть преодолены через использование 
воспитательного потенциала дворового футбола. Изу-
ченность данной проблемы нельзя считать достаточной  
в силу того, что исследовательский интерес к данной про-
блематике в научных публикациях прослеживается лишь 
в последние 5—8 лет. Целью исследования является изу-
чение основных тенденций воспитательного потенциала 
дворового футбола в условиях современного города. Иссле-
дование построено на изучении опыта проведения тре-

нировочной и соревновательной деятельности в области 
дворового футбола и проведении анкетного опроса детей и 
подростков, оценивающего динамику их отношения к заня-
тиям дворовым футболом в частности и спортом в целом, 
особенности формирования межличностных отношений  
в процессе занятий дворовым футболом и ряд других аспек-
тов. Были получены эмпирические результаты, свидетель-
ствующие о росте мотивации детей и подростков к заня-
тиям физкультурой и спортом, о формировании у детей и 
подростков привычки к активному двигательному досугу, 
о формировании у детей и подростков коммуникативных 
навыков и стремления к личному общению со сверстниками 
в результате участия в тренировочной и соревнователь-
ной деятельности по дворовому футболу.

Ключевые слова: воспитание, воспитательный потен-
циал, физическое воспитание, двигательная активность, 
социализация, футбол, дворовый футбол, подвижные игры, 
межличностное общение, двигательный досуг
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF YARD FOOTBALL IN MODERN CONDITIONS
5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. The relevance of the study of the educational 
potential of yard football in modern conditions is associated 
with the fact that in recent years the volume of motor activ-
ity of the population and, as a consequence, the interest in 
physical education and sports is steadily decreasing. Exces-
sive fascination with computers, the transition from person-
al communication to communication mediated by technical 
means, complicate the socialization and adaptation of chil-
dren and adolescents in society. We believe that overcoming 
these problems can be achieved using the educational poten-
tial of yard football. The study of this problem cannot be con-
sidered sufficient due to the fact that research interest in this 
problem in scientific publications has been traced only in the 
last 5—8 years. The purpose of the research is to study the 
main trends in the educational potential of yard football in 
the conditions of a modern city. The research is based on the 

study of the experience of conducting training and competitive 
activities in the field of yard football, a questionnaire survey of 
children and adolescents assessing the dynamics of their atti-
tude to playing yard football in particular and sports in gen-
eral, the peculiarities of the formation of interpersonal rela-
tionships in the process of playing yard football and a number 
of other aspects. Empirical results were obtained indicating 
an increase in the motivation of children and adolescents to 
physical education and sports, the formation of active leisure 
habits in children and adolescents, the formation of commu-
nication skills in children and adolescents and the desire for 
personal communication with peers as a result of participa-
tion in training and competitive activities in yard football.

Keywords: upbringing, educational potential, physical edu-
cation, motor activity, socialization, football, yard football, out-
door games, interpersonal communication, active leisure 
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Введение
Актуальность исследования связана с тем, что футбол 

является самым популярным видом спорта во всем мире. 
Многие дети и подростки занимаются футболом в клубах 
и секциях, взрослые активно болеют за любимые коман-
ды. В настоящее время, как показано в статье Е. В. Поно-
маренко, в нашей стране работает множество футбольных 
секций, записаться в которые может практически любой 
ребенок или подросток [1]. Это особо значимо на фоне 
того, что подвижные игры (в том числе футбол), как указы-
вает Е. А. Ефимова, оказывают значительное комплексное 
влияние на развитие не только физических качеств детей 
и подростков, но и на их морально-нравственное разви-
тие, а также на их социализацию и развитие личности [2]. 
Тем не менее, осознавая большую роль футбола как сред-
ства физического, личностного и морально-нравственного 
воспитания подрастающего поколения, занятия футболом  
в современных условиях оказываются недостаточно 
доступными для большинства детей и подростков в силу 
следующих обстоятельств:

– начало ХХI в. ознаменовалось глобальной информа-
тизацией и технологизацией всех сфер жизни человека,  
и большинство детей и подростков в современных усло-
виях организуют свой досуг при помощи компьютеров, 
смартфонов, игровых приставок и т. п., не имея мотивации 
к активному двигательному досугу, что продемонстрирова-
но в статье М. Н. Шепетюка с соавторами [3];

– занятия в футбольных секциях имеют платный харак-
тер, требуют затрат на приобретение формы и поездки на 
соревнования — далеко не все родители имеют для этого 
финансовые возможности, поэтому не записывают своих 
детей в футбольные секции;

– часто футбольные клубы, школы, секции, как пока-
зано в публикации Д. В. Абрамовича, А. И. Завьялова, 
Д. Г. Миндиашвили и В. Ю. Лебединского, могут находить-
ся на достаточном удалении от места проживания детей и 
подростков, и далеко не у всех родителей есть возможность 
сопровождать своих детей на тренировки, тратя на это по 
несколько часов 3—4 и более раз в неделю [4].

В связи с этим в современных условиях становится 
актуальной проблема поиска средств привлечения подрас-
тающего поколения к занятиям футболом и в целом к заня-
тиям спортом, к повышению двигательной активности. Мы 
считаем, что таким средством является дворовый футбол.

Изученность проблемы использования дворового фут-
бола как средства воспитания подрастающего поколения  
в настоящее время не высока. Если в середине ХХ в., как про-
демонстрировано в исследовании Д. А. Борисевича, дворо-
вый футбол был неотъемлемой частью досуга детей и под-
ростков практически на всей территории нашей страны [5], 
то в последние десятилетия организация подвижных игр на 
придомовых территориях, привлечение детей и подростков 
к активному двигательному досугу стали проблематичны-
ми. И в последние 5—8 лет в научных изданиях стали появ-
ляться публикации о необходимости организации занятий 
дворовым футболом и большом воспитательном потенциа-
ле подобных занятий. В частности, в работах С. В. Ивано-
вой [6], М. Н. Шепетюка [3], В. В. Шпет [7] показано боль-
шое значение для воспитания подрастающего поколения 
организации физкультурно-спортивной деятельности по 
месту проживания детей и подростков. В публикациях ряда 
авторов описан положительный опыт организации занятий 
дворовым футболом в различных регионах нашей страны: 

в Сочи, как показано в исследовании В. В. Шпет [7], в Нов-
городской области, как показано в статье Д. А. Борисеви-
ча [5], в Ростовской области, по данным А. С. Волкова [8], в 
Ульяновске, как показала И. Н. Тимошина с соавторами [9], 
в Республике Марий Эл, как продемонстрировано в иссле-
довании Р. Ю. Суханова [10], в Волгоградской области, по 
данным В. А. Харченко и И. В. Половодова [11]. О значении 
занятий дворовым футболом в физическом, морально-нрав-
ственном, личностном воспитании и социализации писа-
ли Е. А. Ефимова [2], А. С. Волков [8], С. А. Абдулкари-
мов [12], И. Ю. Головина [13]. Реальный опыт разработки и 
проведения конкретных мероприятий в области дворового 
футбола продемонстрирован в публикациях В. В. Шпет [7], 
Р. Ю. Суханова [10], А. А. Кукушкина [14] и др. Глобаль-
ные и локальные проблемы дворового футбола были обоб-
щены И. В. Новиковой [15].

Целесообразность разработки темы определяется 
следующими факторами:

– в настоящее время становятся особо актуальными 
вопросы физического воспитания детей и подростков, обе-
спечения их активного двигательного досуга;

– возрождение дворового футбола способно решить 
проблему максимального охвата подрастающего поколе-
ния возможностью осуществления необходимого уровня 
двигательной активности;

– к настоящему времени еще недостаточно разработаны 
организационно-методические и теоретические вопросы 
дворового футбола.

Научная новизна исследования состоит:
– в обобщении педагогического опыта, накопленного  

в нашей стране в области организации мероприятий по дво-
ровому футболу в различных регионах;

– рассмотрении и эмпирическом подтверждении потен-
циала дворового футбола как средства не только физиче-
ского воспитания, но и воспитания личностных качеств и 
мотивации;

– разработке и апробировании программы подготовки и 
проведения городского чемпионата по дворовому футболу;

– формулировании методических рекомендаций по 
организации занятий дворовым футболом с учетом совре-
менных условий.

Цель исследования — продемонстрировать воспита-
тельный потенциал дворового футбола в современных 
условиях. В рамках достижения цели решались следующие 
исследовательские задачи:

– проведение мероприятий по дворовому футболу  
в реальных условиях городской среды;

– определение основных направлений воспитательного 
потенциала занятий дворовым футболом;

– формулирование методических рекомендаций по заня-
тиям дворовым футболом.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что полученные в нем результаты расширяют имею-
щиеся в теории физического воспитания знания о воспита-
тельном потенциале дворового футбола.

Практическая значимость исследования основана на 
том, что полученные в нем результаты могут стать основой 
для разработки методического обеспечения организации 
практики дворового футбола.

Основная часть
Методология. При проведении исследования воспи-

тательного потенциала дворового футбола в современных 
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условиях были применены методы теоретического анализа, 
педагогического эксперимента, контрольных испытаний и 
анкетирования. Применение метода теоретического анали-
за обосновывается тем, что именно в теоретических источ-
никах по теме исследования изложен накопленный в прак-
тике физического воспитания и спорта опыт по теме иссле-
дования, позволяющий выявить недостаточно изученные 
аспекты; использование педагогического эксперимента — 
тем, что, в соответствии с актуальной научной парадиг-
мой, является наиболее точным и информативным методом 
получения научного знания; необходимость использования 
анкетного опроса — тем, что данный метод позволяет само-
стоятельно формулировать вопросы, которые помогут изу-
чить именно те аспекты, которые интересуют исследовате-
ля. Контрольные испытания были проведены в виде специ-
альных тестов для оценки физической подготовленности 
участников исследования на разных этапах педагогическо-
го эксперимента. Были применены тесты: бег 30 м — для 
оценки скоростных способностей участников исследова-
ния; прыжок в длину с места — для оценки скоростно-си-
ловых способностей участников исследования; челночный 
бег 3×10 м — для оценки координационных способностей 
участников исследования. Целесообразность применения  
в исследовании указанных тестов обосновывается тем фак-
том, что именно они позволяют оценить потенциал дворо-
вого футбола и как средства физического воспитания.

Исследование состояло из четырех частей. В теоре-
тической части исследования были проанализированы 
имеющиеся в широком доступе теоретические матери-
алы (в т. ч. описание передового педагогического опыта) 
по вопросам дворового футбола. Организационно-мето-
дическая часть исследования была посвящена разработке 
конкретных педагогических мероприятий, определению 
критериев оценки, подбору/разработке диагностических 
средств (опросника), формированию выборки исследова-
ния, решению прочих организационных вопросов. Экспе-
риментальная часть исследования предполагала проведе-
ние педагогического эксперимента по реализации и оцен-
ке эффективности мероприятий по дворовому футболу.  
В аналитической части исследования проводился анализ и 
обобщение проведенной исследовательской работы и фор-
мулирование методических рекомендаций.

Исследование проводилось в период с июня по август 
2023 г. в г. Йошкар-Оле силами местных детских футболь-
ных клубов при поддержке Министерства спорта Респу-
блики Марий Эл и местных властей. В рамках педагоги-
ческого эксперимента был организован чемпионат по дво-
ровому футболу. Проведение чемпионата по дворовому 
футболу предполагало два этапа: тренировочный (июнь—
июль) и соревновательный (август). В исследовании при-
няли участие 50 чел. — детей и подростков от 8 до 12 лет, 
принявших участие в чемпионате по дворовому футболу. 
Участники исследования на констатирующем этапе педа-
гогического эксперимента выполнили контрольные испы-
тания, на формирующем этапе педагогического экспери-
мента приняли участие в тренировочной и соревнователь-
ной деятельности по дворовому футболу, а на контрольном 
этапе педагогического эксперимента повторно выполнили 
контрольные испытания и прошли опрос при помощи анке-
тирования. Поскольку большое значение подвижных игр 
в целом и футбола в частности как средства физического 
воспитания подрастающего поколения уже неоднократ-
но было подтверждено в многочисленных отечественных 

и зарубежный исследованиях, в данном исследовании мы 
обратили внимание также и на изучение воспитательного 
потенциала дворового футбола в других областях.

Результаты исследования указали на большой инте-
рес детей и подростков к дворовому футболу: тренировки, 
проводимые тренерами детских футбольных клубов («Чем-
пионика», «Юниор» и др.) на спортивных площадках школ 
города, привлекали внимание большого количества детей 
и подростков (как мальчиков, так и девочек) в качестве как 
занимающихся, так и наблюдателей. В итоге было сформи-
ровано 15 команд, принявших участие в чемпионате.

В начале и конце педагогического эксперимента, на 
констатирующем и контрольном его этапах, с участника-
ми исследования были проведены контрольные испытания  
в виде тестов: бег 30 м, прыжок в длину с места, челночный бег  
3 × 10 м. Динамика результатов контрольных тестов в процес-
се педагогического эксперимента показана в табл 1.

Таблица 1
Динамика результатов контрольных испытаний  

в процессе педагогического эксперимента  
(средние арифметические)

Тест

Результат Прирост 
показателя

Констати-
рующий 

этап
Контрольный 

этап ед. %

Бег 30 м (с) 7,27 6,79 0,48 7
Прыжок в длину 
с места (см) 113,7 116,2 2,5 2

Челночный бег 
3 × 10 м (с) 9,6 8,95 0,65 7

Данные, приведенные в табл. 1, указывают на то, что в 
процессе организованных тренировочных занятий по дво-
ровому футболу у детей и подростков, принявших участие 
в исследовании, произошел прирост основных, наиболее 
значимых для занятий футболом физических способностей: 
скоростные способности улучшились в среднем по группе 
на 0,48 с (что составляет 7 %), скоростно-силовые способ-
ности улучшились в среднем на 2,5 см (что составляет 2 %) 
и координационные способности участников исследова-
ния улучшились в среднем на 0,65 с (что составляет 7 %). 
Зафиксированные эмпирические факты прироста показате-
лей физических способностей участников исследования в 
процессе педагогического эксперимента свидетельствуют 
об эффективности занятий дворовым футболом как сред-
ства физического воспитания детей и подростков в совре-
менных условиях.

Участникам чемпионата по дворовому футболу во вре-
мя соревнований было предложено ответить на вопросы 
краткой анкеты. Результаты опроса приведены в табл. 2.

Анализ результатов анкетирования показал, что среди 
детей и подростков, не занимающихся в секциях футбола, 
в настоящее время не сформирована практика игры в фут-
бол во дворах, для большинства респондентов это абсолют-
но новый вид досуга. При этом большинство опрошенных, 
получивших опыт участия в занятиях дворовым футболом, 
проводимых профессиональными тренерами, сформиро-
вали у себя интерес и мотивацию к дальнейшим занятиям 
спортом, в т. ч. в спортивных секциях. Кроме того, проведе-
ние мероприятий в рамках чемпионата по дворовому фут-
болу способствовало развитию межличностного общения  
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и коммуникативных навыков детей и подростков. Более 
того, наблюдения за детьми и подростками во время чем-
пионата по дворовому футболу показали слаженную рабо-
ту команд, наличие у игроков «командного духа», целеу-
стремленность ребят в достижении победы, стремление  
к взаимоподдержке и взаимопомощи.

Таблица 2
Результаты анкетирования (в %)

Вопрос
Ответ

Да  
(согласен)

Нет  
(не согласен)

Занимались ли Вы ранее 
футболом в секциях? 0 100

Часто ли Вы раньше играли  
в футбол во дворе? 10 90

Хотите ли Вы начать заниматься 
спортом в секциях? 84 16

Интересно ли Вам было на 
тренировках по футболу? 100 0

Будете ли Вы играть в футбол  
во дворе после чемпионата? 100 0

Появились ли у Вас новые друзья 
во время тренировок? 78 22

Стало ли Вам легче общаться с 
ребятами? 80 20

Тем не менее, несмотря на полученный положительный 
опыт организации педагогических мероприятий, связанных 
с проведением чемпионата по дворовому футболу, откры-
тыми остаются вопросы о нормативно-правовом обеспече-
нии данных мероприятий в рамках финансирования рабо-
ты тренеров, создания материально-технической базы для 
занятий дворовым футболом на различных территориях 
и т. п., а также вопросы методического обеспечения заня-
тий дворовым футболом с учетом специфики контингента 
занимающихся и условий проведения учебно-тренировоч-
ной работы и соревновательной деятельности.

На основе проведенного исследования мы можем сфор-
мулировать ряд методических рекомендаций:

– проведение занятий по дворовому футболу должно 
носить регулярный характер;

– важно проведение своевременного информирова-
ния потенциального контингента занимающихся дворо-
вым футболом, используя информационные возможности 
школ и учреждений дополнительного образования, разме-
щая информацию вблизи мест проведения тренировочных 
занятий;

– при планировании содержания и объема тренировоч-
ных нагрузок важно учитывать низкий уровень физической 
подготовленности и невысокую мотивацию к физической 
активности современных детей и подростков.

Заключение
В проведенном исследовании было показано, что, 

помимо большой роли футбола (в т. ч. дворового) в физи-
ческом воспитании детей и подростков, занятия дворо-
вым футболом также имеют большой воспитательный 
потенциал как средство физического воспитания детей и 
подростков, формирования интереса и мотивации детей  
и подростков к организации активного двигательного 
досуга, как средство морально-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения (развития взаимопомощи, 
взаимоподдержки), средства формирования и развития 
коммуникативной сферы личности детей и подростков, 
воспитания положительных личностных качеств. Таким 
образом, можно сделать выводы:

– о большом воспитательном потенциале занятий дво-
ровым футболом в современных условиях;

– необходимости организации работы по внедрению 
практики дворового футбола в различных районах города 
и других населенных пунктах;

– важности разработки нормативно-правового сопро-
вождения и методического обеспечения мероприятий по 
занятиям дворовым футболом.

Мы считаем, что в основу дальнейших исследований 
в данной области должна быть положена разработка кон-
кретных методически обоснованных мероприятий по раз-
витию практики дворового футбола.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У СПОРТСМЕНОВ-КОННИКОВ 14—15 ЛЕТ

5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. «Работа с лошадью» предусматрива-
ет, помимо развития практических навыков, смелость, 
ловкость и силу. Общая и специальная физическая подго-
товка спортсмена-конника является обязательным усло-
вием для быстрейшего достижения высоких показателей  
в специализациях конного спорта (конкуре, выездке, кон-
ных пробегах). Тренерские кадры в конном спорте уделяют 
недостаточное внимание развитию специальных двига-
тельных способностей у юных всадников в части развития 
сложно-координационных способностей. Это вызывает 
ухудшение качества их технической подготовленности.  
В этой связи сохраняется потребность в активном поиске 
результативных подходов к решению проблемы повышения 
специальной координационной подготовленности наездни-
ков-подростков в конном спорте.

В статье рассмотрены вопросы организации и управ-
ления процессом развития координационных способностей 
юных спортсменов-конников. Проанализирована литера-
тура по данной теме, программно-нормативные и мето-
дические материалы. Рассмотрены теоретико-методиче-
ские вопросы, рассматривающие физическую подготовку 
юных наездников в конном спорте.

Организовано научно-педагогическое исследование. Раз-
работан комплекс специальных физических упражнений 
по совершенствованию сложно-координационных качеств 
наездников старшего подросткового возраста. Осущест-
влен педагогический эксперимент, отвечающий всем требо-
ваниям к подобного рода научным исследованиям. Произведе-
но выявление критериев развития сложно-координационных 
способностей обучаемых контрольной и экспериментальной 
групп по контингентам обследованных юношей и девушек. 
В ходе исследования экспериментально обоснована эффек-
тивность предлагаемого подхода, подтвержденная при-
менением математически достоверных методов. Добыты 
новые экспериментальные данные по усовершенствованию 
учебно-тренировочного процесса для занимающихся под-
ростков-конников 14—15 лет в конном спорте. Сформули-
рованы заключение, выводы и практические рекомендации, 
решающие задачи настоящего исследования.

Ключевые слова: физическая культура, конный спорт, 
координационные способности, спортсмены-конники, под-
ростки 14—15 лет, физическая подготовка, двигательные 
способности, физические качества, юные спортсмены, 
тренировочный этап

Для цитирования: Александров С. Г., Белинский Д. В. Особенности развития координационных способностей у спор-
тсменов-конников 14—15 лет // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 304—309. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.882.

Original article

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES  
IN EQUESTRIAN ATHLETES AGED 14—15

5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. In addition to developing practical skills, working 
with a horse provides for courage, dexterity and strength. Gen-
eral and special physical training of an equestrian athlete is a 
prerequisite for the fastest achievement of high performance 
in equestrian sports (show jumping, dressage, horse racing). 
Coaching staff in equestrian sports pay insufficient attention 

to the development of special motor abilities in young riders in 
terms of the development of complex coordination abilities. This 
causes deterioration in the quality of their technical training.  
In this regard, there remains a need to actively search for effec-
tive approaches to solving the problem of increasing the special 
coordination readiness of adolescent riders in equestrian sports.



305

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, February No. 1(66). Subscription index – 85747

The article deals with the issues of organization and man-
agement of the process of developing the coordination abilities 
in young equestrian athletes. The literatures on this topic, pro-
gram-normative and methodological materials are analyzed. 
Theoretical and methodological issues considering the physical 
training of young riders in equestrian sports are studied. Sci-
entific and pedagogical research is conducted. A set of special 
physical exercises is suggested to improve the difficult coordi-
nation qualities in older teenage riders.

A pedagogical experiment has been carried out that meets all 
the requirements for this kind of scientific research. The criteria for 
the development of complex coordination abilities of the trainees 

of the control and experimental groups according to the contin-
gents of the surveyed boys and girls are identified. In the course 
of the study, the effectiveness of the proposed approach is exper-
imentally substantiated, confirmed by the use of mathematically 
reliable methods. New experimental data are obtained to improve 
the educational and training process for equestrian teenagers aged 
14—15 in equestrian sports. The conclusions and practical recom-
mendations solving the tasks of this study are formulated.

Keywords: physical education, equestrian sport, coordi-
nation abilities, equestrian athletes, teenagers aged 14—15,  
physical fitness, motor abilities, physical qualities, young ath-
letes, training stage

For citation: Alexandrov S. G., Belinsky D. V. Features of the development of coordination abilities in equestrian athletes aged 
14—15. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):304—309. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.882.

Введение
Актуальность. Конный спорт является одним из слож-

но-координационных видов, предъявляя особые требо-
вания к качеству подготовки занимающихся. У конников 
одна из главных задач — сохранение устойчивого поло-
жения тела в разных ситуациях, быстро восстановление 
исходного положения. Усилия пары «наездник — лошадь» 
направлены на поддержание совместного равновесия, 
изменение направления и темпа движения. При этом раз-
виваются такие качества и навыки, как внимание, скорость 
мышления, память, физические качества.

Координационные способности специфично прояв-
ляются в каждом виде конного спорта: в конкуре — рав-
новесие и баланс, координирование движений; в выезд-
ке — статическое и динамическое равновесие, баланс, 
комбинирование движений, ритм; в троеборье — коорди-
нирование движений, равновесие, ориентирование во вре-
мени и пространстве [1].

Специальная физическая подготовка конников-под-
ростков играет ключевое значение в конном спорте. Гра-
мотно подготовленный спортсмен-конник способен «креп-
ко сидеть в седле», выполнять разнообразные упражнения, 
преодолевать препятствия, осуществлять длительные пере-
мещения, совместимые с грамотным и чутким воздействи-
ем на лошадь, достигая значимых результатов [2].

Разносторонняя физическая подготовка юных спор-
тсменов-конников осуществляется путем выполнения 
сложно-координационных двигательных действий. Выра-
женные координационные способности в совокупности с 
двигательными качествами определяют степень спортив-
ных результатов наездников [3].

Изученность проблемы. Осуществлено изучение 
специализированной литературы, учебных, программ-
но-методических и нормативных материалов по особен-
ностям состава применяемых средств и форм специаль-
ной координационной подготовки юных всадников. Отме-
чается важность такой тренировки (И. М. Кизимов, 2011; 
М. Е. Агафонова, 2012; Д. В. Белинский, Д. В. Бения, 2018; 
В. Д. Данильчук, С. Г. Александров, 2019; Zhong Wu, 
Chuan Zhou, 2021) [4—9].

Обозначенные отечественные и зарубежные авторы 
отмечают необходимость применения разнообразных ком-
плексов физических упражнений, способствующих совер-
шенствованию координации движений и вестибулярной 
устойчивости у юных наездников.

Целесообразность разработки темы. В Российской 
Федерации в целом и в Краснодарском крае в частности 

остаются недостаточно проработанными вопросы осу-
ществления специальной физической подготовки подрост-
ков-конников с акцентированием внимания на развитие 
сложно-координационных способностей.

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс 
спортсменов-конников 14—15 лет.

Предмет исследования: совершенствование коорди-
национных способностей конников-подростков 14—15 лет  
в учебно-тренировочном процессе.

Цель исследования: повысить эффективность подготов-
ки спортсменов-конников путем внедрения в учебно-трениро-
вочный процесс авторского комплекса упражнений по разви-
тию специальных координационных способностей.

Задачи:
1. Изучить теоретические аспекты физической подго-

товки юных спортсменов в конном спорте на тренировоч-
ном этапе подготовки.

2. Составить комплекс физических упражнений, направ-
ленных на развитие специальных координационных спо-
собностей юных конников 14—15 лет на тренировочном 
этапе подготовки в конном спорте.

3. Экспериментально обосновать эффективность пред-
лагаемой методики.

Гипотеза исследования: предполагалось, что примене-
ние разработанных комплексов упражнений в учебно-трени-
ровочном процессе повысит уровень физической подготовки 
спортсменов по конному спорту на тренировочном этапе.

Теоретическая значимость. Результаты исследования 
дополняют теорию и методику спортивной тренировки.

Практическая значимость. Разработанный комплекс 
упражнений может использоваться в учебно-тренировочном 
процессе спортсменов в конном спорте в ДЮСШ и ЦСП.

Методологическая база исследования — изучение 
спортивной подготовки в конном спорте по фундаменталь-
ным структурно-логическим и системно-функциональным 
основаниям [10—12].

Методы исследования. Для решения поставленных 
задач использовались методы исторического, педагогиче-
ского, анатомо-физиологического исследования, математи-
ческая статистика.

Достоверность результатов исследования обеспечена 
теоретической обоснованностью, достаточным объемом 
фактических данных, корректным применением статисти-
ческих методов [13].

Научная новизна заключается во введении в научный 
оборот новых данных по совершенствованию координаци-
онных способностей наездников в конном спорте.
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Основная часть
Организация исследования. Исследование осущест-

влено на базе филиала конноспортивной школы г. Крас-
нодара в Красноармейском районе Краснодарского края, 
ст. Октябрьской, в количестве 24 спортсменов-подростков 
14—15 лет, все мужского пола, по 12 в экспериментальной 
и контрольной группах.

Исследование проводилось в три этапа:
– I этап (июнь—август 2021 г.): проведен поиск и ана-

лиз научно-методической литературы; определена мето-
дология исследования; разработана методика повышения 
эффективности подготовки всадников; сформированы 
группы участников эксперимента;

– II этап (сентябрь 2021 г. — март 2022 г.): проведен 
педагогический эксперимент и контрольные соревнования;

– III этап (апрель—май 2022 г.): осуществлена обработ-
ка и анализ данных; сформулированы выводы и практиче-
ские рекомендации.

Результаты исследования и их обсуждение. Коорди-
национные способности — необходимое условие спортив-
ной подготовки юного конника в управлении движениями 
и перемещениями лошади. Развитые координационные 
способности являются предпосылками эффективного обу-
чения конному спорту, влияя на темп, вид и способ осво-
ения техники, вариативности процессов управления лоша-
дью, увеличению «двигательного опыта» [14].

Уровень развития координированных двигательных 
способностей имеет ряд характеристик, выражающихся 
в умении быстро, точно и экономично решать сложные  
и неожиданно возникающие двигательные задачи.

Группировка координационных способностей зани- 
мающихся:

1. Способности к точному соизмерению и регулирова-
нию пространственных, временных и динамических пара-
метров движений.

2. Способности в поддержании статического и динами-
ческого равновесия в пространстве.

3. Способности к выполнению активных двигательных 
действий естественно и непринужденно.

Координационные способности в конном спорте про-
являются: в точности движений, равновесии, «расслабле-
нии — напряжении», межмышечной согласованности; 
времени двигательной реакции; способности к перестрой-
ке движений; ориентировании во времени и простран-
стве; способности к контролю мышечных усилий; оценке 
и воспроизведении сложных двигательных актов. Коор-
динационные способности содействуют эффективному 
воспроизведению и дифференцированию пространствен-
но-временных параметров движений, точному и быстрому 
ориентированию в пространстве, развитию чувства ритма и 
равновесия (https://minsport.gov.ru/).

Юный наездник призван быть спокойным, сконцентри-
рованным и терпеливым, обладать самообладанием и «чув-
ством восприятия» лошади. При осуществлении специаль-
ной подготовки данные способности усиливаются. Наезд-
ник должен ощущать «темпоритм движения», балансируя 
на лошади и оказывая на нее воздействие [15].

При определении объемов индивидуальной спортив-
ной подготовки спортсменов среднего и старшего школь-
ного возраста необходимо учитывать функциональное 
состояние, планирование и направленность тренировоч-
ных нагрузок, физическую подготовленность. Упражнения 
на координацию улучшают ориентирование в простран-

стве, быстрое реагирование в непредвиденных ситуациях, 
одновременно выполнять несколько действий, сохраняя 
продуктивность.

Исходя из анализа научных исследований и опыта пере-
довой спортивной практики, можно утверждать, что вся 
система подготовки должна быть ориентирована на глав-
ную цель — достижение высоких спортивных результатов 
и формирование личности спортсмена.

Выполнение специальных физических упражнений 
вызывает необходимость учета индивидуальных возраст-
ных морфофункциональных особенностей организма под-
ростков старшего школьного возраста, занимающихся  
по программам тренировки в конном спорте [16].

В конном спорте важнейшее значение приобретает тех-
ническая подготовка, с акцентом на развитие общей коор-
динации движений, т. к. всадник тесно взаимодействует  
с лошадью. Совершенствование технических навыков в 
конном спорте реализуется в укреплении «посадки», раз-
витии «чувства равновесия», совершенствовании навыка 
управления и взаимодействия с лошадью. Здесь приоритет-
ны требования к специальной тактико-технической подго-
товленности юных конников.

Разносторонняя двигательная подготовка спортсме-
нов-конников осуществляется за счет проявляемых слож-
но-координационных способностей, где вышеназванные 
качества, в сочетании с совершенствованием специфиче-
ских физических способностей, определяют спортивные 
результаты в конном спорте [17].

Первостепенная задача юного всадника — всегда сохра-
нять равновесие на лошади при любых аллюрах, элементах 
выездки, упражнениях конкура, памятуя о «точке равнове-
сия», находящейся по центру седла.

Таким образом, выполнение разнообразных упражне-
ний для развития координационных способностей позво-
лит избегать монотонности и однообразия проводимых 
практических учебно-тренировочных занятий. Решение 
задач конной подготовки по формированию сложно-коор-
динационных качеств способствует:

– ускоренному и качественному овладению разнообраз-
ными двигательными актами;

– пополнению «двигательного опыта»;
– освоению сложных двигательных умений;
– экономному расходованию «энергетических ресур-

сов» в процессе активной двигательной деятельности;
– достижению «чувства удовлетворения» от выполне-

ния сложных технических действий.
При составлении программы занятий на совершенство-

вание координации, определения их количества, продолжи-
тельности и периодичности, а также состава предлагаемых 
упражнений, для оценки способностей обучаемых приме-
ним «Тест на равновесие» (проба Ромберга).

Для совершенствования статокинетической устойчивости 
употребимы разнообразные «упражнения на равновесие»:

1) «балансировка» в биомеханически неустойчивых 
позах;

2) сохранение «позной устойчивости» в сочетании 
с перемещением на наклонной опоре, в т. ч. подвижной 
(по гимнастическому бревну, гимнастической скамье, 
горизонтальному канату на носках, с различным положе-
нием рук);

3) сохранение статодинамической устойчивости при 
передвижениях в условиях дополнительных помех (после 
нескольких кувырков, с закрытыми глазами).
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Подготовка экспериментальной группы наездников зак- 
лючалась во внедрении специальных упражнений на совер-
шенствование координации движений. Занятия контрольной 
группы производилась по общепринятой методике.

Авторская программа упражнений на развитие специаль-
ных координационных способностей всадника выполнялась 
в завершение подготовительной, а также в начале основной 
части тренировки (в течение 15—20 мин), включая:

– прыжки стоя на месте с поворотом вокруг своей оси 
на 90°, 180°, 270° и 360° и хлопком над головой;

– выполнение пробы Ромберга и упражнение «Ласточ-
ка» в равновесии на правой (левой) ноге;

– круговые движения руками в разных направлениях 
(вперед-назад);

– челночный бег 3 × 10 м;
– броски теннисного мяча в цель с расстояния 10 м, 

передачи и ловля мяча в парах на расстоянии 5—7—10 м;
– передвижение «облегченной» рысью без стремян 

(темп средний, контроль за осанкой);
– езду рысью с полевой посадкой (попеременно руки на 

поясе и в стороны, лошадь на корде), с приставаниями в 
седле и удержанием равновесия на 3—5 с;

– езду «облегченной» рысью без стремян через «кава-
летти» и «клавиши» (высота 20—30 см).

Также спортсменами экспериментальной группы 
выполнялись упражнения на гимнастическом коне:

– махи ногами, руки имитируют держание повода, голо-
ва прямо, спина ровно, сидя ноги врозь;

– поднимание ног, рук, наклоны туловища вперед-на-
зад, вправо-влево, сидя с завязанными глазами.

Одновременно производилась фиксация и визуальная 
оценка выполняемых движений — правильность осан-
ки, амплитуда и точность движений, сохранение баланса. 
Осуществлено комплексное тестирование контрольной и 
экспериментальной групп для выявления уровня развития 
координационных способностей.

Анализ результатов предварительного тестирования выя-
вил отсутствие значимых различий между контрольными и 
экспериментальными группами по всем тестируемым показате-
лям. В завершение эксперимента повторно произведено тести-
рование контрольной и экспериментальной групп (см. табл.).

Анализ результатов контрольной группы продемон-
стрировал достоверное преобладание по показателям: 
«Метание мяча», «Стойка на одной ноге», «Стойка на 
одной ноге, глаза закрыты» и «Седловка лошади» (< 0,05). 
Не выявлено достоверного преобладания результатов  
в тестах: «Челночный бег 3 × 10 м» и «Три кувырка вперед 
из положения “Основная стойка”» (> 0,05).

Достоверность различий показателей контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп после эксперимента

Определяемые показатели Группа Статистические показатели
t-критерий Стьюдента P (уровень достоверности различий)

Общие координационные способности

Челночный бег 3×10 м
КГ 0,32 > 0,05
ЭГ 5,65 < 0,05

Метание мяча на точность
КГ 2,71 < 0,05
ЭГ 3,02 < 0,05

Стойка на одной ноге
КГ 4,72 < 0,05
ЭГ 3,13 < 0,05

Три кувырка вперед из положения 
«Основная стойка»

КГ 2,02 > 0,05
ЭГ 3,06 < 0,05

Специальные координационные способности
Стойка на одной ноге, глаза закрыты, 
руки скрещены, ладони на плечах  
(не менее 5 с)

КГ 5,46 < 0,05

ЭГ 4,06 < 0,05

Седловка лошади
КГ 5,70 < 0,05
ЭГ 6,94 < 0,05

Оценка полученных результатов экспериментальной 
группы выявила достоверный прирост по результатам всех 
контрольных проб (< 0,05).

Таким образом, экспериментальная группа достоверно 
превзошла контрольную по всем рассмотренным показате-
лям. У контрольной группы достоверным оказался прирост 
только по четырем тестам из шести.

Заключение
Высокие координационные способности в сочетании  

с другими двигательными качествами во многом предопре-
деляют уровень спортивных результатов у подготовленных 
конников. Обозначенные способности формируют у всад-
ника уравновешенную и непринужденную посадку, позво-
ляют эффективно применять средства управления и воз-
действия на лошадь. Всё это — обязательные условия для 

координации движений и действий верхом, а также средств 
управления лошадью. Сложно-координационные способ-
ности спортсменов-конников имеют одно из первосте-
пенных значений в их подготовке, определяя успешность  
в конном спорте.

Предложенная авторская программа упражнений, разви-
вающих специальные координационные способности юных 
наездников 14—15 лет, доказала свою эффективность в про-
цессе применения в учебно-тренировочных занятиях на про-
тяжении педагогического эксперимента.

Выводы
1. Анализ научно-методической литературы позволил 

определить подходы к повышению уровня развития коор-
динационных способностей в процессе занятий конным 
спортом у занимающихся 14—15 лет.
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2. Разработана авторская методика упражнений, совер-
шенствующих специальные координационные возможно-
сти подростков-конников.

3. Применение в тренировочных занятиях специаль-
ных упражнений позволяет существенно повысить уровень 
развития специальных координационных способностей  
у занимающихся экспериментальной группы.

Практические рекомендации
Знание особенностей онтогенетического развития в юно-

шеском возрасте позволяет целенаправленно развивать необ-
ходимые спортивные навыки, в т. ч. координационные спо-
собности, проявляющиеся в скорости реакции, переключении 
внимания, способности к концентрации и точности движений, 
сохранении «баланса».

При выполнении физических упражнений проявляются 
сочетания нескольких физических качеств, в т. ч. связан-
ных с проявлением координационных способностей.

Составляя комплексы сложно-координационных 
упражнений в конном спорте для тренировки наездников 
14—15 лет, необходимо учитывать уровень подготовлен-
ности занимающихся. Подбор упражнений и их дозиров-
ку следует индивидуализировать для каждого подростка.

Использование конниками таких упражнений во вре-
мя тренировочных занятий содействует достижению зна-
чительных спортивных результатов, получению удоволь-
ствия от верховой езды, предотвращению травматизма.

Применимы различные комплексы специальных 
сложно-координационных упражнений, содействующих 
совершенствованию ловкости и координации движений, 
сопровождаемых оптимальной амплитудой движений и 
рациональным ритмом. Чтобы исключить чрезмерное «рас-
хождение» эффектов технической и физической подготовки, 
необходимо обеспечить:

1) оптимальное распределение нагрузок в процессе ста-
новления и совершенствования сложно-координационных 
способностей спортсменов в конном спорте;

2) применение специальных методических подходов, спо-
собствующих разносторонней физической и технической,  
в т. ч. координационной, подготовке;

3) реализацию «принципа направленного сопряжения», 
предусматривающего приближение способа выполнения 
упражнений к особенностям техники формируемых действий; 
выполнение «новых» упражнений совместно с освоенными 
ранее элементами, усиливающими эффект воздействия на раз-
витие специализированных двигательных качеств и навыков.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТОВ  
И ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  
НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ МНОГОЛЕТНИХ НАБЛЮДЕНИЙ
5.8.4 — Физическая культура и профессиональная физическая подготовка (педагогические науки)

Аннотация. Успешная социализация студенческой моло-
дежи, особенно на начальных этапах обучения, существен-
ным образом зависит от развитой коммуникативной сферы 
учащихся. Специалисты отмечают, что на эффективность 
учебного процесса в вузе при прочих равных внешних услови-
ях влияют индивидуальные особенности студентов, в т. ч. 
характер и темперамент. Вместе с тем физическая культу-
ра и спорт обладают исключительной способностью, прояв-
ляющейся в возможности создания социальных контактов, 
формировании навыков общения. Исследования подтвердили, 
что студенты, имеющие большой физкультурно-спортивный 
опыт, превосходят однокурсников по показателям общения, 
коммуникабельности и дружелюбия. В статье представлено 
изучение коммуникативных характеристик (тип характера, 
стиль общения, коммуникабельность) студентов-первокурс-
ников в процессе многолетних наблюдений (2008—2023 гг.). 
Также в работе показана оценка учащимися влияния заня-
тий физической культурой на межличностные отношения за 
период обучения в вузе. Установлено, что за прошедшее время 
появились типы характера, не выявленные ранее: каждому 
пятому студенту (18,6 %) присущи способности по-новому 
взглянуть на вещи, индивидуальность, эгоизм, упрямство. 
Каждый десятый учащийся (9,8 %) имеет сильный, но нена-

вязчивый характер, практически не поддающийся убеждению. 
Большинство респондентов (68,1 %) умеренно агрессивны,  
у них достаточно здравого честолюбия, к критике относят-
ся доброжелательно. Отмечена динамика увеличения числа 
чрезмерно миролюбивых студентов, недостаточно уверен-
ных в собственных силах и возможностях (26,1 %). Наиболь-
шее количество учащихся (40,7 %) общительны, порой даже 
сверх меры, любопытны, разговорчивы, испытывают жела-
ние находиться в центре внимания. Авторами выявлено, что 
положительная роль физической культуры в улучшении меж-
личностного общения студентов, совершенствовании комму-
никативных навыков подтверждается мнением учащихся и 
остается значительной на протяжении всего периода обуче-
ния. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
формирование и развитие у студенческой молодежи опыта 
социального взаимодействия является необходимым, в т. ч. 
и для эффективного осуществления будущей профессиональ-
ной деятельности.

Ключевые слова: студенческая молодежь, социали-
зация, студенты-первокурсники, межличностные отно-
шения, коммуникативные характеристики, физическая 
культура, стиль общения, тип характера, коммуникабель-
ность, учащиеся, многолетние наблюдения
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Original article

THE STUDY OF THE COMMUNICATIVE CHARACTERISTICS OF STUDENTS  
AND THE INFLUENCE OF PHYSICAL EDUCATION ON THE INTERPERSONAL 

RELATIONSHIPS AMONG STUDENTS IN THE PROCESS OF LONG-TERM OBSERVATION
5.8.4 — Physical culture and professional physical training (pedagogical sciences)

Abstract. Successful socialization of students, especially 
at the initial stages of education, significantly depends on the 
developed communicative sphere of students. Experts note that 

the effectiveness of the educational process at the university, 
other things being equal, is influenced by the individual char-
acteristics of students, including character and temperament.  
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At the same time, physical culture and sports have an exceptional 
ability to create social contacts and form communication skills. 
Studies have confirmed that students with extensive physical 
education and sports experience outperform their classmates in 
terms of communication, sociability and friendliness. The article 
presents the study of the communicative characteristics (type of 
character, communication style, sociability) of first-year students 
in the process of long-term observation (2008-2023). The work 
also shows the assessment by students of the impact of physi-
cal education on interpersonal relationships during the period 
of study at the university. It has been established that over the 
past time, character types have appeared that were not previ-
ously identified: every fifth student (18.6 %) is characterized by 
the ability to look at things in a new way, individuality, egoism, 
stubbornness. One in ten students (9.8%) has a strong but unob-
trusive character, almost impossible to convince. The majority 
of respondents (68.1%) are moderately aggressive, they have a 

reasonable ambition, and they treat criticism kindly. The dynam-
ics of an increase in the number of overly peaceful students who 
are insufficiently confident in their own abilities and capabilities 
(26.1%) was noted. The largest number of students (40.7%) are 
sociable, sometimes even to excess, curious, talkative, and want 
to be the center of attention. The authors reveal that the positive 
role of physical culture in improving interpersonal communica-
tion of students is confirmed by the opinion of students themselves 
and remains significant throughout the entire period of study.  
The results obtained indicate that the formation and development 
of the student youth’s experience of social interaction is neces-
sary, among other things, for the effective implementation of 
future professional activities.

Keywords: student youth, socialization, first-year students, 
interpersonal relationships, communicative characteristics, 
physical education, communication style, character type, socia-
bility, students, long-term observation
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Введение
Актуальность исследования. Одним из важных усло-

вий социализации студенческой молодежи является адапта-
ция учащихся к новым условиям социальной среды. Иссле-
дования М. М. Бондарчук, А. А. Леонтьева, Е. Л. Чернышо-
вой и А. В. Белоус показывают, что особенно это актуально 
для студентов-первокурсников, т. к. с первых дней обуче-
ния они включаются в систему межличностных отношений, 
отличающуюся определенными особенностями. Проявля-
ется это в том, что общение базируется не только на обмене 
информацией, необходимой для получения знаний, но и на 
эмоционально-чувственном аспекте, а личность оказывает-
ся крайне зависимой от социального окружения [1—3].

В работах Л. В. Бянкиной и А. В. Чумичева, С. Д. Смир-
нова выявлено, что коммуникативная сфера человека 
непосредственно связана с проблемами общения, меж-
личностного взаимодействия и профессиональных отно-
шений [4; 5]. Изучая психодинамические свойства лично-
сти, Б. В. Сотников, Т. И. Сологубова и Е. И. Кондратьева 
обнаружили, что на успешность обучения в вузе при рав-
ных внешних условиях учебной деятельности влияют такие 
индивидуальные особенности, как конституция, способно-
сти, темперамент, характер учащегося [6].

В последние годы специалисты, в т. ч. зарубежные: 
Зыонг Ван Зунг, Т. К. Ким, А. Ю. Черкасов, — изучающие 
роль и значение физической культуры и спорта в жизни 
студентов, отмечают уникальную сущность занятий физи-
ческими упражнениями, выражающуюся в предоставлении 
безграничных возможностей для установления социальных 
контактов, улучшения межличностного общения, обеспе-
чения моральной удовлетворенности от социально актив-
ной деятельности [7; 8]. Исследованиями В. П. Сущен-
ко, В. А. Щеголева, А. О. Гаврилиной и И. О. Епифанова 
установлено, что студенты с высокими показателями в 
физкультурно-спортивной деятельности и с большим физ-
культурно-спортивным опытом опережали своих одно-
курсников по показателям общения, коммуникабельности, 
дружелюбия [9].

На основании данных научно-методической литературы 
[10; 11] были сделаны выводы о необходимости изучения 
коммуникативных характеристик студентов, особенностей 

межличностного общения и влияния занятий физической 
культурой на социализацию учащихся.

Целесообразность разработки данной темы обусловле-
на разрешением сложившихся противоречий: необходимо-
стью учета типа характера студентов, их коммуникативных 
характеристик и недостаточной информацией об особен-
ностях влияния занятий физической культурой на данные 
показатели.

Таким образом, исследование, проведенное с целью 
определения личностных характеристик студентов, выяв-
ления особенностей стиля общения, влияния занятий физи-
ческой культурой на представленные параметры, является 
актуальным и своевременным.

В основу гипотезы исследования было положено пред-
положение о том, что включение в учебный процесс по 
дисциплине «Физическая культура и спорт» спортивных и 
подвижных игр, эстафет, парных и командных упражнений 
позволит оптимизировать межличностное взаимодействие 
учащихся и улучшить коммуникативные навыки студентов.

Задачи исследования:
Установление стиля общения, характера и коммуника-

бельности студентов-первокурсников.
Проведение сравнительного анализа полученных дан-

ных с результатами исследований 2008, 2012 гг.
Определение влияние занятий физической культурой на 

межличностные отношения учащихся.
Научная новизна исследования. Получены новые 

данные о коммуникативных характеристиках студенче-
ской молодежи Тульского государственного университета 
(далее — ТулГУ), на основе которых отражены особенно-
сти общения студентов, показаны преобладающие типы 
характера, изучена роль занятий физической культурой  
в социализации учащихся.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в том, что выявлены факторы положительного влияния 
занятий физической культурой на межличностные отноше-
ния учащихся, проявившиеся в создании благоприятного 
психологического климата, способствующего улучшению 
коммуникативных характеристик студентов.

Практическая значимость исследования заключа-
ется в возможности использования полученных данных  
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в учебном процессе в вузе по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» с целью осуществления индивидуально-
го подхода к учащимся. Наиболее значимыми для улучше-
ния коммуникабельности студентов на занятиях являются 
командные спортивные игры.

Основная часть
Методология. В исследовании мы использовали следу-

ющие методы: анализ специальной научно-методической 
литературы, педагогическое наблюдение, педагогический 
эксперимент, анкетирование, сравнение, методы математи-
ческой статистики.

На базе ТулГУ в 2008—2021 гг. был проведен констати-
рующий эксперимент, в котором приняли участие студен-
ты-первокурсники (n = 197), обучающиеся по дисциплине 
«Физическая культура и спорт». У учащихся, задейство-
ванных в эксперименте, мы выявляли тип характера, стиль 
общения и коммуникабельность [12]. Также респондентам 
задавались вопросы об особенностях межличностных отно-
шений, сплоченности и общности учебной группы.

Обучение в ТулГУ по дисциплине «Физическая культу-
ра и спорт» предполагает свободный выбор студентами раз-
личных видов спорта. Особенностью занятий, проводимых 
в нашем исследовании, является контингент занимающихся, 
состоящий из учащихся разных академических групп (как 
технического, так и гуманитарного профиля). Это практиче-
ски исключает влияние внешних факторов на формирование 
навыков общения в процессе занятий физической культурой.

Оценивая результаты многолетних наблюдений, мож-
но отметить недостаточное использование потенциала 
средств физической культуры для развития коммуникатив-
ных характеристик студентов и улучшения межличностно-
го общения респондентов. За время констатирующего экс-
перимента процент учащихся, нашедших новых друзей на 
занятиях изменялся незначительно и составлял 41—53 %. 
Единой командой свою учебную группу на занятиях по 
физической культуре считали 38—45 % обучающихся.

С сентября 2022 по апрель 2023 г. был проведен фор-
мирующий эксперимент c целью изучения личностных 
характеристик студентов и влияния занятий физической 
культурой на межличностное взаимодействие. В нем при-
няло участие 290 студентов 1—3-го курсов. Использование 
предлагаемой методики на 2—3-м курсах мы считаем целе-
сообразным для выявления пролонгированного эффекта и 
определения особенностей коммуникативных навыков за 
весь период обучения в вузе по дисциплине «Физическая 
культура и спорт».

В ходе эксперимента акцент на занятиях делался на 
формирование и развитие сплоченности учебной группы, 
а именно на такие ее составляющие, как взаимное дове-
рие, наличие общей цели, положительный эмоциональный 
настрой, соревновательность.

Различные упражнения использовались для эмоцио-
нальной разгрузки учебной группы, формирования добро-
желательных отношений и чувства товарищества. При этом 
учитывалось, что сложные для выполнения физические 
упражнения дают более успешный результат общности за 
счет внутригрупповой моральной поддержки. Немаловаж-
ная роль в занятиях отводилась проведению эстафет, явля-
ющихся эффективным средством создания сплоченности 
группы. Также в качестве действенного способа развития 
и совершенствования коммуникативных и лидерских навы-
ков использовался арсенал спортивных и подвижных игр.

Результаты. В процессе изучения мнения специали-
стов в области физической культуры и спорта [13; 14] 
и педагогических наблюдений было установлено, что на 
успешность обучения в вузе по данной дисциплине нема-
ловажное значение оказывают личностные характери-
стики учащихся. Тип характера, стиль общения и комму-
никабельность студентов оказывают непосредственное 
влияние на усвоение материала, получение практических 
знаний и умений. В связи с этим дальнейшие исследо-
вания были направлены на выявление личностных осо-
бенностей учащихся, выявление тенденций изменения 
коммуникабельности студентов, определения влияния 
занятий физической культурой на межличностное обще-
ние учащихся.

Тест «Ваш характер». В результате анализа данных 
первокурсников по представленному тесту (2023 г.) выяв-
лено следующее:

1. У 18,6 % респондентов — антиконсервативный 
характер [ранее (2008, 2012 гг.) такой тип характера не 
выявлялся] [15].

2. У 9,8 % респондентов — сильный, ненавязчивый 
характер (ранее не выявлялся).

3. У 7,8 % респондентов — самый сильный тип характе-
ра (в 2008 г. он встречался в 17,8 % случаев; в 2012 г. такой 
тип характера выявлен не был).

4. У 7,8 % респондентов — характер с очень хорошей 
адаптацией к различным условиям (в 2008 г. не был выяв-
лен; в 2012 г. данный тип характера установлен в 19,0 % 
случаев).

5. У 5,9 % учащихся — консервативный характер (в 
2008 г. выявлено 14,4 %; 2012 г. — 14,3 % случаев).

6. В 2023 г. у респондентов впервые выявлен неуве-
ренный, консервативный, со слабым типом темперамен-
та характер, основная черта которого нерешительность 
(7,8 %), и в малом количестве (2,9 %) дружелюбный и про-
стой тип характера, которому свойственна некоторая раз-
бросанность интересов.

Таким образом, несмотря на то, что характер человека 
опосредованно влияет на результаты обучения, определен-
ные его особенности могут способствовать успешности в 
обучении или, наоборот, создавать трудности.

Тест «Ваш стиль общения». Анализируя результаты 
опроса первокурсников по данному тесту, можно отметить, 
что начиная с 2008 г. наблюдается тенденция к уменьше-
нию количества студентов с умеренно агрессивным типом 
общения (2008 г. — 72,5 %; 2012 г. — 76,2 %; 2023 г. — 
68,1 % опрошенных).

Стоит отметить, что студентов первых курсов с излиш-
не агрессивным типом общения также становиться мень-
ше с каждым годом. Так, в 2008 г. неуравновешенных, 
жестоких, рассчитывающих только на свои силы учащих-
ся выявлено 24,1 %. В дальнейшем наблюдается тенденция 
к уменьшению данного стиля общения среди учащихся.  
В 2012 г. таких студентов оказалось 9,5 %. В 2023 г. показа-
тель снизился почти вдвое и составил 5,8 %.

Прослеживается динамика увеличения числа чрез-
мерно миролюбивых студентов, недостаточно уверенных  
в собственных силах и возможностях. В 2008 г. учащихся  
с таким стилем общения было 3,4 %. В последующих 
исследованиях — в 2012 и 2023 гг. — данный стиль обще-
ния отмечен у 14,3 и 26,1 % респондентов соответственно.

Тест «Ваша коммуникабельность». Анкетирование 
показало, что студентов, чья коммуникабельность носит 
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болезненный характер, которым свойственна говорливость 
и многословие, вспыльчивость, обидчивость, необъектив-
ность (0–3 балла), выявлено незначительное количество 
(2,4 %) только в исследованиях в 2008 г.

Количество первокурсников, общительность которых 
«бьет ключом», старающихся участвовать в любом деле и 
дискутировать по любому вопросу (4—8 баллов) несколь-
ко снизилось: 25,8 % — в 2008 г.; 35,7 % — в 2012 г.; 
18,6 % — в 2023 г. Наибольшее количество студентов 
общительны, порой даже сверх меры, любопытны, разго-
ворчивы, испытывают желание находиться в центре внима-
ния (9—13 баллов). При первичном исследовании в 2008 г. 
респондентов с такой коммуникабельностью было 51,5 %, 
в 2012 г. — 45,2 %, в 2023 г. — 40,7 %.

Учащихся, обладающими нормальной коммуникабель-
ностью, любознательностью, достаточной терпимостью  
в общении с другими, умеющих отстаивать свою точку 
зрения без вспыльчивости (14—18 баллов), выявлено 15 %  
в 2008 г. и 14,3 % в2012 г. В 2023 г. их количество увели-
чилось и составило 25,4 %. Анализ данных показал незна-
чительное количество студентов, уверенных в новой обста-
новке, неохотное вступающих в споры и дискуссии (19—
24 балла): 7,7 % в 2008 г.; 2,4 % в 2012 г.; 6,8 % в 2023 г.

Вместе с этим стоит отметить, что в 2023 г. впервые 
отмечены случаи (6,8 %) замкнутости, неразговорчиво-
сти респондентов, отдающих предпочтение одиночеству, 
которых надолго выводит из равновесия необходимость 
новых контактов (25—29 баллов). Незначительное коли-
чество студентов (1,7 %) некоммуникабельны, испытыва-
ют сложности в деле, которое требует групповых усилий 
(30—32 балла).

Результаты, полученные в тесте «Ваша коммуникабель-
ность», соотносятся с данными других авторов и представ-
лены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты теста «Ваша коммуникабельность» (%)

Для изучения влияния занятий физической культурой 
на коммуникативные характеристики студентов респон-
дентам 1—3-го курсов по окончании учебного года были 
заданы вопросы: «Нашли ли Вы новых друзей на занятиях 
по физической культуре?» и «Ощущаете ли Вы свою учеб-
ную группу на занятиях по физической культуре единой 
командой?» Полученные ответы отражены на рис. 2, 3.

Как показало исследование, студентов, нашедших 
новых друзей на занятиях по физической культуре, выявле-
но большинство на первом курсе (92,3 % девушек и 73,2 % 
юношей). В дальнейшем данный показатель у девушек 

остается практически на этом же уровне, а у юношей имеет 
тенденцию к снижению. Обусловлено это, на наш взгляд, 
с одной стороны, сохранностью контингента в учебной 
группе, а с другой — усиливающимся мнением, что одно-
группники — это только соратники в учебе. Вместе с тем 
значительная часть студентов третьего курса на момент 
окончания обучения по дисциплине «Физическая культура 
и спорт» расценивают обстановку на занятиях как доброже-
лательную, располагающую к общению, способствующую 
обретению новых друзей.

Рис. 2. Доля утвердительных ответов на вопрос: «Нашли ли Вы 
новых друзей на занятиях по физической культуре?» (%)

Рис. 3. Доля утвердительных ответов на вопрос: «Ощущаете ли 
Вы свою учебную группу на занятиях по физической культуре 

единой командой?» (%)

Единой командой на занятиях ощущают себя от 65,4 до 
78 % первокурсников. К третьему курсу количество студен-
ток, ответивших утвердительно на поставленный вопрос, 
выросло и составило 88,9 %. У юношей отмечена отрица-
тельная динамика, и к третьему курсу лишь 42,9 % разде-
ляют данную точку зрения. Объяснение этому мы видим 
в том, что в 2023 г. впервые обнаружены случаи замкну-
тости, неразговорчивости, некоммуникабельности респон-
дентов. Для улучшения данной ситуации, по нашему мне-
нию, необходимо использовать соревновательный элемент 
физкультурных занятий, который способствует укрепле-
нию дружественных связей между сокурсниками, делая 
акцент на взаимовыручке и поддержке внутри команды 
и, с другой стороны, подчеркивая значимость личностных 
качеств, волевых решений и преодоления физических воз-
можностей для достижения общих поставленных целей.

Заключение
Основываясь на результатах проведенных исследо-

ваний, можно отметить, что за прошедшее время (2008—
2023 гг.) появились типы характера, не выявленные ранее: 
каждому пятому студенту (18,6 %) присущи способности 
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по-новому взглянуть на вещи, индивидуальность, эгоизм, 
упрямство. Каждый десятый учащийся (9,8 %) имеет силь-
ный, но ненавязчивый характер, практически не поддаю-
щийся убеждению. Большинство респондентов (68,1 %) 
умеренно агрессивны, у них достаточно здравого често-
любия, к критике относятся доброжелательно. Отмече-
на динамика увеличения числа чрезмерно миролюбивых 
студентов, недостаточно уверенных в собственных силах  
и возможностях (26,1 %). Наибольшее количество учащих-
ся (40,7 %) общительны, порой даже сверх меры, любопыт-
ны, разговорчивы, испытывают желание находиться в цен-
тре внимания.

Включение в учебный процесс по дисциплине «Физи-
ческая культура и спорт» различных игр, эстафет, парных 

и командных упражнений позволило улучшить коммуни-
кативные навыки и межличностные отношения учащихся. 
Это подтверждается результатами проведенного педагоги-
ческого эксперимента: 92,3 % девушек и 73,2 % юношей, 
обучающихся на первом курсе, нашли на занятиях по физи-
ческой культуре новых друзей; единой командой ощущают 
себя от 65,4 до 78 % учащихся. Выявленная положитель-
ная роль физической культуры в совершенствовании навы-
ков общения и межличностного взаимодействия студентов 
подтверждает гипотезу исследования. Наряду с этим необ-
ходимо учитывать, что формирование и развитие у студен-
ческой молодежи опыта социального взаимодействия явля-
ется важным, в т. ч. и для эффективного осуществления 
будущей профессиональной деятельности.
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МЕТОДИКА ПРОФИЛАКТИКИ УЧЕБНОГО СТРЕССА  
В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

5.8.4 — Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Аннотация. В статье рассмотрена актуальная социаль-
но значимая научная задача нейтрализации вероятностного 
проявления стресс-реакции организма студентов высшей 
школы, от негативного воздействия которой отставленным 
аккумуляционным эффектом может дестабилизироваться 
полноценная подготовка будущего профессионала страны; 
относительно долговременный выброс адреналина в кровь 
может нанести также ущерб здоровью, полноценной рожда-
емости — в России непрерывно растет число детских пато-
логий. Проблемная ситуация обусловлена тем, что стресс при 
учебе в вузе всегда присутствует у студентов, это объектив-
ный факт. Вместе с тем научные изыскания ученых, нашедшие 
воплощение во множестве методик, не стали «универсальной 
панацеей» для существенного снижения воздействия стресса. 
Дальнейшая разработка всё новых модернизированных мето-
дик должна послужить объемным накопительным перевесом 
к благоприятной ситуации. Задачами работы являлись: изуче-
ние состояния вопроса и определение наиболее действенных 
средств физической культуры, способствующих профилакти-
ке и нейтрализации учебного стресса студентов; разработ-
ка комплексной методики профилактики учебного стресса  
в современной высшей школе средствами физической культу-
ры и проверка ее эффективности в педагогическом формирую-
щем эксперименте. Теоретико-методологическую базу соста-

вили преимущественно концепции современной дидактики и 
педагогической психологии, основ спортивной тренировки. 
Основными методами исследования являлись: теоретиче-
ский анализ и обобщение; логической обработки информации; 
ретроспективный анализ; биохимический экспресс-метод; 
педагогическое наблюдение; беседа; квалиметрия; тестиро-
вание; математическая статистика; педагогический экспе-
римент. Ретроспективным анализом доминирующей двига-
тельной активности лучших выпускников вуза 2018—2022 гг. 
выпуска корреляционным анализом Бравэ—Пирсона выявлена 
значимость занятий спортивными играми (r = 0,82). Разра-
ботанное комплексное эмоционально насыщенное упражнение  
с баскетбольным мячом с задействованием когнитивных 
заданий по данным биохимической экспресс-диагностики саха-
ра в моче достоверно снизило воздействие стресс-фактора 
на обучающихся. При этом достоверно повысился рейтинг по 
системе moodle, а главное — снизилось количество пропусков 
занятий по критерию «количество пропусков / заболевание». 
Это свидетельствовало о релевантности искомых средств и 
критериев профилактических воздействий.

Ключевые слова: высшая школа, студент, учебный 
стресс, профилактика, здоровье, физическая культура, 
двигательная активность, рейтинг, комплексное упражне-
ние, когнитивное задание, методика
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Original article

METHODOLOGY FOR PREVENTION OF EDUCATIONAL STRESS  
IN MODERN HIGHER SCHOOL BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE

5.8.4 — Physical education and professional physical training

Abstract. The article discusses the actual socially signifi-
cant scientific task of neutralizing the probabilistic manifesta-
tion of the stress reaction of the body among higher school stu-

dents, from the negative impact of which the delayed accumula-
tion effect can destabilize the full-fledged training of the future 
professionals of the country; a relatively long-term release  
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of adrenaline into the blood can also be detrimental to health 
and full-fledged fertility — the number of childhood patholo-
gies in Russia is constantly growing. The problematic situa-
tion is due to the fact that students are always stressed when 
studying at the university, this is an objective fact. At the same 
time, the scientific research, embodied in a variety of methods, 
has not become a “universal panacea” to significantly reduce 
the impact of stress. Further development of new modernized 
methods should serve as a volumetric cumulative preponder-
ance to a favorable situation. The objectives of the work are:  
to study the state of the issue and determine the most effective 
means of physical culture that contribute to the prevention and 
neutralization of students’ educational stress; to develop a com-
prehensive methodology for the prevention of educational stress 
in modern higher education by means of physical culture and 
to test its effectiveness in a pedagogical formative experiment. 
The theoretical and methodological basis consists mainly of the 
concepts of modern didactics and educational psychology, and 
the basics of sports training. The main research methods are: 

theoretical analysis and generalization; logical processing of 
information; retrospective analysis; biochemical express meth-
od; pedagogical supervision; conversation; qualimetry; testing; 
mathematical statistics; pedagogical experiment. A retrospec-
tive analysis of the dominant motor activity of the best univer-
sity graduates in 2018—2022 by the Brave-Pearson correlation 
analysis revealed the significance of sports games (r = 0,82). 
The developed complex emotionally saturated exercise with a 
basketball with the use of cognitive tasks according to the data 
of biochemical express diagnostics of sugar in the urine signifi-
cantly has reduced the impact of the stress factor on students. 
At the same time, the rating according to the Moodle system 
has significantly increased, and most importantly, the number 
of absences from classes according to the criterion “number of 
absences / illness” has decreased. This testifies to the relevance 
of the desired means and criteria for preventive effects.
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Введение
Актуальность. Образование в современных учебных 

заведениях представляет собой не только нагрузку в пла-
не освоения учебного материала, но и как отдельный вид 
стресса [1]. Учебный стресс — это взаимосвязанный и вза-
имообусловленный структурный элемент жизнедеятельно-
сти студенческой молодежи на протяжении всего периода 
обучения в вузе [2; 3]. Он возникает в таких жизненных 
флуктуациях человека, как реализация процесса принятия 
решения, с каким вузом и какой профессиональной специ-
альностью связать свою дальнейшую жизнь; краткосроч-
ный оттенок принудительной кросс-адаптации к неизведан-
ной ранее образовательной среде и атмосфере, принятым 
порядкам системы; вынесенные впечатления от знаком-
ства с однокурсниками, педагогами, куратором факуль-
тета (курса; группы); наличие имевших место различных 
религиозных конфессий, традиций обучающихся из стран 
ближнего зарубежья и находящихся рядом (хиджаб; абайя 
в быту); порой раздражение от периодического сторонне-
го прослушивания голоса на иностранном языке; диском-
фортные бытовые условия общежития, особенно для лиц из 
сельской местности, отдаленных районов и регионов Край-
него Севера и Сибири; нарушение сна из-за нарушающих 
ночной режим студентов, дополнительно где-либо работа-
ющих в ночном режиме — в последнем случае имеет место 
аналоговый оттенок казарменного положения в армии,  
в воинском коллективе новобранцев; недосыпание и др.

Особенно студенты первого курса сталкиваются с огром-
ным стрессом во время перекрестной кросс-адаптации  
в вузе [4]. Одним из аспектов приспособления является нала-
живание благоприятных творческих межличностных отноше-
ний во внутреннем коллективе группы и с профессорско-пре-
подавательским составом. Недобрые отношения могут вызвать 
негативные эмоции и затруднить качественное и полноценное 
получение образования, несмотря на интерес к учебе. Если, 
например, врач выпустится из вуза недостаточно подготов-
ленным — от этого пострадают многие люди и государство  
в целом. Таким образом, проблема учебного стресса и ее разре-
шение — это важная актуальная социальная задача.

Учебный стресс может быть, по аналогии с адаптаци-
ей [5—7], как кратковременным, так и долговременным. 
Кратковременный стресс возникает и проходит быстро, 
не оставляя особых последствий для здоровья. Однако 
долговременный стресс оказывает более серьезное нега-
тивное влияние на организм в течение длительного време-
ни [8]. Сессия и экзамены являются повторяющимся крат-
ковременным стрессом для студентов, но они также могут 
вызывать долгосрочный стресс. Многие студенты начи-
нают переживать с начала семестра, когда узнают, какие 
предметы и у каких преподавателей будут экзамены; лич-
ность педагога накладывает определенный оттенок в пси-
хическом состоянии студентов, связанном с опытом пре-
дыдущих курсов при сдаче экзаменов и сложностью само-
го предмета.

В современной высшей школе большая часть обучения 
происходит вне аудиторий, что требует больше самосто-
ятельной работы в период между сессиями и подготовки 
к ним. Это также увеличивает влияние и продолжитель-
ность стресса на организм студентов. Проблемная ситуа-
ция обусловлена тем, что стресс при учебе в вузе всегда 
присутствует у студентов, это объективный факт. Вместе  
с тем научные изыскания ученых, нашедшие воплощение 
во множестве методик, не стали «универсальной панацеей» 
от существенного снижения воздействия стресса.

Изученность проблемы. Физическая культура играет 
важную роль в поддержании здоровья студентов в период 
учебного стресса. Е. Н. Бескишко [9] подробно рассмотре-
но влияние физической культуры на организм студентов.  
В современных условиях, когда неблагоприятная эколо-
гическая обстановка, сидячий образ жизни, неправильное 
питание и небрежное отношение к здоровью стали причи-
ной многих хронических заболеваний, физическая культу-
ра ставит своей целью профилактику этих заболеваний.

Н. А. Линькова-Даниелс [10] рассматривает воздей-
ствие общих (общеукрепляющих средств на весь организм), 
специальных (воздействие узконаправленными средствами 
на конкретную часть тела или орган) упражнений и упраж-
нений на снятие стресса.
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По мнению Л. И. Безуглой [11], одним из основных пре-
имуществ занятий физической культурой является устра-
нение эмоционального напряжения и улучшение общего 
настроения студентов. Во время стресса, который часто 
сопровождает учебный процесс, занятия по физическо-
му воспитанию помогают снять напряжение и зарядиться 
положительными эмоциями. Это особенно важно для сту-
дентов, которые испытывают большую нагрузку и давле-
ние во время сессии или подготовки к экзаменам.

В современном мире, где многие проводят большую 
часть времени перед компьютером или в пассивном состо-
янии, физическая активность становится особенно важ-
ной. Также Д. В. Марченко с соавторами [12] исследова-
лись режимы влияния двигательной активности. Авторами 
установлено, что физические упражнения помогают сту-
дентам поддерживать активный образ жизни и улучшать 
свою физическую форму. Отмечается, что правильная 
организация режима дня с включением физической культу-
ры являются эффективным средством борьбы со стрессом 
и улучшения общего состояния организма студентов. Они 
помогают предотвратить развитие заболеваний, улучшить 
физиологические процессы и поддерживать активный 
образ жизни. Умеренная нагрузка продолжительностью  
в 30 мин, выполняемая регулярно, приводит к следующим 
результатам: повышение работоспособности и внимания, 
улучшение физического, психического и эмоционального 
состояния, повышение продуктивности.

З. Н. Черных и Т. М. Борисенко [13] рассмотрены неко-
торые виды физической активности для снятия стресса. 
Авторы рассматривают такие популярные виды физиче-
ской активности, как йога, спортивные игры, бег и плава-
ние. Отмечается, что для получения удовольствия от физи-
ческой нагрузки надо учитывать два фактора: 1) регуляр-
ность занятий; 2) выбор физической активности исходя из 
интересов и физических возможностей студентов.

Целесообразность разработки тематики вызвана необхо-
димостью дальнейших научных изысканий, способствующих 
снижению или стабилизации стрессового воздействия на обу-
чающуюся молодежь средствами физической культуры.

Научная новизна — разработана эмоционально насы-
щенная методика использования интеллектуально-игро-
вого упражнения по нарастающей трудности заданиям  
с применением легкодоступных игровых комбинаций, но 
с групповым подведением итогов, что стимулирует персо-
нального участника процесса быть сконцентрированным на 
задании, на определенное время забывая о переживаниях 
стрессового характера.

Объект исследования — система профилактики учеб-
ного стресса в современной высшей школе.

Предмет исследования — методика профилактики 
учебного стресса в современной высшей школе средствами 
физической культуры.

Цель — определить акценты направленности средств 
физической культуры с учетом эмоционального насыще-
ния занятий, разработать содержание рекомендуемой мето-
дики физического совершенствования, способствующей 
профилактике отрицательного воздействия фактора учеб-
ного стресса студентов высшей школы.

Задачами исследования являлись: изучение состоя-
ния вопроса и определение наиболее действенных средств 
физической культуры, способствующих профилактике и 
нейтрализации учебного стресса на студентов; разработ-
ка комплексной методики профилактики учебного стресса  

в современной высшей школе средствами физической 
культуры и проверка ее эффективности в педагогическом 
формирующем эксперименте.

Теоретическая значимость заключается в получении 
новых знаний о технологии реализации прогрессивной ноо-
сферы В. И. Вернадского в разработке когнитивных зада-
ний эмоционально-игровой направленности в целях кон-
центрации на алгоритм выполнения упражнения, оставив 
стрессогенные эмоции на второй план.

Практическая значимость. Применение разработан-
ной комплексной методики профилактики стрессового воз-
действия на обучающихся фактически повысило иммунную 
резистентность участвующих в эксперименте респонден-
тов, выражающуюся в достоверном улучшении параметров 
глюкозы в моче над респондентами контрольной группы.

Гипотеза заключалась в предположении о том, что раз-
работка инновационной методики профилактики учебного 
стресса студентов высшей школы с опорой на информатив-
ные показатели двигательной активности и опыта лучших 
выпускников вуза в ретроспективном аспекте позволит 
эффективно повысить резистентность организма обучаю-
щихся к психогенным и эмоциогенным воздействиям на 
основе стабилизации компонента здоровья.

Основная часть
Методология. Теоретико-методологическую базу 

составили: концепции современной дидактики и педа-
гогической психологии, созданные Н. Ф. Талызиной, 
Н. В. Кузьминой, А. В. Барабанщиковым; изучение пси-
хологического и педагогического аспектов жизненного 
и профессионального самоопределения (В. Л. Марищук; 
Ю. К. Бабанский; В. И. Бегун; С. Л. Рубинштейн); теории 
основ спортивной тренировки (Л. П. Матвеев; В. Б. Иссу-
рин; В. А. Шейченко). Основными методами исследования 
являлись: теоретический анализ и обобщение; логической 
обработки информации; ретроспективный анализ; биохи-
мический экспресс-метод; педагогическое наблюдение; 
беседа; квалиметрия; тестирование; математическая стати-
стика; педагогический эксперимент.

Результаты. Длительное стрессовое воздействие на 
организм может привести к ряду негативных последствий: 
во-первых, уменьшение работоспособности и снижение 
показателей выполненной работы [14]; во-вторых, сниже-
ние адаптационных возможностей организма [15]. Кро-
ме того, длительный стресс может вызвать хроническую 
усталость и повлиять на общее физическое и психическое 
состояние студента. Существует ряд рекомендаций для 
противодействия учебному стрессу. Важно установить 
баланс между учебой и отдыхом, заниматься физически-
ми упражнениями, практиковать релаксационные техники, 
поддерживать здоровый образ жизни и обращаться за под-
держкой к друзьям, семье или специалистам.

Высокий уровень продуктивности и работоспособно-
сти студентов важен для их будущего. Поэтому так важно 
уделять внимание снижению учебного стресса и умению 
ему противостоять. Также важно не забывать о правильной 
организации дня, соблюдать режимы учебы и применять 
физическую культуру для поддержания высокого уровнять 
умственных способностей.

Йога на данный момент является одним из самых 
популярных видов физической активности, она направ-
лена на управление психическим и физиологическими 
функциями организма для достижения возвышенного 
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духовного и физического состояния. Йога имеет широ-
кий выбор направлений, например динамическая, стати-
ческая, медитативная, что является несомненным плю-
сом данного вида физической активности. Другим плю-
сом является использование упражнений, направленных 
на снятие мышечных спазмов и применение техник 
релаксации, что помогает быстро решить часть проблем 
с организмом, например бессонницу, головные боли, 
неврозы и т. д.

Спортивные игры широко распространены среди сту-
дентов. Самыми популярными являются волейбол, баскет-
бол, футбол, настольный теннис, бадминтон и др. Обраща-
ет внимание, что спортивные игры помогают выплеснуть 
негативную энергию [16]. Также к плюсам относится сни-
жение уровня агрессии, социальное взаимодействие, разви-
тие реакции, повышение самооценки и др.

Бег же остается одним из самых простых видов физи-
ческой активности, т. к. не требует сложного специального 
снаряжения. Несмотря на простоту, бег приносит большую 
пользу как для тела, так и для психики. Например, проис-
ходит укрепление всего мышечного корсета, повышение 
эмоционального фона, укрепление иммунитета, уменьше-
ние стресса и т. д.

Плавание тоже оказывает большой положительный 
эффект на психические и физическое здоровье. Занятие 
плаванием благоприятно влияет на центральную нервную 
систему, укрепляет нервную деятельность и тонизиру-
ет нервную деятельность, снимает утомление, снижает 
нервную перенапряженность, улучшает сон и т. д.

Таким образом, нами выявлены преимущественные 
кластеры содержания инновационных методик, средства 
которых предпочтительно применять в процессе занятий 
физической культурой в контексте работы. Для выявления 
наиболее информативного из предлагаемых разделов нами 
проводилась серия поисковых и сравнительных (сопоста-
вительных) экспериментов.

На первом этапе эмпирических исследований нами 
изучалась взаимосвязь между разделами физической 
культуры и их весомого вклада в подготовку лучших 
выпускников, окончивших Российский государствен-
ный педагогический университет (далее — РГПУ) 
им. А. И. Герцена с красным дипломом в ретроспектив-
ном аспекте за последние 5 лет. Анализировались дан-
ные 50 выпускников разных структурных подразделе-
ний РГПУ им. А. И. Герцена, их участие в спартакиаде 
вуза, посещение секций; при этом использовались бесе-
ды с тренерами, а также изучались журналы результа-
тов выполнения контрольных упражнений программы 
обучения. Квалиметрическим методом тому или иному 
виду спорта ставилась соответствующая цифра-иденти-
фикатор. Рейтинговое ранжирование выпускников опре-
делялось методом парного сравнения теми педагогами, 
которые их обучали. Коэффициенты конкордации (W)  
с доверительным интервалом 95,2 ÷ 96,3 % соответство-
вали значениям 0,799 ÷ 0,865. Это свидетельствовало  
о достоверности мнений экспертов. Результаты были 
подвергнуты парной корреляции Бравэ—Пирсона (r) и 
отражены на рис. 1.

Поскольку величины идентификаторов представляли 
дискретную форму существования, вычисленные коэф-
фициенты корреляции (r) имели положительное значение. 
Сильная степень тесноты связи обнаружена между инте-
гральным показателем рейтинга лучших выпускников  

и спортивными играми (r = 0,82), а также занятиями фит-
несом (r = 0,71).

На втором этапе эмпирической работы нами разраба-
тывалось эмоционально насыщенное комплексное упраж-
нение с баскетбольным мячом. Содержание средства пред-
полагало 30 карточек-заданий с алгоритмом действий  
на площадке. Студентам давалось 1 мин для запоминания 
последовательности выполнения задания. Фиксировалось 
время реализации упражнения и количество ошибок. Эмо-
циональная насыщенность обеспечивалась применением 
игрового метода: проигравшая команда (по суммарному 
индивидуальному результату каждого участника) пробе-
гала 1 круг по площадке, фиксируя на плечах участника 
победившей команды. Вариант-алгоритм одного из зада-
ний иллюстрирован на рис. 2.

Рис. 1. Корреляционная плеяда интегрального показателя  
рейтинга (ИПР) лучших выпускников РГПУ им. А. И. Герцена 

(2018—2022 гг. выпуска) с доминирующим проявлением  
их двигательной активности 

Педагогический эксперимент проводился как забла-
говременно до сессии, чтобы у обучающихся сформи-
ровался двигательный стереотип реализации упражне-
ния, так и во время сессии в часы рекреационной формы  
физической культуры (суммарно — 4 месяца). Привле-
калось 20 студентов (10 юношей и 10 девушек) 1-го кур-
са института физической культуры и спорта РГПУ 
им. А. И. Герцена — экспериментальная группа (далее — 
ЭГ). Всего было проведено 32 учебно-тренировочных 
занятия по 45 мин.

Учитывая факт, что повышенное содержание сахара 
(глюкозы) в организме здорового человека служит пока-
зателем перевозбуждения нервной и эндокринной систем 
регуляции углеводного обмена, что можно расценивать 
как стрессовое состояние [17], нами биохимическим экс-
пресс-методом по тестовой полоске изучалась динамика 
показателя метаболизма — глюкозы мочи (тест-полоски 
«Кетоглюк-1»). За три месяца до сессии показатель нахо-
дился в пределах нормы (1,7—2,8 ммоль/л) и соответство-
вал средней величине 2,4 ± 0,05 ммоль/л. В период сессии 
значение величины глюкозы в моче резко увеличилось 
(на 7,7 %) и соответствовало 2,6 ± 0,04 ммоль/л (t = 3,12; 
р < 0,01), но по-прежнему соответствовало пределам физи-
ологической нормы.
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Рис. 2. Комплексное упражнение с баскетбольным мячом (вариант № 18)

Для сравнения с другими студентами, не занимающи-
мися по нашей методике, случайным отбором нами было 
тестировано в период сессии 20 чел. из параллельных 
групп — контрольная группа (далее — КГ). Величина 
искомого параметра равнялась 2,9 ± 0,06 ммоль/л и на 0,1 
превышала пределы нормы. Сопоставив данные ЭГ и КГ, 
мы обнаружили достоверное превосходство параметров 
стрессоустойчивости у лиц ЭГ (t = 4,16; р < 0,001). Данные 
объективного контроля рейтинга по системе moodle после 
экзаменационной сессии также установили достоверное 
превосходство значений лиц ЭГ (t = 2,13; p < 0,05).

Показатель «количество пропусков / заболевание» по 
окончании очередного семестра обучения подтвердил спра-
ведливость гипотезы нашего исследования. Так, величина 
параметра в КГ составила 12,2 ± 1,1 ч, в ЭГ — 8,37 ± 1,2 ч 
(t = 2,35; p < 0,05).

Выводы
Учебный стресс является неизбежным аспектом обра-

зовательного процесса и может оказывать негативное вли-
яние на организм студента. Однако с правильными страте-
гиями управления стрессом, а именно преимущественно 

умеренными эмоционально насыщенными нагрузками (до 
40 мин) при занятиях общей физической культурой, йогой, 
спортивными играми, бегом и плаванием, можно с ним 
справиться и сохранить свое здоровье и успех в учебе.

Нами, применительно к конкретному вузу, был выявлен 
наиболее проявивший информативностью раздел — спор-
тивные игры. Разработанная методика реализации комплекс-
ного эмоционально насыщенного упражнения с баскетболь-
ным мячом с задействованием когнитивных заданий по дан-
ным биохимической экспресс-диагностики сахара в моче 
достоверно снизило воздействие стресс-фактора на обучаю-
щихся. При этом достоверно повысился рейтинг по системе 
moodle, а главное — снизилось количество пропусков заня-
тий по критерию «количество пропусков / заболевание».  
Это свидетельствовало о релевантности искомых средств и 
критериев профилактических воздействий.

Заключение
Результаты педагогического формирующего экспери-

мента в целом отражают эффективность педагогической 
методики профилактики учебного стресса обучающихся 
высшей школы средствами физической культуры.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ  
В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА  

В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
5.8.4 — Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Аннотация. В статье раскрываются основные аспекты 
и особенности применения комплексного контроля в физиче-
ской подготовке курсантов военного вуза как одного из осно-
вополагающих организационных мероприятий и факторов, 
направленных на оптимизацию образовательного процесса 
в сфере физической подготовки курсантов военного вуза.  
В соответствии с требованиями локальных норматив-
но-правовых актов по организации морально-психологиче-
ского обеспечения, организации контроля и проверки функ-
ционального состояния в рамках углубленного медицинского 
осмотра, а также порядка организации физической под-
готовки в Вооруженных Силах Российской Федерации и по 
результатам анализа исследований, затрагивающих органи-
зацию комплексного контроля в спортивной подготовке, был 
разработан и адаптирован алгоритм комплексного контро-
ля физической подготовки курсантов военного вуза. Научный 
вклад заключается в обобщении ранее проведенных исследо-
ваний, рассматривающих комплексный контроль и его осо-
бенности в сфере спортивной подготовки, и последующей 
адаптации в физической подготовке курсантов, прежде все-
го в целях поддержания интереса курсантов к системати-
ческой рациональной физической активности. Результаты 
исследования подтверждают эффективность применения 
комплексного контроля физической подготовки курсантов 
экспериментальной группы, которая выразилась в поддер-

жании и повышении уровня результатов в контрольных 
тестированиях на оценку уровня развития основных физиче-
ских качеств курсантов старшего курса обучения (3-го кур-
са), а также в повышении уровня методической и теоре-
тической подготовленности курсантов в рамках изучения 
учебной дисциплины «Физическая подготовка», что говорит 
о повышении когнитивно-поведенческого уровня в данной 
сфере при условии устойчивого морально-психологического 
состояния. В результате экспериментальной деятельно-
сти был разработан и апробирован алгоритм комплексного 
контроля физической подготовки курсантов военного вуза, 
а также обосновано применение комплексного контроля  
в физической культуре и профессиональной физической под-
готовке как условия направленного двигательного развития 
и совершенствования людей, входящих в различные социаль-
но-демографические группы.

Ключевые слова: организация физической подготовки 
военнослужащих, комплексный контроль физической подго-
товки, физическая подготовка курсантов, физическая под-
готовка военнослужащих, морально-психологическая подго-
товленность, функциональная подготовленность, физиче-
ская подготовленность, методическая подготовленность, 
теоретическая подготовленность, субъектность курсан-
тов военного вуза, физическое развитие военнослужащих, 
динамика показателей физической подготовленности

Для цитирования: Щербак К. П., Пигалова Л. В. Особенности применения комплексного контроля в физической 
подготовке курсантов военного вуза в условиях многолетней подготовки // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). 
С. 322—327. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.885.

Original article

FEATURES OF THE APPLICATION OF COMPREHENSIVE CONTROL IN PHYSICAL TRAINING OF 
MILITARY UNIVERSITY CADETS IN THE CONDITIONS OF LONG-TERM TRAINING

5.8.4 — Physical education and professional physical training

Abstract. The article reveals the main aspects and features 
of the application of comprehensive control in physical training 
of military university cadets as one of the fundamental organiza-

tional measures and factors aimed at optimizing the educational 
process in the field of physical training of military university 
cadets. In accordance with the requirements of local normative 
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legal acts on the organization of moral and psychological sup-
port, the organization of control and verification of functional 
status within the framework of an in-depth medical examina-
tion, as well as the procedure for organizing physical training 
in the armed forces of the Russian Federation and based on the 
results of an analysis of studies affecting the organization of 
comprehensive control in sports training, an algorithm for inte-
grated control of physical training of military university cadets 
was developed and adapted. The scientific contribution consists 
in summarizing previously conducted studies considering com-
prehensive control and its features in the field of sports training 
and subsequent adaptation in the physical training of cadets, 
primarily in order to maintain the interest of cadets in systemat-
ic rational physical activity. The results of the study confirm the 
effectiveness of the comprehensive control of the physical train-
ing of cadets in the experimental group, which is expressed in 
maintaining and improving the results in control tests assessing 
the level of development of the basic physical qualities in cadets 
of the senior year of study (3rd year), as well as in increas-

ing the level of methodological and theoretical preparedness of 
cadets within the framework of studying the academic discipline 
“Physical Training”. This indicates an increase in the cogni-
tive-behavioral level in this sphere under the condition of a sta-
ble moral and psychological state. As a result of experimental 
activities, an algorithm for integrated control of physical train-
ing of military university cadets was developed and tested, and 
the application of comprehensive control in physical culture 
and professional physical training as a condition for directed 
motor development and improvement of people belonging to 
various socio-demographic groups was justified.

Keywords: organization of physical training of military 
personnel, comprehensive control in physical training, physi-
cal training of cadets, physical training of military personnel, 
moral and psychological preparedness, functional prepared-
ness, physical preparedness, methodological preparedness, the-
oretical preparedness, subjectivity of military university cadets, 
physical development of military personnel, dynamics of physi-
cal fitness indicators
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of military university cadets in the conditions of long-term training. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 
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Введение
Актуальность. Современные условия ведения бое-

вых действий требуют от личного состава подразделе-
ний Вооруженных Сил Российской Федерации дости-
жения и поддержания достаточного уровня физической 
подготовленности совместно с совокупностью когни-
тивно-поведенческих характеристик, т. к. данные пока-
затели оказывают существенное влияние на способы 
применения образцов вооружения нового поколения и 
тактику ведения боя.

В последние годы наметилась следующая тенденция: 
рост показателей физической подготовленности у кур-
сантов с 1-го по 3-й курс, на 4-м курсе курсанты в основ-
ном пытаются удержать уровень результатов, а 5-й курс, 
несмотря на необходимость сдачи курсантами-выпускни-
ками государственного экзамена по дисциплине «Физиче-
ская подготовка», зачастую показывает снижение личных 
результатов, особенно в тестах на такие физические каче-
ства, как выносливость и скорость [1; 2, с. 22].

Требования к уровню физической подготовленности 
курсантов находят свое отражение в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте. При этом стоит 
обратить внимание на то, что профессиональную компе-
тентность составляют личностные и профессиональные 
качества, сбалансированные во время профессиональной 
подготовки [3, с. 57].

Изученность. В связи с вышесказанным нами предлага-
ется рассмотрение физической подготовки курсантов воен-
ного вуза как управляемого процесса наравне со спортивной 
подготовкой на основе применения комплексного контро-
ля курсантов военного вуза. Вопросам комплексного кон-
троля спортивной подготовки уделено большое внимание  
в исследованиях С. Ю. Махова Г. И. Семеновой, В. Д. Ива-
новой, В. Е. Афоньшина, В. В. Роженцова, М. М. Полев-
щикова, Ю. К. Кульчицкой, П. Е. Мякинченко, А. И. Федо-
рова, С. В. Павлова, А. Г. Абаляна [4—11]. Применение 
комплексного контроля в физическом воспитании пред-
усматривает применение дифференциации используемых 
средств и методов. Вопросы организации и методологии 

применения индивидуально-дифференцированного под-
хода в физической подготовке курсантов и слушателей 
силовых ведомств в соответствии с определенной типо-
логией были рассмотрены в исследованиях А. И. Жуж-
кова, Е. В. Кувалдиной, А. А. Смирнова, А. Н. Аксено-
вой, В. В. Варинова, А. В. Макарова, В. А. Фетисова [1; 
2; 12—15].

По мнению С. Ю. Махова, «комплексный контроль при-
меняется для оценки с различных сторон подготовленности 
спортсменов и осуществляется специалистами различного 
профиля или педагогом-исследователем на основе исполь-
зования педагогических, медико-биологических и психоло-
гических методов исследования» [4, с. 127].

При этом А. И. Жужковым, преподавателем Тюменско-
го высшего военного инженерного командного училища, 
выдвигалось мнение о том, что «требуется необходимость 
создания и внедрения таких форм занятий, которые позво-
лят более глубоко и оптимально решать все задачи физиче-
ского воспитания» [1, с. 56].

Нами эта проблема рассмотрена с точки зрения плани-
рования, организации, методического обеспечения наравне 
со спортивной подготовкой в условиях специализирован-
ных спортивных организаций.

Целесообразность разработки темы заключается  
в том, что существует противоречие между необходимо-
стью развития и поддержания уровня физической подго-
товки курсантов-выпускников военного вуза и имеющей-
ся тенденцией к снижению данных показателей у курсан-
тов старшего курса.

Научная новизна исследования заключается в том, 
что разработан и адаптирован (с учетом условий обу-
чения курсантов) алгоритм комплексного контроля для 
оптимизации организации физической подготовки кур-
сантов военного вуза.

Цель исследования — изучение влияния применения 
комплексного контроля курсантов на динамику показате-
лей их физической подготовленности.

Гипотеза исследования: предполагается, что примене-
ние комплексного контроля будет способствовать оптими-



324

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, февраль № 1(66). Подписной индекс – 85747

зации организации и повышению интереса курсантов воен-
ного вуза к занятиям физической подготовкой.

Задачи исследования:
1. Изучить потенциал и возможности применения ком-

плексного контроля как средства оптимизации взаимодей-
ствия в системе «педагог — медицинский персонал — 
представитель группы психолого-педагогического контро-
ля — командир подразделения — курсант»; осуществить 
анализ уровня физической подготовленности курсантов 
военного вуза.

2. Разработать алгоритм комплексного контроля физи-
ческой подготовленности курсантов военного вуза.

3. Внедрить и апробировать (выявить эффективность 
применения) алгоритма комплексного контроля курсантов 
военного вуза.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в рассмотрении и обосновании основ комплексного 
контроля как средства оптимизации процесса физической 
подготовки и фундамента повышения когнитивно-пове-
денческого уровня курсантов военного вуза в сфере физи-
ческой подготовки.

Практическая значимость представлена результа-
тами исследования динамики показателей уровня физи-
ческой, методической и теоретической подготовлен-
ности на первом этапе формирующего эксперимента  
в рамках диссертационного исследования «Дифферен-
цированный подход в физической подготовке курсантов 
военного вуза на основе результатов комплексного кон-
троля». Результаты исследования могут быть примене-
ны специалистами в сфере профессионально-прикладной 
подготовки сотрудников силовых ведомств и стать осно-
вой для разработки мероприятий комплексного контроля 
в данной сфере.

Основная часть
Методология. Методологической и теоретической 

основой исследования являлись труды А. И. Жужко-
ва, Е. В. Кувалдиной, А. А. Смирнова, А. Н. Аксеновой, 
В. В. Варинова, А. В. Макарова, В. А. Фетисова и других 
исследователей [1; 2; 12—15]. Основные методы исследо-
вания: анализ научно-методической литературы; педагоги-
ческое тестирование; педагогический эксперимент; методы 
математико-статистической обработки данных.

В рамках исследования был проведен эксперимент,  
в котором приняли участие 52 курсанта Филиала Военно-
го учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Воен-
но-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуков-
ского и Ю. А. Гагарина» в г. Челябинске — контрольная 
(далее — КГ; n = 24) и экспериментальная группы (далее — 
ЭГ; n = 28), обучающиеся по специальности «Эксплуатация 
воздушных судов и организация воздушного движения»  
на втором курсе. Исследование проводилось в пери-
од с февраля 2022 г. по январь 2023 г. Уровень физиче-
ской подготовленности курсантов оценивался на основе 
результатов следующих упражнений выдвигаемых в каче-
стве контрольных во время дифференцированного зачета: 
бег на 1 км, челночный  бег 10 × 10 м, подъем  переворо-
том на перекладине; также осуществлялся контроль дина-
мики показателей методической и теоретической подго-
товленности курсантов.

В целях обоснования необходимости применения ком-
плексного контроля курсантам экспериментальной груп-
пы по результатам промежуточного и итогового контроля 

проводилось разъяснение причинно-следственной свя-
зи между показателями функциональной, физической, 
морально-психологической подготовленности, а также 
методической и теоретической подготовленности в рам-
ках изучения дисциплины «Физическая подготовка».

Стоит пояснить то, что изучению учебной дисципли-
ны «Физическая подготовка» отводятся все 10 семестров 
обучения, также производится сдача экзамена по данной 
дисциплине в рамках государственной итоговой атте-
стации. Каждый семестр обучения оканчивается итого-
вым контролем (нечетный семестр — дифференцирован-
ный зачет, четный семестр — экзамен, в последующем 
государственная итоговая аттестация), в рамках данного 
контроля проводится оценка показателей физической, 
теоретической и методической подготовленности [16]. 
При этом не предусмотрена процедура разъяснения  
и контроля динамики данных показателей. Медицинским 
персоналом вуза и группой профессионально-психоло-
гического отбора проводятся систематические осмотры 
и тестирование, но в совокупности результаты данных 
исследований не представляются, интегральная оценка 
и разъяснение данных показателей будет способство-
вать выполнению контролем пролонгирующей и прогно-
стической функции, а не его выполнению по принципу 
«контроль ради контроля».

Ключевым фактором, влияющим на снижение инте-
реса курсантов старших курсов, по нашему мнению, 
является низкий уровень взаимодействия специалистов, 
осуществляющих контроль динамики показателей, вхо-
дящих в состав предлагаемой нами методики комплекс-
ного контроля.

Управление учебно-тренировочным процессом курсан-
тов предлагается нами на основе разработанного алгоритма 
комплексного контроля курсантов военного вуза, представ-
ленного на рисунке.

В условиях применения данного алгоритма следует 
обратить внимание на соразмерное развитие физических 
качеств, уровня методической и теоретической подготов-
ленности курсантов в условиях поддержания их устойчи-
вого интереса к занятиям физической подготовкой и ана-
лизом динамики морально-психологического состояния и 
уровня функциональной подготовленности.

Результаты. Результаты применения комплексного 
контроля как средства оптимизации учебной деятельности 
курсантов военного вуза представлены в табл. 1 и 2.

Представленные в табл. 1 результаты показывают 
эффективность применяемой методики на протяжении 
3—5-го семестров обучения на основе проверки стати-
стической значимости зависимых выборок (сравнения 
результатов 3-го и 5-го семестра обучения), при этом не 
вносились изменения в тематический план по дисципли-
не «Физическая подготовка», основное педагогическое 
воздействие выражалось исключительно в проведении 
разборов сдачи контрольных упражнений в условиях 
текущего и периодического (итогового за семестр обу-
чения) контроля. 

Следует обратить большее внимание на динамику 
показателей экспериментальной групп и повышению 
плотности средних результатов группы в целом и обрат-
ную тенденцию в контрольной группе. В процесс реа-
лизации форм физической подготовки курсантов экспе-
риментальной группы и тематический план изменения  
не вносились.
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Рис. Алгоритм комплексного контроля курсантов военного вуза

Таблица 1
Динамика показателей физической подготовленности курсантов по результатам констатирующего  

и первой стадии формирующего эксперимента

Упражнение Средний результат
Значения Т-критерия Стьюдента  

(наблюдаемое и расчетное).  
Первая стадия формирующего эксперимента

КГ ЭГ ЭГ КГ

Челночный бег 
10 × 10 м, с

До эксперимента 25,05 (±0,9) 25,41 (±0,68)
|Трасч.| = 4,4;

Tкр. = 2,05
|Трасч.| = 2,91;

Tкр. = 2,07
Окончание первой 
стадии формирующего 
эксперимента

24,91 (±0,9) 25,76 (±0,73)

Подъем 
переворотом, 
количество 
повторений

До эксперимента 8,5 (±3,86) 9,6 (±5,14)
|Трасч.| = 6,48;

Tкр. = 2,05
|Трасч.| = 5,77;

Tкр. = 2,07
Окончание первой 
стадии формирующего 
эксперимента

12,1 (±3,7) 11,75 (±,54)

Бег на 1 км, с*

До эксперимента 225,64 (±10,44) 219,54 (±6,98)
|Трасч.| = 2,18;

Tкр. = 2,05
|Трасч.| = 0,04;

Tкр. = 2,07
Окончание первой 
стадии формирующего 
эксперимента

217,62 (±9,87) 219,45 (±9,16)

Примечания: различия между курсантами контрольной и экспериментальной групп достоверны при p ≤ 0,05. Ввиду того, что 
|Трасч.| > Tкр., тренировки, проводимые с экспериментальной группой курсантов, эффективны.

* Оценка уровня показателей обеих групп проводилась в зимний период обучения (январь, февраль 2022 и 2023 гг.), на открытом 
стадионе, что значительно влияло на уровень результатов.

Таблица 2
Динамика показателей теоретической и методической подготовленности курсантов

Оцениваемый показатель
Средний результат

ЭГ КГ

Теоретическая 
подготовка

До эксперимента 4,28 (±0,6) 4,54 (±0,51)

Окончание первой стадии формирующего эксперимента 4,375 (±0,55) 4,04 (±1,37)

Методическая 
подготовка

До эксперимента 4,17 (±0,76) 4,04 (±1,37)

Окончание первой стадии формирующего эксперимента 4,45 (±0,69) 3,81 (±1,25)

Показатели теоретической и методической подго-
товленности курсантов, представленные в табл. 2, рас-
сматриваются нами в качестве контроля динамики субъ-

ектности курсантов в рамках изучаемой дисциплины  
и привития компетенций согласно федерального госу-
дарственного стандарта.
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Так, контроль показателей и организация физической 
подготовки на основе предлагаемой нами методики приоб-
ретает системность и логичность, а самое главное, поддер-
живается интерес курсантов в отношении систематических 
занятий рациональной физической активностью.

Выводы
1. Анализ научно-методической литературы и результа-

тов современных исследований показал нам необходимость 
управления процесса спортивной и физической подготовки 
посредством комплексного контроля, рассмотрения физи-
ческой подготовки курсантов военного вуза как полноцен-
но управляемого процесса.

2. Результаты первого этапа формирующего экспе-
римента проводимого исследования позволяют сделать 

вывод о том, что комплексный контроль курсантов воен-
ного вуза в предлагаемой нами форме может служить сред-
ством оптимизации образовательного процесса курсантов  
в рамках изучения дисциплины «Физическая подготовка» и 
повышению интереса обучаемых к самостоятельным заня-
тиям физической подготовкой, что частично подтвержда-
ет выдвинутую нами гипотезу. Систематическое разъясне-
ние курсантам результатов контроля уровня физической, 
функциональной, психологической подготовленности 
способствует поддержанию уровня данных составляющих 
профессиональной подготовленности военнослужащего, 
а также повышению их субъектности (когнитивно-поведен-
ческого уровня) в данной сфере, что в последующем позво-
ляет обеспечить стимулирование систематической двига-
тельной активности на регулярной основе.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УПРАВЛЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТЬЮ  
В ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье приводятся особенности и зна-
чение цифровых технологий в российских организациях. 
Современные научные разработки стали толчком для авто-
матизации и модернизации различных управленческих про-
цессов, что также повлияло на работоспособность и вов-
леченность персонала в достижение целей и поставленных 
задач профессионального обучения персонала. Благодаря 
прогрессу с каждым годом развивается глобальная цифро-
визация государств и общества. На сегодня практически 
каждая организация в стране заинтересована в применении 
цифровых технологий (по данным Росстата). Такой посте-
пенный переход к активному использованию современных 
технологий обусловлен текущими возможностями с науч-
ной точки зрения, зрелостью и готовностью принять новые 
веяния организаций. Особое значение приобретает иссле-
дование влияния цифровых технологий на управление вовле-
ченностью в обучение персонала в организации. Программ-
ное обеспечение, облачные сервисы, платформы для обу-
чения кадров — важные сегодня элементы вовлеченности 
сотрудников на рабочих местах. Целесообразно говорить 
о повышении эффективности работы персонала в условиях 

цифровизации. Если в организации существуют проблемы 
перехода на цифровые технологии, а также с вовлеченно-
стью в обучение персонала, то прибавляется еще и неуме-
ние кадров приспособиться к новым инструментам управле-
ния. Рост показателей вовлеченности в обучение персонала  
в организации на фоне использования цифровых технологий 
должен входить в обязанности руководства, службы управ-
ления человеческими ресурсами, т. к. возможно снижение 
качества, эффективности, заинтересованности кадров в 
достижении целей организации, решении поставленных 
задач в области обучения персонала. Поэтому актуальны 
регулярные исследования по теме с целью выявления уязви-
мых и слабых мест, рисков влияния цифровых технологий на 
вовлеченность в обучение персонала в организации. Все про-
блемы должны решаться в совокупности, а не по отдель-
ности, чтобы наглядно показать, как происходит взаимо-
действие всех задействованных объектов в цифровой среде.

Ключевые слова: цифровые технологии, обучение пер-
сонала, вовлеченность в процесс обучения, управление, 
организация, персонал, влияние, предприятие, стимулиро-
вание, автоматизация, модернизация
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Original article

THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE TRAINING INVOLVEMENT 
MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION’S STAFF

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. This article describes the features and importance of 
digital technologies in Russian organizations. Modern scientific 
developments have become the impetus for automation and 

modernization of various management processes, which also 
influenced the performance and involvement of staff in achieving 
the goals and objectives of professional training. Every year, 
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thanks to progress, the global digitalization of states and society 
is developing. Today, almost every organization in the country is 
interested in using digital technologies (according to Rosstat). This 
gradual transition to the active use of modern technologies is due 
to the current capabilities from a scientific point of view, maturity 
and readiness to accept new trends of organizations. Of particular 
importance is the study of the influence of digital technologies on the 
management of staff`s involvement in training in an organization. 
Software, cloud services, and training platforms are important 
elements of employee engagement in the workplace today. It is 
advisable to talk about increasing the efficiency of personnel in the 
context of digitalization. If the organization has problems with the 
transition to digital technologies, as well as with the involvement 
in personnel training, then the inability of personnel to adapt to 
new management tools is also added. An increase in indicators 

of staff`s involvement in personnel training in an organization 
against the backdrop of the use of digital technologies should 
be the responsibility of management and the human resource 
management service, since a decrease in the quality, efficiency, 
and interest of personnel in achieving the goals of the organization 
and solving assigned tasks in the field of personnel training is 
possible. Therefore, regular research on the topic is relevant in 
order to identify vulnerabilities and weaknesses, risks of the impact 
of digital technologies on staff`s involvement in personnel training 
in the organization. All problems must be solved together, and not 
separately, so that it is clearly visible how the interaction of all 
involved objects occurs in the digital environment.

Keywords: digital technologies, personnel training, invo-
lvement in the training process, management, organization, staff, 
influence, enterprise, stimulation, automation, modernization

For citation: Gimadutdinova G. R., Gasparovich E. O., Dongauzer E. V. The impact of digital technologies on the training 
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Введение
Изученность проблемы. В качестве обоснованности 

приведенных результатов исследования целесообразно 
выделить труды современных авторов научной литерату-
ры, которые внесли свой вклад в раскрытие темы работы. 
Е. В. Кислицын, М. В. Панова, В. В. Городничев, Г. П. Бут-
ко [1] — общетеоретические аспекты исследования управ-
ления вовлеченностью персонала в целом и обучения  
в частности. Е. В. Батоврина [2], К. Г. Вотинова [3] — иссле-
дования проблематики влияния цифровых технологий на 
вовлеченность персонала в образовательной организации. 
Ю. Ю. Громов, И. В. Дидрих, О. Г. Иванова, М. А. Иванов-
ский, В. Г. Однолько [4], Н. Н. Лычкина, Ю. А. Морозова, 
А. В. Фель, В. Н. Корепин [5], О. В. Круглова [6] — обще-
практические аспекты исследования управления вовлечен-
ностью персонала в обучение. А. А. Наумов, С. А. Бах [7], 
В. В. Репин, В. Г. Елиферов [8], А. Ю. Рубцова, А. Е. Гончаро-
ва [9], В. М. Маслова [10] — исследования по вовлеченности 
персонала в организации на фоне развития цифровых техно-
логий. Ю. Ф. Тельнов [11], Г. А. Титоренко [12], Э. Е. Тихо-
нов [13], В. П. Часовских, М. П. Воронов, В. Г. Лабунец, 
Е. Н. Стариков [14], Н. Г. Чиркина [15] — исследования по 
влиянию цифровых технологий на различные сферы жизне-
деятельности граждан, управленческие процессы.

Актуальность исследования обусловлена необходи-
мостью проведения исследований по теме в связи с посто-
янным развитием цифровых технологий, изменчивостью 
показателей вовлеченности в обучение персонала в органи-
зации, выявлением проблем и их решений.

Целесообразность разработки темы исследования про-
диктована тем, что в эпоху цифровых технологий стало воз-
можным не только упростить человеческий труд в организа-
ции, сэкономить время для работы с бизнес-инструментами, 
но и обучать сотрудников с применением искусственного 
интеллекта, взаимодействовать с различными субъектами 
предпринимательской и иных сфер с целью оптимизации 
процесса профессионального обучения персонала.

Цель: провести исследование влияния цифровых техно-
логий на управление вовлеченностью в обучение персонала 
организации.

Гипотеза: исследование влияние цифровых технологий 
на управление вовлеченностью в обучение персонала орга-
низации будет успешно осуществляться, если:

– провести теоретическое обоснование значения цифро-
визации управленческих процессов;

– доказать влияние цифровых технологий на управле-
ние вовлеченностью в обучение персонала организации.

Задачи исследования:
– дать теоретическое обоснование цифровизации управ-

ленческих образовательных процессов;
– на основе эмпирического обоснования потенциала 

цифровизации образовательной технологии доказать ее 
эффективность и непосредственное влияние на вовлечен-
ность в обучение персонала организации.

Научная новизна исследования раскрывается в сущ-
ности влияния цифровых технологий на вовлеченность  
в обучение персонала в организации путем глубокого ана-
лиза и оценки существующих теоретических и практиче-
ских исследований по теме.

Теоретическая значимость исследования в теоретиче-
ском обосновании цифровизации управленческих образо-
вательных процессов и их влиянии на вовлеченность в обу-
чение персонала организации. Практическая значимость 
исследования заключается в том, что полученные результа-
ты могут быть использованы в процессе организации про-
фессиональной подготовки специалистов.

Основная часть
Для проведения теоретического обоснования и прак-

тического исследования влияния цифровых технологий 
на вовлеченность в обучение персонала организации  
на основе анализа, обобщения и синтеза научной и мето-
дической литературы по теме исследования цифровиза-
ции управленческих образовательных процессов при-
ведены основные особенности цифровых технологий, 
нюансов их внедрения в организацию, нюансы вовлечен-
ности персонала в организации на фоне цифровых тех-
нологий, актуальная проблематика и возможные пути 
решения, схематический материал.

Методологию исследования составили теоретические 
положения и практические разработки по теме современ-
ных авторов: Е. В. Кислицын, М. В. Панова, В. В. Город-
ничев, Г. П. Бутко — автоматизация системы управления 
ресурсами предприятия в целом и управления обучением  
в частности; О. В. Круглова — информатизация технологий 
в управлении обучением.
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Результаты исследования и обсуждение. Для дости-
жения поставленной цели исследования были выявлены 
ключевые особенности влияния цифровых технологий на 
вовлеченность в обучение персонала организации, были 
приведены статистические сведения, графический матери-
ал, проблематика и возможные пути решения.

Теоретическое обоснование цифровизации управлен-
ческих образовательных процессов в своей основе опира-
ется на реальность. Цифровые технологии в организациях 
за последние годы имеют особое значение для российских 
сотрудников. Такая позиция обусловлена тем, что с помо-
щью цифровых ресурсов, инструментов становится воз-
можным упрощенное обучение кадров, экономия времени 
и сил сотрудников, возможность реализации собственных 
проектов. Вовлеченность в обучение персонала организа-
ции на фоне цифровых технологий также имеет немало-
важное значение для выполнения повседневных трудовых 
задач. Более высокий уровень компетентности позволяет 
сотруднику тем комфортнее себя чувствовать на рабочем 
месте, чем качественнее и эффективнее его труд.

Цифровизация управленческих образовательных процес-
сов в широком смысле — это комплекс социально-педаго-
гических преобразований, связанных с насыщением образо-
вательных систем цифровой информационной продукцией, 
средствами и технологиями; в узком — внедрение в орга-
низацию цифровых информационных средств, основанных 
на цифровой информационной продукции и педагогических 
технологиях, базирующихся на этих средствах. Под цифро-
визацией управленческих образовательных процессов пони-
мается также процесс обеспечения сферы профессионально-
го обучения теорией и практикой разработки и использова-
ния современных цифровых технологий, ориентированных 
на реализацию психолого-педагогических целей профессио-
нализации и повышения квалификации кадров [16].

К основным направлениям цифровизации управленческих 
образовательных процессов относятся: развитие непрерывно-
го образования на основе цифровых коммуникативных тех-
нологий; совершенствование технической базы и программ-
ного обеспечения цифровизации (дальнейшая цифровизация 
технологических систем учреждений, наращивание цифровой 
технологической базы); развитие цифровых информацион-
ных ресурсов системы профессионального обучения.

Цифровые образовательные технологии становятся глав-
ным ресурсом преобразования возможностей модерниза-
ции управленческих образовательных процессов в условиях 
цифровизации начала третьего тысячелетия. Они отвечают 
за обеспечение доступности качественного образования и 
повышения эффективности управления образовательным 
процессом. Создание и апробирование онлайн-курсов спо-
собствует расширению образовательных потенциалов повы-
шения квалификации персонала. Вся оптимизация процессов 
организации обучения персонала на основе цифровизации 
управленческих образовательных процессов осуществля-
ется конкретными сотрудниками, и результат эффективно-
сти зависит от вовлеченности работников, от их стремления 
достичь цели организации как собственные цели. Система 
управления обучением персонала должна быть выстрое-
на в соответствии с новейшими достижениями психологии 
и менеджмента, чтобы обеспечивать все стратегические 
направления роста и развития соответствующими кадровы-
ми ресурсами. Также она должна влиять на мотивационную 
сферу человека, которая формирует внутреннее отношение 
персонала к обучению в организации.

В настоящее время повышение качества профессио-
нального обучения, безусловно, определяется и исполь-
зованием новых активных методик обучения. Реализация 
последних обусловлена активным вовлечением персонала  
в образовательный процесс. При этом сотрудник обязатель-
но должен действовать в процессе этой деятельности — 
анализировать, обрабатывать и использовать получаемые 
знания, а также самостоятельно приобретать знания. Широ-
кое применение цифровых коммуникативных технологий 
способно резко повысить эффективность активных мето-
дов обучения для всех форм организации учебного процес-
са: на этапе самостоятельной работы и самообразователь-
ной деятельности сотрудника.

Цифровые технологии в сфере дистанционного обуче-
ния, получившие развитие в последнее десятилетие, вклю-
чают в себя программы гипермедиа, что позволяет обучае-
мому самому контролировать порядок освоения информа-
ционного массива, а также базы данных, доступные через 
Internet и другие сети, и даже интегрированные комплексы 
данных, что рано или поздно даст обучаемым возможность 
соединяться с видео курсами, аудиоматериалами, базами 
данных и другим программным обеспечением прямо из 
дома или с места работы. Компьютерные программы для 
учебного процесса — это любое программное средство, 
которое специально разработано или адаптировано для 
применения в обучении и для которого разработаны мето-
дики применения в учебном процессе. Инструменты и сред-
ства электронного и дистанционного обучения позволяют. 
Проводить обучение в различных формах, включая син-
хронное, асинхронное, смешанное обучение. Организовать 
вовлечение во взаимодействие всех участников обучения. 
Использовать современные средства обучения (тренажеры, 
симуляции, имитационное моделирование и т. д.). Выстро-
ить эффективное обучение. Вовлечь в коллективную рабо-
ту всех сотрудников — участников обучения.

Перспективные тренды осуществления цифровизации 
управленческих образовательных процессов как способа 
повышения качества персонала обширны, позволяют опти-
мизировать образовательный процесс, вовлекают и делают 
его доступным для большего числа желающий, раскрыва-
ют границы образовательных возможностей, позволяя при-
коснуться к лучшему наследию мирового образовательного 
пространства. Ведь информатизация общества ведет не толь-
ко к совершенствованию научно-технического прогресса, но 
и к созданию определенной интерактивной образовательной 
среды, которая способствует развитию творческого потенци-
ала личности профессионала, и, в общем итоге, его личност-
ной и профессиональной самореализации. Так, современные 
цифровые технологии способствуют осуществлению следу-
ющих психолого-педагогических целей. Развитие личности 
путем формирования информационной культуры и умений 
в области экспериментально-исследовательской деятельно-
сти. Совершенствование системы самостоятельной работы 
персонала в процессе обучения через использование новых 
форм, методов, средств и видов деятельности.

Все вышеперечисленное в современных условиях 
позволяет персоналу автономно и дистанционно осущест-
влять самореализацию через эффективный процесс обу-
чения, через систему самостоятельной работы и различ-
ные методы компьютерного контроля, ведь цель такой 
системы — эффективно стимулировать персонал к само-
стоятельному образовательному труду, их вовлеченность 
 в учебный процесс и творческую активность каждого.
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Эмпирическое обоснование потенциала цифровизации 
образовательной технологии доказательство ее эффек-
тивности и непосредственного влияния на вовлеченность 
в обучение персонала организации опирается на данные 
отечественных и зарубежных источников. Специалистами 
разных стран проводятся различные опросы, анкетирова-
ния и т. д. для выяснения показателей такой вовлеченно-
сти. На рис. 1 показана диаграмма, на которой видно, что 
в зарубежных странах, в которых более длительный опыт 
цифровизации образовательных процессов (США, Китай) 
показатели вовлеченности в обучение персонала организа-
ции выше, чем в России. 

Рис. 1. Вовлеченность в обучение персонала организации на фоне 
использования цифровых технологий за последние годы: Россия, 

зарубежные страны [составлено авторами по данным Росстат 
(https://rosstat.gov.ru/) и зарубежных источников]

Рис. 2. Основные проблемы вовлеченности в обучение персонала 
организации на фоне цифровизации технологий и пути решения 

(составлено авторами)

Ситуация обусловлена более низкой зрелостью орга-
низаций для внедрения цифровых технологий, зачастую 
по-прежнему отсутствием возможностей для их примене-
ния с экономической точки зрения.

Также на вовлеченность в обучение персонала органи-
зации на фоне использования цифровых технологий могут 
влиять различные психологические особенности (нежела-
ние и неумение работать с новыми программами и т. д.), 
факт отсутствия обучения и адаптации сотрудников.

Поэтому, так важно проводить регулярные исследова-
ния в организации для выявления проблематики и поиска 
возможных путей решения. На рис. 2 показана схема иссле-
дования проблематики и путей ее решения.

Повышение показателей вовлеченности персонала  
в организации на фоне цифровых технологий должно вхо-
дить в обязанности руководства, службы управления чело-
веческими ресурсами, т. к. возможно снижение качествен-
ности, эффективности, заинтересованности кадров в дости-
жении целей организации, решении поставленных задач.

Заключение
В ходе исследования было доказано, что влияние 

цифровых технологий на вовлеченность в обучение пер-
сонала организации существенно. Поэтому бизнес-сег-
мент в России растущими темпами принимает новые 
и современные научные веяния для достижения своих 
целей и задач также для качественного, эффективного и 
своевременного управления кадрами. При этом необхо-
димо учитывать возможности организации для внедре-
ния только тех цифровых технологий, которые будут не 
только выгодны, но и повлияют на сотрудников в плане 
удовлетворенности своей работой, желанием расти, раз-
виваться, обучаться, повышать свою компетентность. 
Целесообразно выделять проблематику, проводить ана-
лиз и оценку влияния цифровых технологий на вовлечен-
ность в обучение персонала организации

Выводы
Исследование дало возможность теоретического обо-

снования цифровизации управленческих образовательных 
процессов. На основе эмпирического обоснования опреде-
лен потенциал цифровизации образовательной технологии 
и непосредственное влияние на вовлеченность в обучение 
персонала организации. Гипотеза полностью подтверди-
лась. Несмотря на актуальные текущие проблемы в обла-
сти профессионального обучения персонала, разнообразие 
возникающих обучающих платформ для тренингов, элек-
тронных ресурсов для реализации собственных проектов 
для достижения целей и задач организации сохраняется 
интерес к повышению вовлеченности в обучение персо-
нала организации как стимула для дальнейшего развития, 
видение перспектив организации профессионального обра-
зования в России.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ»

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Актуальность темы статьи обусловле-
на тем, что рост подвижного состава и увеличения объ-
ема перевозок привел к привлечению к операциям ремонта 
и технического обслуживания работников, не имеющих 
образования по специальностям, которые относятся к 
укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и 
технологии наземного транспорта». Цель статьи — рас-
смотреть особенности проектирования дополнительной 
программы профессиональной переподготовки слесарей по 
ремонту автомобилей, без отрыва от производства.

Новизна статьи заключается в предложении мето-
дики проектирования программ профессиональной пере-
подготовки для рабочей профессии «Слесарь по ремонту 
автомобилей». Внедрение дополнительной программы 
профессиональной переподготовки позволит сформиро-
вать у будущих слесарей по ремонту автомобилей соот-
ветствующих компетенций, для повышения качества 
выполнения диагностики, технического обслуживания и 
ремонта автомобилей.

Практическая значимость статьи заключается в том, 
что в рамках исследования путем анкетирования рабо-
тодателей были выявлены компетенции, необходимые 
слесарю по ремонту автомобилей для выполнения опера-

ций диагностики, технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава. В анкетировании приняли участие 
представители как крупных, так и мелких автотранс-
портных предприятий. Обработка данных позволила уни-
фицировать результаты анкетирования и сформировать 
пять компетенций слесаря по ремонту автомобилей, необ-
ходимых ему для выполнения трудовых функций на авто-
транспортных предприятиях. Выявленные знания, умения, 
практический опыт и личные качества слесаря по ремонту 
автомобилей как структурных составляющих профессио-
нальных компетенций позволили сформировать структуру 
и содержание дополнительной программы профессиональ-
ной переподготовки «Слесарь по ремонту автомобилей».

Предложенная методика проектирования дополни-
тельной программы профессиональной переподготовки 
будущих слесарей по ремонту автомобилей будет полезна 
для проектирования программ переподготовки и повыше-
ния квалификации по рабочим профессиям.

 Ключевые слова: техническое обслуживание, диагно-
стика, ремонт автомобилей, профессиональные компетен-
ции, слесарь по ремонту автомобилей, программа профес-
сиональной переподготовки, знания, умения, практический 
опыт, личные качества
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Original article

DESIGN OF AN ADDITIONAL PROGRAM OF PROFESSIONAL RETRAINING  
“CAR MECHANIC”

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The relevance of the topic of the article is due 
to the fact that the growth of rolling stock and the increase 
in the volume of transportation has led to the involvement in 
repair and maintenance operations of workers who do not have 
education in specialties that belong to the enlarged group of 
specialties 23.00.00 “Equipment and technology of land trans-
port”. The purpose of the article is to consider the features of 
designing an additional professional retraining program for car 
mechanics, on-the-job.

The novelty of the article lies in the proposal of a method-
ology for designing professional retraining programs for the 

working profession of the car mechanic. The introduction of an 
additional professional retraining program will allow future car 
mechanics to develop the appropriate competences to improve 
the quality of diagnostics, maintenance and repair of cars.

The practical significance of the article lies in the fact 
that as part of the study, through a survey of employers, the 
competences necessary for a car mechanic to perform diag-
nostics, maintenance and repair of rolling stock were identi-
fied. Representatives of both large and small motor transport 
enterprises took part in the survey. Data processing made it 
possible to unify the results of the survey and formulate five 
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competences of a car mechanic necessary for him to perform 
labor functions at motor transport enterprises. The identi-
fied knowledge, skills, practical experience and personal 
qualities of a car mechanic, as structural components of 
professional competences, made it possible to formulate the 
structure and content of the additional professional retrain-
ing program “Car mechanic”.

The methodology proposed in the article for designing 
an additional professional retraining program for future car 
mechanics will be useful for designing retraining and advanced 
training programs for blue-collar professions.

Keywords: maintenance, diagnostics, car repair, profession-
al competencies, car mechanic, professional retraining program, 
knowledge, skills, practical experience, personal qualities

For citation: Kopilov S. N. Design of an additional program of professional retraining “Car mechanic”. Biznes. Obrazovanie. 
Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):333—339. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.890.

Введение
Актуальность. Актуальность рассматриваемой пробле-

мы связана с тем, что в XXI в. автомобиль присутствует не 
только во всех сферах жизни человека, но и во всех отрас-
лях производства, что свидетельствует о росте автомобили-
зации во всем мире. Анализ различных источников говорит 
о том, что количество подвижного состава автомобильного 
транспорта в мире будет только расти, причем наибольший 
рост автомобилей приходится на такие страны, как Китай, 
Бразилия, Индия и Россия.

Но современный автомобиль имеет сложное устрой-
ство [1], что приводит к увеличению значимости в специ-
алистах, осуществляющих процесс обслуживания и ремон-
та всех видов подвижного состава. Данный вид работ осу-
ществляет специалист, имеющий квалификацию «Слесарь 
по ремонту автомобилей».

Спрос на таких специалистов будет только расти, это 
связано не только с необходимостью поддержания автомо-
бильного парка в технически исправном состояние, но и  
в необходимости обеспечения безопасности во время пере-
возок как грузов, так и пассажиров [2].

Следует также учитывать, что конструкция автомобиля 
становится всё сложней, что влечет за собой необходимость в 
постоянном повышении квалификации [3] слесарей по ремон-
ту автомобилей. А расширение их трудовых функций за счет 
увеличения марок эксплуатируемых автомобилей, различных 
по классам, габаритам и конструкциям, требует постоянной 
переподготовки слесарей по ремонту автомобилей.

Изученность проблемы. Немаловажным фактором в 
ходе проектирования дополнительных программ професси-
ональной переподготовки становится выявление результа-
тов освоение таких программ, которые могут характеризо-
ваться необходимым уровнем сформированных компетен-
ций, как отмечается Р. Р. Анакмановой, Л. В. Быковым и 
Д. А. Козорезом. По их мнению, основой проектирования 
программ профессиональной подготовки является имен-
но компетентностный подход с целью выявления трудо-
вых функций [4]. Н. И. Волынчук указывает на важность 
построения индивидуальной траектории обучения слуша-
телей [5]. М. О. Шепель, Д. А. Маслова и А. Е. Петелин 
описывают использование дополнительных профессио-
нальных программ профессиональной переподготовки для 
студентов вузов, которые будут способствовать получе-
нию ими в образовательной организации новых компетен-
ций и дополнительной квалификации во время прохожде-
ния обучения по основной образовательной программе [6]. 
Изменение профессиональной деятельности слесаря по 
ремонту автомобилей с учетом новых технологий, при-
меняемого оборудования, усложнение технологических 
процессов ремонта и технического обслуживания приво-
дит к пересмотру принципов обучения в условиях реали-
зации программ профессиональной переподготовки. Так, 

Т. С. Вершининой и О. Л. Кочевой предлагается в рамках 
дополнительного профессионального образования форми-
рование надпрофессиональных навыков, способствующих 
развитию личностных качеств, построенных на соответ-
ствующих методических приемах реализации дополнитель-
ных программ [7]. Анализ литературы показал важность 
программ профессиональной переподготовки для педаго-
гических кадров и необходимостью получения педагога-
ми дополнительных компетенций, как отмечается в работе 
К. М. Гайдар, Л. А. Кунаковской и В. С. Листенгартена [8], 
и особенно это актуально, по мнению И. В. Авдеевой, в рам-
ках цифровизации образования [9].

Таким образом, анализ публикаций показал, что вопро-
сы профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации затрагиваются только отдельные аспекты. Доста-
точно много работ посвящено вопросам повышения ква-
лификации и переподготовки педагогических кадров, но 
посвященных вопросам профессиональной переподготовки 
по рабочим профессиям — немного, что говорит о недоста-
точности изученности данной проблемы, особенно пере-
подготовки будущих слесарей по ремонту автомобилей.

Научная новизна исследования состоит в формиро-
вании и обосновании методики проектирования дополни-
тельной программы профессиональной переподготовки 
для рабочей профессии «Слесарь по ремонту автомоби-
лей» на основе компетентностного подхода. А постоянный 
рост потребности в специалистах, осуществляющих диа-
гностику, техническое обслуживание и ремонт автомоби-
лей, определяет и целесообразность проводимого нами 
исследования.

Цель исследования — рассмотреть особенности про-
ектирования дополнительной программы профессиональ-
ной переподготовки на основе компетентностной модели 
специалиста с рабочей профессией «Слесарь по ремонту 
автомобилей».

Задачи исследования:
– проанализировать особенности профессии «Слесарь 

по ремонту автомобилей»;
– выявить профессиональные компетенции, которые 

будут необходимы специалистам автотранспортных орга-
низаций, выполняющих операции по техническому обслу-
живанию и ремонту автомобилей;

– спроектировать дополнительную программу профес-
сиональной переподготовки для работников автотранс-
портных предприятий с рабочей профессией «Слесарь по 
ремонту автомобилей» через компетентностную модель 
слесаря по ремонту автомобилей.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в создания компетентностной модели специалиста с рабо-
чей профессией «Слесарь по ремонту автомобилей», а так-
же в обосновании структурных составляющих этих компе-
тенций в виде знаний, умений и практического опыта.
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Практическая значимость исследования заключает-
ся в том, что спроектированная дополнительная програм-
ма профессиональной переподготовки «Слесарь по ремон-
ту автомобилей» позволит сформировать необходимые 
компетенции специалистов обслуживающих подвижной 
состав автомобильного транспорта, имеющих образова-
ние, не относящееся к укрупненной группе специальностей 
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта».

Основная часть
Рост заработной платы в сфере эксплуатации, обслу-

живания и ремонта автомобилей приводит к тому, что на 
должность слесаря по ремонту автомобилей приходят 
работники, не имеющие образования по специальностям, 
относящимся к укрупненной группе 23.00.00 «Техника и 
технологии наземного транспорта». Особенно такая про-
блема наблюдается на небольших предприятиях, осущест-
вляющих перевозку грузов и пассажиров. А большой дефи-
цит в такой профессии заставляет руководство автотранс-
портных предприятий привлекать к ремонту подвижного 
состава и водителей, принимать на работу сотрудников, не 
имеющих соответствующего образования. Необходимо это 
в первую очередь для снижения времени простоя автомо-
билей. Но такой подход со стороны руководства автотранс-

портных предприятий ведет к снижению качества ремонта 
и обслуживания автомобилей.

Проведенный нами анализ предприятий автомобильного 
транспорта малого и среднего уровня показал, что около 20 % 
водителей и работников, привлекаемых к ремонту и обслу-
живанию автомобилей, не имеют профильного образова-
ния по специальностям, относящимся к укрупненной группе 
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта».

Для выявления проблем в обслуживании и ремонте 
автомобилей в рамках таких предприятий сотрудниками 
кафедры энергетики и транспорта, а также магистранта-
ми образовательной программы «Инженерная педагоги-
ка» ФГАОУ ВО «Российский государственный професси-
онально-педагогический университет» (далее — РГППУ) 
было проведено анкетирование.

В анкетировании приняли участие сотрудники 25 авто-
транспортных предприятий Свердловской области — как 
имеющие образование по специальностям, относящим-
ся к укрупненной группе 23.00.00 «Техника и технология 
наземного транспорта», так и не имеющие данного вида 
образования, но привлекаемые к операциям обслуживания 
и ремонта автомобилей.

На рис. 1 представлен фрагмент обработки результатов 
анкетирования сотрудников автотранспортных предприятий.

Рис. 1. Результаты обработки анкет, опроса сотрудников автотранспортных предприятий,  
задействованных в операциях обслуживания и ремонта автомобилей

Как видно из рис. 1, нет сложностей с проведением опера-
ций технического обслуживания и ремонта автомобилей толь-
ко у тех сотрудников, которые имеют образование по специаль-
ностям укрупненной группы 23.00.00 «Техника и технологии 
наземного транспорта». У всех остальных работников частично 
или часто возникают затруднения с проведением операций тех-
нического обслуживания и ремонта автомобилей.

Проведенное анкетирование также позволило выявить 
и унифицированные знания, умения, практический опыт, 
а также личные качества, которые необходимы слесарю 
по ремонту автомобилей для выполнения операций по 
обслуживанию и ремонту автомобилей как основы компе-
тентностного подхода в проектировании образовательных 
программ [10]. На рис. 2 представлен фрагмент обработки 
результатов анкетирования.

Полученные данные будут иметь высокую ценность, 
поскольку получены напрямую от работодателей и позво-

лят сформировать содержание дополнительной программы 
профессиональной переподготовки «Слесарь по ремон-
ту автомобилей» [11]. На основе проводимого исследова-
ния была составлена компетентностную модель и выявле-
ны 5 компетенций, которыми должен обладать слесарь по 
ремонту автомобилей в ходе выполнения своих трудовых 
функций на автотранспортном предприятии (рис. 3).

Проведенный анализ научной литературы показал, что  
в современной педагогической науки существует необходи-
мость в разработке методики проектирования программ про-
фессиональной переподготовки по рабочим профессиям.

Предлагаемая нами компетентностная модель слеса-
ря по ремонту автомобилей будет играть ключевую роль  
в ходе проектирования дополнительной программы про-
фессиональной переподготовки, т. к. позволит прогнозиро-
вать результаты обучения и упростит разработку оценоч-
ных мероприятий [12].
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Рис. 2. Фрагмент результатов обработки анкет по выявлению необходимого практического опыта  
слесарю по ремонту автомобилей

Рис. 3. Компетентностная модель слесаря по ремонту автомобилей

Выявленные компетенции позволили структурировать 
содержание дополнительной программы профессиональ-
ной переподготовки. В таблице показана взаимосвязь фор-
мируемых компетенций и разделов дополнительной про-
граммы профессиональной переподготовки, отвечающих 
за формирование этих разделов, что будет способствовать 
конкурентоспособности слесаря по ремонту автомобилей 
на рынке труда [13].

Спроектированная программа рассчитана на 252 ч.  
К реализации данной программы будут привлекаться пред-
ставители автотранспортных предприятий с целью фор-
мирования новых компетенций у будущих слесарей по 

ремонту автомобилей и повышения их профессионального 
мастерства в рамках уже имеющейся квалификации [14]. 
Связано это с тем, что программа рассчитана на очно-заоч-
ную форму обучения без отрыва от основного места рабо-
ты. Программа включает в себя теоретическое обучение, 
лабораторные работы, итоговую аттестацию в виде итого-
вого экзамена и практику в виде практического обучения. 
Причем теоретическое обучение предлагается реализовы-
вать в учебных аудиториях РГППУ, а лабораторные работы 
и практическое обучение будет проходить непосредствен-
но на автотранспортном предприятии, которое и является 
заказчиком данной образовательной программы.
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Фрагмент содержания дополнительной программы профессиональной переподготовки  
«Слесарь по ремонту автомобилей

Компетенции Фрагмент дескрипторов 
компетенций

Наименование 
раздела (темы)

Фрагмент содержания 
раздела

Наименование 
лабораторной 

работы
ПК-1. Способен 
выполнять 
диагностику 
подвижного 
состава, его 
агрегатов и узлов

Знания:
З1. Устройство основных узлов 
автомобиля

Диагностирование 
и техническое 
обслуживание 
двигателей

Характерные неисправности 
двигателя внутреннего 
сгорания, внешние признаки 
и способы их определения. 
Подготовка двигателя 
к диагностированию. 
Параметры технического 
состояния двигателя. Оценка 
состояния двигателя

Диагностирование 
двигателя в сборе

Умения:
У1. Определять неисправности 
и объем работ по их устранению
Практический опыт:
ПО1. Применения 
диагностического оборудования

ПК-3. Способен 
разбирать 
и собирать 
различные узлы 
подвижного 
состава.

Знания:
З3. Условий испытания узлов 
автомобиля

Сборка, обкатка и 
испытание двигателя

Технологическая 
последовательность 
сборки двигателя. Обкатка 
и испытание двигателя 
после ремонта. Режимы и 
параметры обкатки. Внешние 
признаки нормальной работы 
двигателя. Контрольный 
осмотр двигателя после 
обкатки

Не предусмотрена

Умения:
У3. Снимать и устанавливать 
агрегаты автомобиля
Практический опыт:
ПО3. Разборки и сборки узлов и 
агрегатов автомобиля

Все спроектированные лабораторные работы отража-
ют только то оборудование, которое есть на предприя-
тии. Цель лабораторных работ — подготовить работника  
к выполнению трудовых функций, отражающих специфику 
автотранспортного предприятия.

Важное значение в структуре дополнительной програм-
мы профессиональной переподготовки «Слесарь по ремон-
ту автомобилей» будет выполнять практическое обучение. 
Практическое обучение подразумевает под собой закре-
пление теоретических знаний, подтверждение полученных 
умений и, самое главное, формирование личного опыта  
по выполнению операций диагностики, технического 
обслуживания и ремонта автомобилей непосредственно на 
рабочем месте. Задания практического обучения спроек-
тированы таким образом, чтобы максимально приблизить 

слушателя к будущей профессиональной деятельности сле-
саря по ремонту автомобилей.

Завершение обучения по дополнительной программе 
профессиональной переподготовки знаменуется итоговой 
аттестацией в виде экзамена. Результатом прохождения 
итоговой аттестации может стать присвоение не только ква-
лификации, но и разряда, его подтверждение и повышение 
в случае высоких показателей по результатам обучения.

Результаты исследования. Реализация дополнительной 
программы профессиональной переподготовки «Слесарь  
по ремонту автомобилей» позволила выявить эффективность 
проведенных исследований по достижению целей этой про-
граммы [15]. Так, в экспериментальной группе численностью 
15 чел. был проведен анализ сформированных компетенций 
по завершению обучения и итоговой аттестации (рис. 4).

Рис. 4. Фрагмент результатов обработки анкет проверки уровня сформировавшихся компетенций

Как видно из рис. 4, у 80 % слушателей сформировались 
профессиональные компетенции, необходимые слесарю 
для выполнения трудовых функций по ремонту автомоби-
лей, которые позволят им квалифицированно решать задачи 

любой сложности по ремонту и техническому обслужива-
нию автомобилей предприятия, на которых они работают.

Особенность спроектированной нами дополнительной 
программы профессиональной переподготовки «Слесарь по 
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ремонту автомобилей» является ее модульность [16]. Струк-
тура содержания тем программы, ее практической подготовки 
может меняться в зависимости от требований заказчика этой 
программы. В соответствии с этим будут меняться и результа-
ты обучения и формируемые по итогу компетенции. Причем 
в зависимости от требований автотранспортных предприя-
тий можно трансформировать данную программу в програм-
му повышения квалификации работников автотранспортных 
предприятий. Таким образом, слушателями данной образо-
вательной программы могут стать не только специалисты 
автотранспортных предприятий, но и водители транспортных 
средств, а также слесаря по ремонту автомобилей, задейство-
ванные в обслуживании и ремонте подвижного состава и не 
имеющие образования по укрупненной группе 23.00.00 «Тех-
ника и технология наземного транспорта».

Заключение
Современный автомобиль становится всё сложнее, а 

конструкция узлов и механизмов автомобиля — всё разно-
образней [17], что влечет за собой изменение в технологиях 
обслуживания и ремонта подвижного состава автомобиль-
ного транспорта. Развитие современных технологий в про-
цессах эксплуатации и обслуживания автомобилей свиде-
тельствует о том, что подготовка персонала без отрыва от 
производства будет эффективной формой обучения слеса-
рей по ремонту автомобилей. Предложенное нами обуче-
ние слесарей по ремонту автомобилей на рабочем месте, 
ориентированное на формирование профессиональных 
компетенций, позволит сократить временные затраты на 
освоение новых технологий работниками автотранспорт-
ных предприятий.
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ГЕЙМИФИЦИРОВАННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье представлен комплексный ана-
лиз реализации игрового проекта в рамках модуля Malware, 
основанного на модели внедрения геймификации. Основной 
целью проекта было повышение мотивации, вовлеченности 
и улучшение результатов обучения студентов бакалаври-
ата по направлению «Информационная безопасность», 
изучающих дисциплину «Иностранный язык в профессио-
нальной сфере». В исследовании использовался смешанный 
метод, сочетающий качественный анализ адаптации моде-
ли геймификации к потребностям изучения языка и количе-
ственную оценку успеваемости и вовлеченности студентов.  
В рамках проекта студенты бакалавриата по специаль-
ности «Информационная безопасность» занимались в гей-
мифицированной среде изучения языка, где они выступали 
в роли аналитиков по кибербезопасности, рассматривая 
реальные сценарии, связанные с вредоносным программным 
обеспечением. Модель геймификации состояла из девяти 
ключевых этапов, включая планирование, цели обучения, 
дизайн игры, механику, реализацию, коммуникацию, стра-
тегии вовлечения, мониторинг и оценку. Представленная 
модель геймификации решала проблемы поддержания инте-

реса учащихся к традиционно сложным темам, за счет 
включения сюжета, вымышленных персонажей и реального 
профессионального контекста. Статья содержит практи-
ческие рекомендации для преподавателей и демонстрирует 
эффективную интеграцию технологий, подчеркивая эффек-
тивность использования такой цифровой платформы, как 
Classcraft. Результаты исследования показали, что гейми-
фицированный подход к изучению языка способствует повы-
шению мотивации, развитию у студентов языковых навы-
ков, критического мышления и умения решать проблемы. 
Было также обнаружено, что геймификация отличается 
от традиционных образовательных подходов, воздействуя 
на различные когнитивные, поведенческие и эмоциональные 
аспекты процесса обучения. При условии тщательно плани-
рования и успешной реализации она способна создать дина-
мичную и увлекательной иммерсивную среду для изучения 
иностранного языка.

Ключевые слова: геймификация, мотивация, результа-
ты обучения, изучение языка, вовлеченность, платформа 
Classcraft, иммерсивная среда обучения, игровая механика, 
командная работа, модель внедрения геймификации, значок
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Original article

GAMIFIED LANGUAGE LEARNING
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

This article provides a comprehensive analysis of the imple-
mentation of a game project within the module “Malware”, based 
on the model of gamification implementation. The main goal of the 
project was to increase motivation and engagement and improve 
learning outcomes of undergraduate students in the field of train-
ing Information Security, studying the discipline “Foreign Lan-
guage in the Professional Sphere”. The study used a mixed meth-
od approach combining qualitative analysis of the gamification 
model’s adaptation to language learning needs and quantitative 
assessment of student performance and engagement. The project 
engaged undergraduate students majoring in Information Securi-
ty in a gamified language learning environment where they acted 
as cybersecurity analysts, addressing real-world scenarios involv-
ing malware. The gamification model consisted of nine key steps 
including planning, learning objectives, game design, mechanics, 
implementation, communication, engagement strategies, monitor-
ing and evaluation. The presented gamification model addressed 

the challenges of maintaining student interest in traditionally chal-
lenging topics by incorporating a narrative, fictional characters, 
and real-world professional context. The article provides practical 
recommendations for teachers and demonstrates effective technol-
ogy integration, emphasizing the effectiveness of using a digital 
platform such as Classcraft. The results of the study showed that a 
gamified approach to language learning enhances students’ moti-
vation, language skills, critical thinking and problem-solving skills. 
It has also been found that gamification differs from traditional 
educational approaches by affecting various cognitive, behavioral 
and emotional aspects of the learning process. If carefully planned 
and successfully implemented, it can create a dynamic and engag-
ing immersive environment for foreign language learning.

Keywords: gamification, motivation, learning outcomes, 
language learning, engagement, Classcraft platform, immersive 
learning environment, game mechanics, team work, model of 
gamification implementation, badge
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Введение
Актуальность. Геймификация, представляющая собой 

инновационный подход в образовании, приковывает к себе 
внимание преподавателей высшей школы, т. к. позволяет 
обучающимся усваивать учебный материал в непринуж-
денной форме. При помощи цифровых технологий стало 
возможным создать особую среду, которая помогает легко 
запоминать новую информацию и совершенствовать язы-
ковые навыки. Становясь частью занятия по иностранно-
му языку, игровые технологии способствуют повышению 
эмоциональной вовлеченности, которая является ведущей  
у студентов, т. к. при усилении эмоций они становятся 
более сконцентрированными и мотивированными к про-
цессу обучения. Геймификация способна дать позитив-
ные эмоции, стимулировать естественную коммуникацию 
и способствовать трансформации учебного материала  
в прочные знания за счет игровых сценариев, которые 
будут восприниматься студентами как реальные.

Геймификацию можно определить как применение 
принципов и методов игрового дизайна в неигровых контек-
стах для стимулирования желаемого поведения и результа-
тов [1, p. 10]. Говоря об играх, мы всегда фокусируемся на 
удовольствии, которые они приносят, поэтому такие игро-
вые моменты, как соревнование, получение вознагражде-
ния за какое-то достижение, интересная сюжетная линия, 
могут стать движущей силой, если в игру заложена опре-
деленная образовательная цель. Педагогическая практика 
и многочисленные исследования доказывают, что недо-
статочно просто дать студентам информацию, настоящее 
обучение начинается только в процессе активной деятель-
ности, когда они могут что-то создавать, используя вооб-
ражение, преодолевать трудности, полагаясь на интуицию,  
и таким образом приобретать значимый опыт и знания. Тех-
нологии геймификации способны создать такую иммерсив-
ную среду, в которой студенты будут активно участвовать 
в образовательном процессе и с удовольствием выполнять 
учебные задачи, воспринимая их в качестве игры.

В сфере образования признают потенциал геймифика-
ции как инструмента, позволяющего повысить внутрен-
нюю мотивацию учащихся и стимулировать их интерес 
к получению знаний [2, c. 160; 3, c. 24]. Под внутренней 
мотивацией понимается внутреннее стремление и удо-
вольствие, получаемые от самого процесса обучения, а не 
от внешних вознаграждений или стимулов. Современные 
студенты вузов считаются «цифровыми аборигенами», для 
которых компьютерные игры были частью их жизни, что 
порождает определенные ожидания от сферы образования. 
Игра для них не прекратилась в детском возрасте, как для 
большинства людей более старшего поколения. Игровой 
процесс до сих пор остается естественной средой познания 
окружающего мира и мощным ресурсом для мотивации. 
Очки, уровни и достижения, перешедшие из компьютер-
ных игр в учебную аудиторию, задействуют их естествен-
ное стремление к победе, что способствует развитию чув-
ства автономии, компетентности и принадлежности к сооб-
ществу [4, p. 97].

Все преподаватели иностранного языка сталкивались  
с тем, как трудно бывает поддерживать интерес и актив-
ность учащихся в течение всего занятия, особенно при 
изучении тем, которые традиционно воспринимаются  

студентами как сложные или скучные, например грам-
матики. Внедрение игровой механики (таблицы лидеров, 
значки и т. д.) создает не только благоприятную среду, 
которая побуждает студентов тратить время и усилия  
на обучение, но и побуждает студентов добиваться успе-
хов там, где их традиционно ждали однообразные упраж-
нения из учебников.

Эмоционально-положительный опыт в игре не являет-
ся единственным мотивирующим фактором геймифика-
ции, следует упомянуть об еще одном ее преимуществе — 
способности содействовать развитию ключевых навыков  
и компетенций. Игры можно использовать для моделирова-
ния проблемных ситуаций и задач на критическое мышле-
ние. В таком случае, когда мы встраиваем игровые элемен-
ты в образовательный контекст, обучающиеся могут раз-
вивать и применять такие навыки, как принятие решений, 
стратегическое мышление, коммуникация, работа в коман-
де и креативность.

Командная работа, столь высоко ценимая в професси-
ональной деятельности, приобретает новые формы в про-
цессе игры. Фактор сотрудничества формирует чувство 
общности и облегчает взаимодействие между игрока-
ми-студентами, поскольку обучающиеся могут участвовать  
в совместных испытаниях, соревноваться друг с другом  
и делиться своими достижениями. Соревновательные эле-
менты игры являются важнейшими медиаторами команд-
ных усилий и производительности, этот социальный аспект 
не только повышает вовлеченность, но и развивает комму-
никативные навыки, т. к. студенты вынуждены общаться 
для выполнения совместных игровых задач, что формирует 
естественную среду для иноязычного общения.

Изученность проблемы. Обучение через игру —  
не новая концепция, это часть человеческой культуры и 
общества, именно поэтому игровая механика часто пере-
носится в образовательный контекст. Но геймификация не 
является эффективной сама по себе, нужно понимать тео-
ретическое обоснование эмоциональных, мотивационных 
и когнитивных механизмов, которые делают ее такой.

Вопросом исследования геймификации в образовании 
занимались как зарубежные исследователи: Р. Райан [4], 
Д. Тсе и Д. Накамура [5], Р. и А. Ландерс [6], Д. Хама-
ри, Д. Койвисто и Х. Сарса [7], Х. Дейжанзаде [8], — так 
и отечественные ученые, такие как И. С. Буракова [2], 
Ю. А. Оленцова [3], К. В. Шокарев [9], А. В. Сибиря-
ков [10] и др. Особый вклад в изучение геймификации и 
ее применение в образовательном контексте внес Себа-
стиан Детеринг [1], который провел масштабную работу, 
исследуя геймификацию на стыке технологий, культуры 
и человеческого поведения. Вторым экспертом в области 
геймификации и ученым с мировым именем является Карл 
Капп [11], который специализируется на объединении тео-
рии обучения и игровой механики. В более широком кон-
тексте рассматривали геймификацию Е. О. Гаспарович, 
Е. В. Донгаузер, М. Н. Кутергин и Д. В. Шевченко [12], 
исследуя ее потенциал для обучения персонала. Научная 
работа М. В. Мельничук и М. А. Белогаш [13] о стратеги-
ях повышения вовлеченности описывает факторы, от кото-
рых зависит вовлеченность студентов, что является важ-
ным аспектом для понимания природы геймификации, т. к.  
она часто направлена на повышение вовлеченности  
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и мотивации студентов за счет интеграции игровых элемен-
тов и механик. Ю. В. Кузнецова [14] в своей работе рас-
крывает природу интерактивных методов обучения, кото-
рые согласуются с принципами геймификации и являются 
частью игрового дизайна. Подробное описание визуализа-
ции, которая считается ключевым компонентом геймифи-
кации, можно встретить в исследовании Т. А. Танцуры [15].

Одной из известных концепций, которая обеспечивает 
теоретическую основу для геймифицированного обучения, 
является теория самоопределения [4, p. 97]. Согласно дан-
ной теории, внутренняя мотивация, автономия, компетент-
ность и взаимосвязь с другими людьми необходимы для 
оптимальной вовлеченности и эффективности обучения. 
Геймификация, с ее игровыми элементами и механикой, 
практически полностью удовлетворяет эти базовые потреб-
ности. Например, игровая кастомизация развивает чувство 
автономии, достижения и значки способствуют формиро-
ванию компетенции, а наличие команд и системы социаль-
ных взаимоотношений усиливает чувство близости и взаи-
мосвязи с обществом.

Еще одной актуальной теоретической концепцией явля-
ется теория потока, где поток относится к состоянию иде-
ального опыта, когда человек полностью погружен в дея-
тельность и глубоко вовлечен в нее [5, p. 311; 13, с. 98]. Гей-
мификация способна создать состояние потока, предлагая 
задачи, соответствующие уровню навыков учащихся, обе-
спечивая мгновенную обратную связь и способствуя чув-
ству контроля над процессом обучения.

Многочисленные исследования изучали влияние гейми-
фикации на мотивацию, которая может привести к таким 
положительным когнитивным результатам, как улучше-
ние академической успеваемости и качества обучения [9, 
с. 210; 12, с. 324; 14, с. 94]. Например, зарубежными учены-
ми был проведен мета-анализ и обнаружено, что геймифи-
кация приводит к повышению вовлеченности, стремлению 
к приобретению знаний и лучшему запоминанию по срав-
нению с неигровыми подходами [6, p. 770].

Другие исследования показали, что геймификация 
может повысить мотивацию в контексте изучения языка. 
Например, было изучено влияние геймификации в при-
ложении для изучения языка и обнаружено, что интегра-
ция игровых элементов, таких как очки, таблицы лидеров 
и значки, повышает мотивацию и стимулирует желание 
продолжать обучение [7, p. 3026]. Аналогичные исследо-
вания проводились в языковом классе, где было доказа-
но, что внедрение геймифицированной системы повысило 
внутреннюю мотивацию и заинтересованность студентов, 
а также привело к улучшению результатов изучения ино-
странного языка [8, p. 934; 10, с. 194; 15, с. 299].

Кроме того, в исследованиях отдельно изучалась роль 
игровых элементов, таких как повествования и персона-
жи, в изучении языка. Результаты показали, что включе-
ние сюжетной линии в геймифицированный опыт изучения 
языка обеспечивает значимый контекст для языковой прак-
тики и развития навыков. Введение игровых персонажей 
повышает вовлеченность учащихся и способствует ощу-
щению погружения, делая процесс обучения более увлека-
тельным и приятным [11, c. 5].

Целесообразность внедрения модели геймификации 
в процесс обучения иностранным языкам, о которой идет 
речь в статье, представляется многообещающей с учетом 
нескольких факторов. Во-первых, интеграция игровых тех-
нологий в процесс изучения языка соответствует современ-

ным образовательным тенденциям и признает необходи-
мость в новых и эффективных методах обучения. Во-вто-
рых, многочисленные исследования, приведенные в статье, 
подчеркивают положительное влияние геймификации на 
вовлеченность, мотивацию и усвоение знаний. И наконец, 
согласование с устоявшимися психологическими и педаго-
гическими теориями повышает доверие к модели геймифи-
кации и указывает на ее потенциальный успех. Несмотря 
на возможные проблемы, общая картина свидетельствует  
о том, что геймификация имеет большие перспективы в 
качестве эффективной среды обучения и может подгото-
вить студентов к успеху в различных академических обла-
стях, а также способствовать их личностному развитию.

Новизна статьи заключается в том, что она посвящена 
применению геймификации в области изучения иностран-
ного языка для студентов бакалавриата по направлению 
«Информационная безопасность». Реализуя модель внедре-
ния геймификации в модуле Malware, данное исследование 
представляет собой уникальный и специализированный 
взгляд на интеграцию методов геймификации в конкрет-
ную учебную дисциплину.

Цель исследования в данной статье заключается в изу-
чении того, как использование модели внедрения гейми-
фикации будет способствовать повышению мотивации, 
вовлеченности и улучшению результатов обучения. Дан-
ное исследование проводилось в рамках одного модуля 
Malware дисциплины «Иностранный язык в професси-
ональной сфере» в процессе изучения английского язы-
ка студентами-бакалаврами по направлению обучения 
«Информационная безопасность».

Для решения поставленной цели в статье ставятся сле-
дующие задачи:

– анализ процесса реализации модели внедрения 
геймификации;

– оценка геймифицированного изучения иностранного 
языка в рамках тем профессиональной направленности;

– оценка мотивации, вовлеченности и результатов 
обучения.

Теоретическая значимость статьи состоит в том, что 
были рассмотрены теоретические основы геймификации в 
образовании с помощью систематического обзора литерату-
ры, выявлены общие черты, а также концептуальные связи 
и отличия между различными теориями. Следует отметить 
важность обобщения эмпирических данных, полученных в 
ходе многочисленных исследований в данной области.

Практическая значимость статьи заключается в том, 
что она способна изменить практику преподавания ино-
странных языков за счет внедрения геймификации в обра-
зовательный процесс. В силу своей универсальности данная 
технология может применяться в разных образовательных 
контекстах. На примере использования игровых элементов 
и стратегий в модуле Malware преподаватели могут полу-
чить представление о концепции в общем и о деталях реа-
лизации разработанной модели геймификации.

Основная часть
Для эффективного внедрения игровых технологий  

в образовательный процесс необходим комплексный подход. 
С этой целью нами была разработана модель внедрения гей-
мификации, в которой соблюдается баланс педагогического 
опыта и передовых игровых технологий. Модель внедрения 
геймификации состоит из девяти ключевых этапов, каждый 
из которых требует тщательной проработки (см. рис.).
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Рис. Модель внедрения геймификации

Изучение образовательных потребностей обучающих-
ся — первостепенная задача при построении модели. Зача-
стую они связаны с ключевыми компетенциями и могут 
отличаться многоуровневым функциональным разнообра-
зием. Так, личностная образовательная потребность может 
быть связана с функцией обогащения новыми знаниями 
или самореализации, а социальная образовательная потреб-
ность будет заключаться в реализации функции социаль-
ного развития. Таким образом, изучение контекста обуче-
ния и индивидуального запроса целевой аудитории должно 
стать основой для будущего проекта. Здесь же на началь-
ном этапе необходимо определить ожидаемые результа-
ты обучения и навыки, которые будут формироваться при 
помощи геймификации, а для этого необходимо знать цели 
обучения, для достижения которых разрабатывается проект 
геймифицированного обучения.

При планировании игрового дизайна особое внимание 
следует уделить разработке интересного сюжета. Хоро-
шо продуманная сюжетная линия создает ощущение цели 
и мотивирует к продвижению вперед. Эмоциональные 
составляющие сюжета, такие как азарт, предвкушение и 
любопытство, будут поддерживать интерес на протяжении 
всего процесса обучения. Следует также продумать впле-
тение в сюжет дополнительных миссий, квестов и заданий, 
основанных на реальных ситуациях, где студенты смогут 
реализовать практические навыки и знания, полученные 
ранее в игре. Качественный игровой сюжет создаст ощу-
щение погружения и сформирует более глубокую связь  
с изучаемым материалом. Введение же виртуальных персо-
нажей может сделать процесс обучения более динамичным  
и интерактивным. Выполняя разные роли, например, 
наставников или гидов, они могут направлять, инструкти-
ровать или осуществлять поддержку, оставаясь при этом 
неотъемлемой частью сюжетной линии.

Игровая механика в геймификации определяет, как 
участники будут взаимодействовать со структурой, какие их 
действия будут вознаграждаться и каковы будут последствия 
их выбора. Типовыми примерами игровых механик явля-
ются очки, уровни, таблицы лидеров, значки, т. е. всё, что 
связано с продвижением игроков при выполнении заданий. 
Если наградить чем-то студентов, которые чего-то достигли, 
их мотивация повысится, и они будут продолжать двигать-
ся, но уже к новой цели. Чтобы усилить эффект геймифика-
ции, традиционно сочетают несколько механик, т. к. разные 
комбинации оказывают различное воздействие на студентов. 

Например, начисление игровых очков и выдача значков или 
трофеев может обрадовать и приободрить обучающихся, что 
значительно повысит их мотивацию к работе в геймифици-
рованной среде и одновременному освоению учебного мате-
риала. А внесение очков в таблицу лидеров может усилить 
дух соперничества, побуждая студентов стремиться к более 
высокому рейтингу и, если возможно, превзойти достиже-
ния предыдущих игроков.

На этапе разработки и внедрения необходимо подо-
брать подходящие инструменты, платформы или техноло-
гии, которые будут соответствовать целям геймификации. 
На сегодняшний день выбор достаточно велик, и проще 
всего воспользоваться готовыми платформами, такими как 
Classcraft, Badgeville, Bunchball Nitro, Edmodo и т. д. Так 
как для студентов данный вид деятельности будет новым, 
необходимы подробные инструкции по работе с платфор-
мой, а также с самим геймифицированным модулем. Они 
должны понимать общую концепцию геймификации, цели 
обучения, как зарабатывать очки, разблокировать дополни-
тельные миссии, взаимодействовать с виртуальными пер-
сонажами и сотрудничать с другими игроками.

Стратегии вовлечения нужны для поддержания актив-
ного участия обучающихся. Традиционно в геймифика-
ции в качестве таких стратегий используют командную 
работу, дружеское соревнование, возможность создавать 
персональные аватары, отслеживание прогресса, ввод 
неожиданных бонусов и т. д. Но особенно важна обратная 
связь, которая будет поддерживать студентов, оценивать 
их уровень вовлеченности, на ее основе можно будет ана-
лизировать возникающие проблемы и вносить корректи-
вы в учебный процесс.

На основе данных о взаимодействии студентов в гейми-
фицированном модуле на финальном этапе следует опре-
делить их прогресс и достижение целей обучения. Необхо-
димо также проанализировать отзывы участников, которые 
могут дать ценную информацию об эффективности игро-
вого дизайна, механик и помочь понять, какие аспекты 
нуждаются в улучшении.

Методология. В ходе проведения исследования при-
менялись как качественные, так и количественные методы 
сбора данных. Была проанализирована модель внедрения 
геймификации, проводился непрерывный мониторинг дея-
тельности студентов во время реализации проекта и опросы 
для оценки успеваемости и вовлеченности. Базой для про-
ведения эксперимента был выбран факультет информаци-
онных технологий и анализа больших данных Финансового 
университета при Правительстве РФ, со студентами кото-
рого был реализован геймифицированный проект по изу-
чению английского языка в рамках модуля Malware. Дис-
циплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» 
направлена на развитие у студентов бакалавров по направ-
лению «Информационная безопасность» навыков владе-
ния английским языком в профессиональном контексте. 
Студенты владеют английским языком на уровне CEFR B1 
и B1+, имеют достаточные знания в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий и заинтересованы в рас-
ширении своих знаний о вредоносном программном обе-
спечении и его воздействии на бизнес и организации.

В соответствии с образовательными целями этот про-
ект представляет собой сюжетную линию, в которой сту-
денты играют роль аналитиков по кибербезопасности  
в вымышленной компании CyberShield Solutions. В процес-
се игры студенты изучали различные ситуации, которые 



344

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, февраль № 1(66). Подписной индекс – 85747

стали основой для языковой практики и развития коммуни-
кативных навыков. Игровой дизайн включал в себя баллы, 
уровни, значки и таблицы лидеров, которые использова-
лись для отслеживания прогресса учащихся и стимулирова-
ния активного участия. Благодаря реалистичным сценари-
ям с использованием новостных статей, кейсов и тематиче-
ских исследований на основе реальных кибератак удалось 
добиться полного погружения в тему, что позволило сту-
дентам связать изучение языка с его практическим приме-
нением в области информационной безопасности.

Результаты. Согласно модели внедрения геймифи-
кации на первом этапе следовало определить ключевые 
потребности обучающихся. Результаты опроса и последу-
ющего анализа показали, что в основном они были направ-
лены на соответствие игрового контента их профессио-
нальному контексту, повышение мотивации, признание 
их достижений, стремление к постоянному совершенство-
ванию в профессиональной сфере, развитие языковых и 
коммуникативных навыков и применение их в реальном 
мире. Разрабатывая проект, мы постарались учесть данные 
потребности через иммерсивные сценарии, систему возна-
граждений и отслеживание прогресса участников.

Поскольку тема Malware содержала сложные техниче-
ские аспекты, важно было создать игровую среду, кото-
рая сделала бы процесс обучения более увлекательным  
и интерактивным. Преодолеть эти трудности удалось за 
счет ролевых сценариев, интерактивных упражнений, 
аутентичных коммуникативных задач, благодаря которым 
студенты смогли повысить уровень владения языков в 
области информационной безопасности.

Чтобы усилить погружение и вовлеченность, в игровом 
модуле был представлен разнообразный состав персона-
жей. Эти персонажи сыграли решающую роль в формиро-
вании учебного опыта и способствовали взаимодействию 
студентов. Персонаж-наставник обеспечивал руководство, 
поддержку и экспертизу студентов на протяжении всего их 
пути, гарантируя им доступ к необходимым ресурсам и зна-
ниям. Персонажи-коллеги способствовали сотрудничеству и 
командной работе, развивали чувства товарищества и помо-
гали решать проблемы сообща. Персонажи-клиенты пред-
ставляли реальные проблемы, которые нужно было решить, 
применяя соответствующие навыки и знания. Кроме того,  
в сюжет был введен персонаж-противник, который создавал 
конфликт и чинил препятствия, что заставляло студентов 
критически мыслить и искать эффективные решения.

Таким образом, введение персонажей обеспечило ощу-
щение реалистичности и динамики межличностных отно-
шений, а сценарии, созданные на основе реальных ситуа-
ций, усилили практическую значимость изучаемого модуля 
в области информационной безопасности.

Остановимся подробнее на игровой механике, которая 
была реализована в геймифицированном модуле Malware. 
В первую очередь, в модуль была включена система бал-
лов, которая отслеживала прогресс и вовлеченность сту-
дентов на протяжении всего учебного процесса. Баллы 
начислялись за выполнение заданий, прохождение тестов 
и активное участие в работе над модулем. По мере нако-
пления баллов студенты переходили на различные уров-
ни (Novice Analyst, Intermediate Analyst, Advanced Analyst, 
Expert Analyst), что отражало рост их знаний и опыта. Эта 
прогрессия обеспечивала наглядную оценку достижений, 
позволяя учащимся визуализировать свой прогресс и отме-
чать знаковые события по мере прохождения модуля.

Для вознаграждения и поощрения за достижения сту-
дентов в модуль были также включены наградные значки. 
Эти цифровые символы выдавались учащимся за исклю-
чительную успеваемость, мастерство, образцовые знания 
и внесенный вклад в командную работу. Например, сту-
денты могли получить такие значки, как Malware Analyst 
Pro — за исключительные результаты в изучении и ана-
лизе вредоносного программного обеспечения, Incident 
Response Specialist — за мастерство в ликвидации послед-
ствий кибератаки и Cybersecurity Champion — за образ-
цовые знания и значительный вклад в области кибербезо-
пасности. Завоевывая значки, студенты получали положи-
тельные эмоции, которые повышали уверенность в себе  
и самооценку, давали немедленное признание своих уси-
лий, что способствовало развитию мышления роста, ког-
да студенты рассматривали трудности как возможность 
для обучения и совершенствования. Вознаграждение 
побуждало их принимать вызовы и рассматривать неуда-
чи как часть процесса обучения.

В рамках геймификации была введена доска лидеров, 
на которой отображался рейтинг участников по очкам, про-
гресс уровня и достижения в квестах и миссиях. Эта доска 
лидеров способствовала здоровой конкуренции между обу-
чающимися, мотивируя их активно участвовать в игре и 
стремиться к более высокому рейтингу. Регулярные обнов-
ления и награды на доске лидеров стимулировали студентов 
добиваться еще больших успехов в обучении. Присутствие 
на доске лидеров служило наглядным подтверждением их 
усердной работы, что вело к пониманию того, что их вклад 
ценится и признается как сверстниками, так и преподавате-
лями. Можно сделать вывод, что использованные игровые 
механики действовали как механизм подкрепления. Сту-
денты упорнее и старательнее выполняли трудные задания, 
зная, что их старания будут признаны и вознаграждены.

Для реализации проекта нами была выбрана платформа 
Classcraft, специализирующаяся на геймификации учебно-
го процесса. Она обладала необходимыми техническими 
характеристиками для внедрения игровой механики и спо-
собствовала созданию цельной иммерсивной среды обуче-
ния. В качестве самого важного элемента платформы мож-
но выделить систему баллов, которая позволяла поощрять 
или наказывать студентов в зависимости от их игрового 
поведения и качества выполнения заданий. Баллы можно 
заработать за правильные ответы на вопросы, помощь дру-
гим студентам, активное участие в командной работе, про-
хождение дополнительных миссий и т. д.

Следующей разновидностью игровой механики, пред-
ставленной на платформе Classcraft, без которой невозмож-
но представить ни одну игру, являлась система повышения 
уровней. По мере того, как обучающиеся зарабатывали бал-
лы, выполняя задания, они продвигались по заранее опре-
деленным этапам и уровням, что означало рост их знаний 
и опыта. Внедрение значков и таблицы лидеров также не 
потребовало особых усилий, благодаря широкому функци-
оналу и интуитивному управлению платформой. Данные 
опции поддавалась редактированию, поэтому можно было 
давать свои названия уровням, значкам и достижениям и 
устанавливать параметры и требования для их достижения.

Коммуникационные возможности платформы обеспе-
чили эффективную связь между студентами и оптимизи-
ровали обмен информацией. Classcraft имела внутреннюю 
систему обмена сообщениями для общения между игро-
ками или напрямую с преподавателем, командный чат,  
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который был необходим для координации совместных уси-
лий, систему объявлений о предстоящих событиях, а так-
же дискуссионные площадки, где можно было беседовать  
по каким-то конкретным темам. В целом, удобный интер-
фейс и универсальность платформы обеспечили просто-
ту внедрения и позволили настроить игровые элементы 
так, чтобы они идеально соответствовали целям обучения  
и придуманной сюжетной линии.

Этап предоставления инструкций был также важен для 
успешного внедрения проекта геймификации. Инструкции 
объясняли правила, ожидаемые результаты и давали чет-
кое понимание того, как геймифицированные элементы 
улучшат их учебный процесс, в них также подчеркивалась 
важность активного участия, сотрудничества и развития 
языковых навыков. Дополнительно, студенты были проин-
структированы о функционале платформы Classcraft, что-
бы отслеживать свой прогресс и взаимодействовать с дру-
гими игроками.

В качестве стратегий для обеспечения активного вов-
лечения учащихся в процесс обучения можно выделить 
своевременную обратную связь, совместную деятельность, 
индивидуальную траекторию обучения и соперничество. 
Здесь подробнее хочется остановиться на включение в 
игровой модуль командной работы, что способствовало 
вовлечению студентов в процесс обучения через совмест-
ное обучение. Одной из миссий игрового модуля было 
командное задание Operation SafeGuard, целью которого 
было выявить, нейтрализовать и предотвратить распро-
странение вредоносного кода Dark Cipher. При прохожде-
нии каждого из 5 уровней команде начислялись очки опыта, 
а лучшие члены команды получали престижные значки за 
исключительный вклад. Совместными усилиями студенты 
успешно определили происхождение Dark Cipher и методы 
его проникновения в систему, собрали данные для состав-
ления полного профиля угрозы, выявили закономерности 
и аномалии, указывающие на присутствие вируса, реали-
зовали стратегию реагирования, локализовав смоделиро-
ванную киберугрозу. Данная миссия потребовала высоко-
го уровня командной работы и коллективной ответствен-
ности. Команды эффективно разделили задачи, исходя из 
индивидуальных способностей, чтобы каждый участник 
мог внести свой уникальный вклад в успех группы. Чле-
ны команды активно участвовали в обсуждениях, делились 
мнениями, подбадривали друг друга и предлагали помощь. 
Работая вместе, студенты не только начали глубже пони-
мать предмет, но и совершенствовали свои навыки обще-
ния и сотрудничества.

С помощью платформы Classcraft во время реализации 
проекта осуществлялся постоянный мониторинг успевае-
мости и вовлеченности студентов, функционал программы 
позволял отслеживать все действия участников в режиме 
реального времени. Сюда входили заработанные баллы, 
продвижение по уровням, выполнение заданий, прохожде-
ние квестов, участия в дискуссиях и другие внутри игровые 
действия. Наблюдения за изменениями в позициях лидеров 
помогали педагогам анализировать процесс геймификации 
и своевременно вмешиваться, когда кто-то из участников 
сталкивался с трудностями или терял мотивацию.

Для определения результатов обучения студентов 
использовались такие методы, как контрольные работы, 
задания, представление проектов, совместная деятельность 
и оценка работы в смоделированных сценариях. Контроль-
ные работы оценивали понимание студентами ключевых 

понятий, а творческие задания и проекты позволяли им 
применить свои знания и навыки на практике.

По завершении модуля были собраны и проанализированы 
данные, полученные с платформы Classcraft. Согласно отче-
ту, студенты в общей сложности заработали 33 566 баллов, 
что говорит об их активном участии и успешном выполнении 
большинства заданий. При освоении различных компонен-
тов модуля было получено 78 значков. При анализе команд-
ной таблицы лидеров было выявлено, что на протяжении все-
го игрового процесса первую строку занимала одна и та же 
команда, но в индивидуальной статистике лидеры постоянно 
менялись. Активно участвовали в обсуждениях и пользова-
лись инструментами для совместной работы 88 % студентов, 
что демонстрирует их желание обмениваться мнениями и зна-
ниями. Было выполнено 96 % поставленных задач, что может 
свидетельствовать о сильной заинтересованности в процессе 
обучения. Продвижение по уровням отражало устойчивое и 
сбалансированное развитие студентов.

Чтобы выяснить отношение к проекту, удовлетворен-
ность и общее впечатление студентов от геймифицирован-
ной учебной среды, им было предложено пройти опрос для 
сбора отзывов и мнений об их опыте. Подавляющее боль-
шинство отзывов, полученных от студентов, были позитив-
ными, что может свидетельствовать о высоком уровне удов-
летворенности и высокой оценке геймифицированного под-
хода, реализованного в модуле. Результаты опроса показали, 
что студенты считают игровой подход увлекательным, моти-
вирующим и эффективным в изучении иностранного язы-
ка. Особенное удовольствие студенты получили от участия  
в игровых квестах, командных миссиях и кейсах, а также  
от системы поощрения, построенной на основе игровой 
механики. Студенты отметили, что наличие игровой сюжет-
ной линии и их участие в роли аналитиков кибербезопасно-
сти, обеспечили иммерсивный и значимый контекст для язы-
ковой практики и развития коммуникативных навыков.

Заключение
Реализация модели внедрения геймификации в рамках 

модуля Malware продемонстрировала значительный вклад 
в повышение мотивации, вовлеченности и результатов обу-
чения в области изучения иностранного языка для студен-
тов информационной безопасности. На примере данного 
модуля было показано, как геймификация может способ-
ствовать развитию языковых навыков, углублению знаний 
в профессиональной сфере, а также развитию критического 
мышления и навыков совместной работы.

Релевантный игровой сюжет на профессиональную тема-
тику обеспечил студентам осмысленное и в то же время захва-
тывающее обучение. Система баллов, продвижение по уров-
ням, значки, достижения и комплексная таблица лидеров 
эффективно мотивировали студентов, поощряли здоровую 
конкуренцию и отмечали их достижения, тем самым повышая 
их вовлеченность и стимулируя индивидуальные усилия.

Для дальнейшего развития геймифицированного изуче-
ния иностранного языка будущие исследования необходи-
мо проводить в дополнительных контекстах, чтобы изучить 
универсальность и эффективность модели внедрения гей-
мификации. Также будет полезным будущее изучение дол-
госрочного влияния геймификации на командную работу, 
навыки решения проблем и тайм-менеджмент. Кроме того, 
исследования могут быть направлены на разработку и вне-
дрение определенных игровых механик и методов оценки, 
чтобы усилить их влияние на обучение студентов.
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УСЛОВИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ КИТАЯ И РОССИИ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Статья посвящена значимой на сегодняшний 
день теме становления профессионально-ценностных ори-
ентаций в процессе подготовки современных педагогических 
кадров. Масштабные изменения во всех сферах жизни мирово-
го сообщества вновь актуализировали проблему ориентации 
будущих учителей на гуманистические ценности как прио-
ритетные, что предполагает выделение новых ориентиров 
образовательного процесса в педагогическом вузе. В статье 
представлен обзор условий процесса развития профессио-
нально-ценностных ориентаций студентов — будущих учи-
телей России и Китая, выявленных на основе компаратив-
ного анализа систем подготовки педагогических кадров двух 
стран. Критериями анализа систем стали: уровень высшего 
профессионального педагогического образования; количество 
лет, затрачиваемых на профессиональную подготовку; фор-
мы получения образования; законодательная база. Методы 
исследования, использованные в ходе работы: анализ научных 
источников, изучение нормативной и программной докумен-
тации, сравнение, обобщение и синтез методической лите-
ратуры по проблеме исследования. Новизна исследования 

заключается в том, что осуществлен сравнительно-сопоста-
вительный анализ условий процесса развития профессиональ-
ных ценностных ориентаций китайских и российских сту-
дентов в сфере педагогического образования. Практическая 
значимость раскрывается в поэтапном изучении проблемы. 
На первом этапе проведен анализ на уровне систем профес-
сионального педагогического образования двух государств.  
На втором этапе выявлены условия развития профессиональ-
ных ценностных ориентаций студентов — будущих учителей 
Китая и России. Результаты исследования представляют как 
теоретический интерес, связанный с дальнейшим совершен-
ствованием аксиологической составляющей высшего педаго-
гического образования, так и практическую значимость, т. к. 
могут быть использованы при реализации процесса професси-
ональной подготовки педагогических кадров обеих стран.

Ключевые слова: система профессионально-педагоги-
ческого образования КНР, система профессионально-пе-
дагогического образования РФ, процесс развития, условия, 
профессионально-ценностные ориентации, высшее обра-
зование, педагогические вузы, студенты, Китай, Россия
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CONDITIONS FOR THE PROCESS OF STUDENTS’ PROFESSIONAL VALUE ORIENTATIONS 
DEVELOPMENT AT PEDAGOGICAL UNIVERSITIES IN CHINA AND RUSSIA

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article is devoted to the currently significant 
topic of the formation of professional value orientations in the 
process of training modern teachers. Large-scale changes in all 

spheres of life of the world community have once again raised the 
issue of future teachers’ orientation towards humanistic values as 
a priority, which involves the identification of new guidelines of 
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the educational process at a pedagogical university. The article 
provides an overview of the conditions for the development of pro-
fessional value orientations of students-future teachers in Russia 
and China, identified on the basis of a comparative analysis of 
the teacher training systems of the two countries. The criteria for 
analyzing the systems were: the level of higher professional peda-
gogical education; number of years spent on vocational training; 
forms of education; the legislative framework. Research methods 
used in the course of the work were: analysis of scientific sourc-
es, study of regulatory and program documentation, comparison, 
generalization and synthesis of methodological literature on the 
research problem. The novelty of the study lies in the fact that 
a comparative analysis of the conditions for the development of 
professional value orientations of Chinese and Russian students 
in the field of teacher education was carried out. The practical 

significance is revealed in a step-by-step study of the problem. 
At the first stage, an analysis was carried out at the level of pro-
fessional teacher education systems of the two countries. At the 
second stage, the conditions for the development of professional 
value orientations of students-future teachers in China and Rus-
sia were identified. The results of the study are of both theoretical 
interest associated with further improvement of the axiological 
component of higher pedagogical education, and practical sig-
nificance, since they can be used in the implementation of the 
process of professional training of teachers in both countries.

Keywords: system of vocational pedagogical education of 
the People’s Republic of China, system of vocational pedagogi-
cal education of the Russian Federation, development process, 
conditions, professional value orientations, higher education, 
pedagogical universities, students, China, Russia
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Введение
Изученность проблемы. В Китае и России научные 

исследования по отдельным вопросам изучаемой пробле-
мы достаточно обширны и достигли определенного значи-
мого уровня. В России изучением развития профессиональ-
но-ценностных ориентаций занимались Е. В. Бондаревская, 
А. А. Орлов, Н. С. Розов, В. А. Сластенин, Г. И. Чижа-
кова, И. Н. Первухина, Г. А. Репринцева, З. М. Борзиева 
и др. Роль различных видов деятельности в формирова-
нии ценностных ориентаций личности, в т. ч. профессио-
нальных, отражена в трудах Е. С. Волкова, И. Н. Первухи-
ной, Е. Н. Шиянова, Л. Х. Магамадовой, Е. В. Лопаткина, 
Т. В. Беловой, А. М. Булынина. В некоторых исследовани-
ях рассматривается ряд аспектов данной проблемы: разви-
тие ценностных ориентаций педагогов в процессе позна-
вательной деятельности (А. А. Орлов, О. А. Сидоренко), 
развитие ценностных ориентаций педагогов в процессе 
общения (С. В. Новикова, И. Н. Первухина, А. М. Булы-
нин); процесс профессионально-педагогической подготов-
ки и самоопределение студентов с учетом ценности педаго-
гического образования (В. А. Сластенин, О. А. Сидоренко, 
Г. И. Чижакова, Г. Д. Бабушкин и др.).

Аналогичные вопросы развития профессиональных 
ценностей и ориентаций в Китае отражены в трудах Лю 
Цзе, Яньхуэй Ли, Цзян Цзяньхуа, Чжан Чанг, Ян Ван, Цуй 
Хунхай и др. В работах Лю Нань, Шень Цибяо, Чжу Жий-
тянь, Цуй Хунхай, Цзи Цзуньфэн, Цзинь Синь Синь, Тань 
Чжисун, Чжун Цицюань, Ху Хуэйминь, Чжу Сюйдун, Хонг 
Мин, Лю Сяоянь, Юань Фаньфань рассматриваются вопро-
сы развития и реформирования профессиональной подго-
товки учителей в китайских университетах, а также эволю-
ция используемого там учебно-методического обеспечения.

В данной статье в качестве обоснования значимо-
сти изучения условий процесса развития профессиональ-
но-ценностных ориентаций студентов — будущих учи-
телей послужили следующие исследования: Е. М. Боро-
диной, Н. А. Шайденко, Е. Я. Ореховой, А. Н. Сергеева, 
Л. Н. Полуниной — о развитии образовательной политики 
страны и ходе модернизации российского педагогического 
образования [1; 2]; В. А. Бейзерова — об основных тенден-
циях развития системы высшего образования в Китае [3]; 
Г. А. Репринцевой, В. А. Сластенина, С. А. Хмара, З. М. Бор-
зиевой — об условиях и специфике формирования ценност-

ных ориентаций студентов педагогического вуза [4—7]; 
Бао Луси, Е. В. Донгаузер — о ценностно-смысловых ори-
ентирах будущих специалистов [8]; Е. О. Гаспарович — 
об ответственности вуза в профессиональной подготовке 
магистрантов [9]. Тождественные вопросы развития про-
фессиональных ценностей в Китае отражены в исследова-
ниях Ян Ван, Яньхуэй Ли [10; 11]. Реформы профессиональ-
ной подготовки учителей в университетах Китая, эволюция 
учебных материалов, используемых в данной подготовке, 
рассмотрены в трудах С. С. Донецкой, Цзи Цяньнань, Юань 
Фаньфань, Е. И. Бражник, Лю Нань [12—14].

Актуальность исследования. Новые ориентиры в под- 
готовке педагогических кадров выдвигают в ряд акту-
альных проблему развития у студентов профессиональ-
но-ценностных ориентаций, составляющих внутреннюю 
основу их отношения к педагогической действительности 
и развивающейся личности ребенка. Этот факт становится 
серьезной задачей для многих государств, в т. ч. для Китая 
и России. На сегодняшний день в обеих странах был при-
нят ряд нормативных документов, отражающих потреб-
ность в данных изменениях, и способствующих реформи-
рованию систем высшего педагогического образования 
в контексте обозначенной проблемы. Китай и Россия — 
соседние дружественные страны, находящиеся обоюдно  
в периоде модернизации и транснационализации обра-
зования, включая педагогическое, поэтому результаты 
исследования могут представлять научно-практический 
интерес для двух стран одновременно.

Целесообразность разработки темы исследования 
обусловлена потребностью в осуществлении сравнитель-
ного анализа условий процесса развития профессиональ-
но-ценностных ориентаций студентов-будущих учителей  
в педагогических вузах Китая и России.

Цель исследования: выявить и определить условия про-
цесса развития профессионально-ценностных ориентаций 
студентов в сфере китайского и российского профессио-
нально-педагогического образования.

Задачи исследования: сравнить системы высшего педа-
гогического образования двух государств с целью выяв-
ления сходств и отличий; выделить специфические черты 
профессиональной подготовки студентов Китая и России, 
определяющие условия процесса развития профессиональ-
но-ценностных ориентаций будущих учителей.
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Научная новизна данного исследования заключается  
в том, что выявленные условия процесса развития профессио-
нально-ценностных ориентаций китайских и российских сту-
дентов обогащают педагогическую теорию и способствуют 
дальнейшему развитию аксиологической составляющей про-
фессиональной подготовки студентов педагогических вузов.

Теоретическая значимость исследования состоит в опре-
делении специфики процесса развития профессионально- 
ценностных ориентаций студентов-будущих учителей Китая  
и России. Практическая значимость исследования заключа-
ется в том, что полученные результаты могут быть использо-
ваны в процессе профессиональной подготовки будущих учи-
телей обеих стран.

Основная часть
Первоначально для выявления условий процесса развития 

профессионально-ценностных ориентаций студентов — буду-
щих учителей Китая и России проведено исследование основ-
ных понятий. Так, в педагогике и психологии «ценностные 
ориентации» представляются как готовность человека к опре-
деленным способам поведения, которая выражается в отно-
шении личности к тем или другим ценностям материальной и 
духовной культуры. Именно этот компонент наиболее важен 
в структуре личности, выступая в качестве звена, объединя-
ющего мировоззренческий и функциональный уровни лично-
сти в единую динамическую систему. Понятие «профессио-
нально-ценностные ориентации» является частным понятием 
относительно общего понятия «ценностные ориентации». 
Оно определяет ключевые характеристики последнего по 
отношению к характеристикам профессионально-педагоги-

ческой деятельности. Кроме того, профессионально-ценност-
ные ориентации представляют собой определенную форму 
взаимосвязи личности будущего учителя с педагогической 
профессией, отражающую как понимание социальной значи-
мости педагогической деятельности, так и проекцию своих 
ценностей и необходимости их реализации в этой профессио-
нальной деятельности. Таким образом, профессионально-цен-
ностные ориентации, являясь одним из важнейших элементов 
структуры личности студента, регулируют и определяют его 
поведение в учебной и профессиональной деятельности, инте-
грируя личностное и профессиональное «Я», выступают осно-
вой его личностного и профессионального развития [5].

Далее исследование проводилось в соответствии с постав-
ленными задачами.

Методологию исследования составили теоретические 
труды Г. А. Репринцевой, В. А. Сластенина, С. А. Хмара  
о профессионально-ценностных ориентациях будущих педа-
гогов [4—6], Яньхуэй Ли, Лю Нань, М. В. Юрасовой о гумани-
стическом и аксиологическом подходах в современном выс-
шем педагогическом образовании [11; 14; 15]. Практические 
исследования Г. А. Репринцевой, В. А. Сластенина, С. А. Хма-
ра, Л. Бао, Е. В. Донгаузер, Е. О. Гаспарович о технологиях 
формирования профессионально-ценностных ориентаций  
в вузе [4—6; 16]. Использован комплекс теоретических мето-
дов исследования: анализ и синтез научной и методической 
литературы по проблеме исследования, сравнение, обобщение.

Результаты. Для достижения поставленной цели в иссле-
довании на первом этапе по определенным критериям прове-
ден сравнительный анализ высшего педагогического образо-
вания в Китае и России, представленный в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительный анализ высшего педагогического образования в Китае и России

Критерии
Высшее профессионально-педагогическое образование

в Китае в России
Уровень высшего 
профессионально-
педагогического образования 

Бакалавриат, магистратура, аспирантура Бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура

Количество лет, затрачиваемых 
на профессиональную 
подготовку

Бакалавриат — 3—4 года;
магистратура — 2—3 года;
аспирантура (докторантура) — 2—3 года

Бакалавриат/специалитет — 4/5 лет;
магистратура — 2 года;
аспирантура — 3 года

Формы получения образования Очная, очно-заочная, заочная Очная, очно-заочная, заочная, дистанционная
Нормативно-правовое 
обеспечение, регулирующее 
профессионально-
педагогическое образование 

Конституция КНР;
Закон КНР «О труде»;
Закон КНР «О трудовом договоре» и др.

Конституция РФ;
Трудовой кодекс РФ;
Гражданский кодекс РФ (часть первая);
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» и др.

По данным табл. 1 сделан вывод о том, что высшее 
педагогическое образование в Китае и России не имеет осо-
бых различий, однако и не полностью идентично. Уровни 
высшего образования, количество лет, затрачиваемых на 
подготовку, формы получения образования имеют свою 
специфику, которая определяется образовательной полити-
кой каждого государства. Отсутствие же особых различий 
в системах профессиональной подготовки педагогических 
кадров обеих стран является объединяющим фактором  
в рамках решения проблемы исследования.

Для достижения поставленной цели в исследовании на 
втором этапе остановимся на условиях процесса развития 
профессионально-ценностных ориентаций будущих педа-
гогических кадров Китая и России, определяемых специфи-
ческими чертами профессиональной подготовки. В табл. 2 

представлены результаты анализа учебных планов и образо-
вательной практики педагогических вузов Китая и России,  
в частности Харбинского и Аньхойского педагогических 
университетов (Китай) и ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный педагогический университет» (Россия).

В результате проведенного анализа, кратко представ-
ленного в табл. 2, были выделены специфические чер-
ты профессиональной подготовки педагогических кадров 
Китая и России, определяющие условия процесса развития 
профессионально-ценностных ориентаций студентов:

Теоретическая подготовка. Формирование знаний о про-
фессиональных ценностях будущих педагогов обеих стран 
осуществляется через изучение дисциплин педагогического 
цикла, содержание которых имеет богатейший аксиологиче-
ский потенциал. Совокупность педагогических дисциплин 
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вузов Китая и России имеет теоретико-методологическую 
направленность, что способствует становлению знаниевого 
компонента ценностных ориентаций. В связи с этим научное 
педагогическое знание представляется как личностная цен-
ность, приводит к пониманию студентом сущности ценно-
стей, а также правильной их трактовке.

Практическая подготовка. Большое внимание в обра-
зовательном процессе педагогических университетов Китая 
и России уделяется различным видам учебных практик, спо-
собствующих ценностному самоопределению студентов 
через непосредственную профессиональную педагогиче-
скую деятельность.

Таблица 2
Условия процесса развития профессионально-ценностных ориентаций студентов Китая и России в педагогическом вузе

Китай Россия
Теоретическая подготовка

Изучение дисциплин педагогического цикла (2-й курс):
блок обязательных дисциплин:
«Педагогика»,
«Развитие психологии и образования»,
«Теория предметного обучения»,
«Нравственное воспитание учителя и образовательное право»;
блок дисциплин по выбору:
«Краткий курс истории зарубежной педагогики», 
«Технологии обучения», 
«Анализ трудов китайских и зарубежных деятелей образования», 
«Проблемы психологии учащихся и педагогика», «Учебные 
планы и учебно-методические материалы»

Изучение дисциплин педагогического цикла:
блок обязательных дисциплин:
«Введение в профессию» (1-й курс),
«Педагогика» (2-й курс),
«Методика воспитательной работы» (2-й курс),
«Основы вожатской деятельности» (2-й курс),
«Технологии воспитательной работы (классное руководство)» 
(2-й курс),
«Практикум по проектированию образовательных программ» 
(3-й курс)

Практическая подготовка
Актуализация приобретенных предметных специальных знаний 
на практике через следующие виды практик:
– педагогическая практика,
– практика работы классного руководителя,
– учебное исследование

Актуализация приобретенных предметных специальных 
знаний на практике через следующие виды практик:
– учебная (ознакомительная) практика,
– производственная педагогическая практика (технологическая, 
научно-исследовательская, вожатская и др.),
– преддипломная (исследовательская) практика

Дополнительные возможности
• Систематическое взаимодействие с руководителями и 
педагогическими работниками различных образовательных 
учреждений (детские сады, школы);
• взаимодействие бакалавров и магистрантов (система 
наставничества «равный равному»)

• Воспитательная внеучебная работа со студентами:
– участие в деятельности структур и молодежных организаций 
(студенческие советы, добровольческие отряды, поисковые 
отряды и др.),
– участие в конкурсном и олимпиадном движении,
– реализация научно-исследовательского потенциала 
студентов через участие в научно-практических конференциях 
различного уровня, публикации научных статей и др.; 
• студенческие клубы;
• система студенческих педагогических отрядов

Дополнительные возможности систем профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов связаны с разнообраз-
ной воспитательной внеучебной деятельностью студентов 
(Россия) и систематическим взаимодействием бакалавров с 
представителями образовательных учреждений, со студен-
тами магистратуры (Китай).

Заключение, выводы
В результате данного исследования были уточне-

ны сходства и отличия анализируемых систем высше-
го педагогического образования, выявлена специфика 
профессиональной подготовки педагогических кадров, 
определяющая условия процесса развития профессио-

нально-ценностных ориентаций студентов-будущих учи-
телей Китая и России.

Настоящее исследование не охватывает всех вопросов 
целенаправленного осмысления профессионально-ценност-
ного пространства будущих специалистов на этапе высшего 
образования. Обобщая исследование проблемы, подчеркнем 
многолетние традиции партнерства Китая и России, заинте-
ресованность в расширении социальных и образовательных 
связей, что позволяет актуализировать изучаемую тему и на 
основе проведенного анализа определить перспективным 
направлением создание программ по развитию ценностных 
ориентаций у современных студентов — будущих учителей 
России и Китая с учетом выявленных условий.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ 
ПОДРОСТКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПАРА ЧИРОМ
5.8.6 — Оздоровительная и адаптивная физическая культура (педагогические науки)

Аннотация. Подростки с интеллектуальными наруше-
ниями имеют отклонения не только в умственном развитии, 
но и физическом, которое возможно корригировать сред-
ствами адаптивного спорта, таким как пара чир. Как любое 
спортивное направление, пара чир сочетает в себе различ-
ные виды подготовки, в т. ч. техническую. Во время тех-
нической подготовки множество механизмов содействуют 
развитию координационных способностей. В статье ана-
лизируются результаты исследования влияния технической 
подготовки на занятиях пара чиром на уровень координаци-
онных способностей подростков с интеллектуальными нару-
шениями ГКОУ АО «Школа-интернат № 1 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» г. Астрахани.  
В исследовании приняли участие 50 подростков с интеллек-
туальными нарушениями в возрасте от 13 до 15 лет. Обуча-
ющиеся школы-интерната № 1 были поделены на две груп-
пы: контрольную и экспериментальную, по 25 испытуемых  

в каждой. Группы были идентичны по антропометрическим 
и функциональным показателям. В начале и конце исследо-
вания обе группы сдали пробу Ромберга и комплексные тест, 
разработанный нами. Испытуемые контрольной группы  
в течение года занимались ритмикой, в то время как испы-
туемые экспериментальной группы прошли техническую 
подготовку по пара чиру. Подростки, которые занимались 
технической подготовкой по пара чиру, значительно увели-
чили результаты двух контрольных тестов на определение 
уровня развития координационных способностей, что дока-
зывает положительное влияние технической подготовки  
в пара чире на координационные способности подростков  
с интеллектуальными нарушениями.

Ключевые слова: техническая подготовка, координа-
ционные способности, физические качества, адаптивный 
спорт, пара чир, чир спорт, подростки, интеллектуальные 
нарушения, тест Ромберга, комплексный тест

Для цитирования: Карпенко В. Н., Ермолина Н. В., Одинцова М. О., Фадеева К. А. Влияние технической подготовки 
на координационные способности подростков с интеллектуальными нарушениями, занимающихся пара чиром // Бизнес. 
Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 353—357. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.893.

Original article

THE INFLUENCE OF TECHNICAL TRAINING ON COORDINATION ABILITIES  
OF ADOLESCENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES PRACTICING PARACHEER

5.8.6 — Health and adaptive physical education (pedagogical sciences)

Abstract. Teenagers with intellectual disabilities have devia-
tions not only in mental development, but also in physical develop-
ment, which can be corrected by means of adaptive sports, such as 

ParaCheer. Like any sport, ParaCheer combines various types of 
training, including technical training. During technical training, 
many mechanisms contribute to the development of coordination
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abilities. The article analyzes the results of the study on the influ-
ence of technical training in ParaCheer on the level of coordina-
tion abilities of adolescents with intellectual disabilities at Board-
ing School No. 1 for students with disabilities in Astrakhan. The 
study involved 50 adolescents with intellectual disabilities aged 
13 to 15. The students were divided into two groups: control and 
experimental groups, 25 subjects in each. The groups were iden-
tical in anthropometric and functional indices. At the beginning 
and end of the study both groups took the Romberg test and the 
complex test developed by us. The subjects of the control group 

were engaged in rhythmic exercises for a year, while the subjects 
of the experimental group received technical training in paralysis. 
Teenagers who were engaged in technical training in ParaCheer 
significantly increased the results of two control tests to determine 
the level of development of coordination abilities, which proves the 
positive effect of technical training in ParaCheer on the coordina-
tion abilities of adolescents with intellectual disabilities.

Keywords: technical training, coordination abilities, phys-
ical qualities, adaptive sport, ParaCheer, cheer sport, adoles-
cents, intellectual disabilities, Romberg’s test, complex test

For citation: Karpenko V. N., Ermolina N. V., Odintsova M. O., Fadeeva K. A. The influence of technical training on 
coordination abilities of adolescents with intellectual disabilities practicing ParaCheer. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. 
Education. Law. 2024;1(66):353—357. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.893.

Введение
Актуальность. В жизни подростка с ограниченными 

возможностями здоровья двигательные действия — это 
необходимое условие для сохранения нормального функ-
ционирования организма. Недостаток движения способ-
ствует ограничению физического развития и неполной реа-
лизации функциональных возможностей, особенно у под-
ростков с интеллектуальными нарушениями.

О необходимости повышения эффективности коррек-
ционных методик высказывается Р. Л. Шалок, т. к. про-
блема развития людей с интеллектуальными нарушениями 
требует поиска современных технологий, обеспечивающих 
адекватное воздействие на их организм [1].

У подростков с интеллектуальными нарушениями 
вследствие их диагноза имеются отклонения в физиче-
ском развитии. Эти отклонения снижают и без того низкую 
умственную деятельность людей с нарушениями интел-
лекта, поэтому занятия адаптивным спортом необходимы 
для гармоничного развития и корригирования нарушений, 
а также подготовке к дальнейшей трудовой деятельности. 
Исследования Т .В. Никишиной и С. П. Евсеева показыва-
ют, что физические упражнения оказывают положительное 
влияние на всестороннее развитие подростка с интеллекту-
альными нарушениями, особенно на координационные спо-
собности, что отмечает В. Б. Болдырева. Активная физиче-
ская и техническая подготовка помогают улучшить общее 
функциональное состояние, укрепить мышцы и суставы,  
а также гармонично развить физические качества [2—4].

С. Б. Савченко определяет техническую подготовку  
в чир спорте как комплекс из специфических для вида 
спорта физических упражнений, что способствует разви-
тию координации движений, чувства баланса и точности 
движений в пространстве [5].

С. Ю. Максимова и П. Н. Шустикова в своих работах 
рассматривают возможности корригирования физических 
нарушений и развития способностей методами танцеваль-
ных направлений в спорте, но проблема остается недоста-
точно изученной [6; 7].

Проведя анализ специальной литературы, можно выя-
вить, что, изучая возможности технической подготовки 
у спортсменов нормы в большей степени, практически 
не изучаются ее возможности и влияние на физическое и 
функциональное развитие спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. и на координационные 
способности подростков с интеллектуальными наруше-
ниями, которые влияют на дальнейшее трудовое и про-
фессиональное развитие. Н. В. Арнст и Н. А. Куропатки-
на рассматривают в своих работах возможности разра-

ботки и совершенствования новых программ и методик  
в адаптивном спорте, т. к. существует потребность обще-
ства в развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в т. ч. с нарушениями интеллекта [8; 9]. В связи 
с тем, что количество людей с инвалидностью и наруше-
ниями ежегодно растет, но, по данным Росстата, только 
619 000 из них, или 22,9 % по стране, занимаются спор-
том, необходима разработка новых адаптивных спортив-
ных направлений и методик, таких как адаптивный чир 
спорт (пара чир).

Результаты данного исследования могут стать ценным 
вкладом в развитие методик адаптивного спорта, в т. ч. чир 
спорта, и их применение в реабилитационных програм-
мах для подростков с нарушениями интеллекта. В связи  
с вышеизложенным мы изучаем влияние технической под-
готовки в пара чире на развитие координационных способ-
ностей подростков с интеллектуальными нарушениями.

Целесообразность разработки темы определяется науч-
но-методической помощью специалистам в сфере адаптив-
ной физической культуры для гармоничного физического 
развития подростков с интеллектуальными нарушениями.

Научная новизна. Представлены результаты влия-
ния технической подготовки в пара чире на координа-
ционные способности подростков с интеллектуальными 
нарушениями.

Цель исследования — изучение влияния технической 
подготовки в пара чире на координационные способности 
подростков с интеллектуальными нарушениями.

Задачи исследования:
1. Изучить научно-методическую литературу по про-

блеме исследования.
2. Выявить влияние технической подготовки в пара чире 

на координационные способности подростков с интеллек-
туальными нарушениями.

Теоретическая значимость. Результаты настояще-
го исследования позволяют выявить влияние технической 
подготовки в пара чире на координационные способности 
подростков с интеллектуальными нарушениями с учетом 
особенностей нарушения физического развития испытуе-
мых, вследствие их диагноза, что дополняет уже известные 
работы, посвященные технической подготовке в адаптив-
ном спорте и ее влияние на координацию и другие физиче-
ские способности.

Практическая значимость. Настоящее исследование 
может быть использовано при разработке адаптированных 
программ дополнительного образования в спортивной под-
готовке и применяться в различных адаптивных спортив-
ных направлениях, включая пара чир.
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Основная часть
В коррекционной школе обучение и воспитание под-

ростков с интеллектуальными нарушениями тесно связаны 
с их физическим развитием. Необходим поиск и разработка 
более эффективных методик развития двигательных умений 
и навыков, а также коррекции и повышения уровня физиче-
ских качеств. Как уже говорилось выше, подростки с интел-
лектуальными нарушениями часто страдают от психомотор-
ного недоразвития, которое проявляется в замедлении разви-
тия локомоторных функций и непродуктивности движений. 
В будущем формирование двигательных навыков играет 
важную роль в коррекции ведущего дефекта и социализации 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями, а также 
реализация дальнейшей трудовой деятельности, как один из 
основных механизмов, обеспечивающих этот процесс.

Эффективным средством корригирования и компенса-
ции имеющихся нарушений у подростков с нарушениями 
интеллекта являются занятия адаптивной физической куль-
турой и адаптивным спортом [10].

Пара чир, как и большинство видов физкультурно-спор-
тивной деятельности, является смешанной двигательной дея-
тельностью (циклической и ациклической). Данное направ-
ление адаптивного спорта имеет динамичный, характер, 
требующий развитие координации, скоростно-силовых спо-
собностей и высокую работоспособность. Только перемеще-
ние по площадке и прыжковые элементы требуют большой 
затраты энергии, значительной подготовленности функцио-
нальных систем организма, не говоря уже о построении пира-
мид и выбросов, которые являются сложно координационны-
ми элементами. В пара чире возможна и статическая работа 
мышц, если спортсмен задействован в базе [11].

Так как пара чир является новым адаптивным направле-
нием, необходимо апробировать разработанную программу 
для выявления ее эффективности.

Методология. Исследование проводилось на базе 
ГКОУ АО «Школа-интернат № 1 для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья» г. Астрахани. В 
исследовании приняли участие 50 подростков с интеллек-
туальными нарушениями в возрасте от 13 до 15 лет. Обу-
чающиеся школы-интерната № 1 были поделены на две 
группы: контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ), 
по 25 испытуемых в каждой. Группы были идентичны по 
антропометрическим и функциональным показателям [12].

В соответствии с образовательной программой школы 
испытуемые обеих групп в течении учебного года зани-
мались физической культурой. По ФГОС в общеобразова-
тельных учреждениях проходят 3 часа физкультуры, где 
третий час определяется администрацией школы и учите-
лем физической культуры [13]. Контрольная группа зани-
малась ритмикой, в то время как экспериментальная про-
ходила техническую подготовку по пара чиру. Итого за год 
исследования было проведено 34 часа по ритмике у кон-
трольной группы и 34 часа по технической подготовке по 
пара чиру у экспериментальной группы.

Испытуемые обеих групп в начале и конце исследо-
вания выполняли пробу Ромберга «Аист» и комплексный 
тест, который разработан на базе технических элементов 
пара чира.

Проба Ромберга используется для выявления атаксии 
(нарушений координации). В рамках исследования нами 
применялась проба Ромберга «Аист», чтобы выявить уро-
вень развития координационной способности, а именно 
возможность сохранять равновесие.

Комплексный тест был разработан нами специально 
для исследования как показатель координации движений 
в специфике избранного спортивного направления (пара 
чир) и включает в себя связку базовых технических элемен-
тов пара чира: Хай V — Лоу V — правое К — левое К — 
чир прыжок «Стредл» — пируэт, свободная нога в пассе, 
колено смотрит вперед [14].

Полученные результаты оценивались по пятибалльной 
шкале:

– 1 — плохой результат (руки находились в неверном 
положении, прыжок и пируэт не выполнены, неустойчи-
вость после завершения пируэта);

– 2 — низкий результат (техника работы руками была 
неточной, прыжок и пируэт не выполнены, неустойчивость 
после завершения пируэта);

– 3 — средний результат (незначительные неточности  
в положении рук, а также при выполнении прыжка и пиру-
эта, устойчивость после пируэта от 1 до 3 с);

– 4 — хороший результат (точное выполнение базовых 
движений рук, незначительные неточности в выполнении 
прыжка и пируэта, устойчивость после пируэта 3 с и более);

– 5 — отличный результат (идеальное техническое 
выполнение предложенной связки).

Комплексный тест может быть использован для испыту-
емых обеих групп, т. к. является информативным и доступ-
ным для выполнения без специальной подготовки.

Для обработки результатов мы использовали Microsoft 
Excel, а также t-критерий Стьюдента для определения 
достоверности различий между сравниваемыми выборка-
ми. t-Критерий Стьюдента позволяет производить сравне-
ние параметров из двух разных выборок, областей [15].

Результаты исследования. До начала занятий, проведя 
контрольные тесты, мы получили результаты, приведенные 
в табл. 1.

Таблица 1
Показатели контрольных тестов на начало исследования

Тест Группа Достоверность 
различийКГ ЭК

Проба 
Ромберга (с) 14,0 ± 1,81 13,0 ± 1,62 ≤ 0,01

Комплексный 
тест (балл) 1,0 ± 0,5 1,0 ± 0,4 ≤ 0,05

Упор на техническую подготовку показал положи-
тельное влияние на координационные способности под-
ростков с интеллектуальными нарушениями, занимаю-
щихся пара чиром. Адаптационно-трофические влияния 
нервной системы улучшаются благодаря правильно струк-
турированным спортивным занятиям, что говорит об улуч-
шении точности движений и пространственной ориенти-
ровке, что свидетельствует об повышении уровня коорди-
национных способностей подростков, которые занимались 
дополнительной физической активностью.

Сравнительный анализ показал, что у подростков  
с интеллектуальными нарушениями, которые проходили 
техническую подготовку в пара чире, значения контроль-
ных тестов, а именно пробы Ромберга «Аист» и комплекс-
ного теста выше, чем у испытуемых контрольной группы. 
Результаты показателей контрольных тестов в конце иссле-
дования показаны в табл. 2.

Наглядно полученные результаты представлены на 
рис. 1 и 2.
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Таблица 2
Показатели контрольных тестов на конец исследования

Тест Группа Достоверность 
различийКГ ЭК

Проба Ромберга 
(с) 15,0 ± 1,15 17,0 ± 1,82 p ≤ 0,01

Комплексный 
тест (балл) 1,0 ± 0,4 3,0 ± 0,5 p ≤ 0,05

Рис. 1. Сравнительные результаты показателей пробы Ромберга 
«Аист»

Рис. 2. Сравнительные результаты показателей комплексного теста

Анализ результатов контрольных тестов показал, что 
средние показатели пробы Ромберга у контрольной груп-
пы на заключительном этапе (15,0 ± 1,15) с при р ≤ 0,01. 
Нормой данного теста у подростков является 16 с. Показа-
тели контрольной группы в пробе Ромберга улучшились на 
7,14 %, но всё равно остаются ниже показателей нормы, что 
говорит об их дезориентации в пространстве.

Результат пробы Ромберга у экспериментальной груп-
пы на заключительном этапе (17,0 ± 1,82) с при р ≤ 0,01, что 
соответствует возрастным нормам. Показатель выше, чем 
на диагностическом этапе, на 30,76 %.

Результат комплексного теста в контрольной группе 
составляет (2,0 ± 0,4) балла при р ≤ 0,05, результат экс-
периментальной группы — (3,0 ± 0,5) балла при р ≤ 0,05. 
Данные результаты выше, чем на диагностическом этапе, 
у контрольной группы на 50 %, у экспериментальной —  
на 66,6 %. Результат испытуемых экспериментальной груп-
пы выше контрольной группы на 50 %.

С учетом результатов тестов на выявление уровня коор-
динационных способностей испытуемых можно сделать 
вывод, что чувство равновесия и пространственная ори-
ентация подростков с интеллектуальными нарушениями, 
занимавшихся пара чиром, значительно выросла, что, по 
нашему мнению, говорит о положительном влиянии заня-
тий пара чиром, где основное место занимает техническая 
подготовка, которая влияет на повышение уровня коорди-
нации подростков с интеллектуальными нарушениями.

Заключение
Согласно цели и задачам данного исследования, мы опре-

делили степень разработанности проблемы по развитию 
координационных способностей подростков с интеллекту-
альными нарушениями и выявили, что данный вопрос изучен 
недостаточно, несмотря на современную потребность в зна-
ниях о развитии физических качеств и способностей людей  
с ограниченными возможностями здоровья. Для подростков  
с нарушениями интеллекта высокий уровень координацион-
ных способностей является одним из главных целей не только 
в учебно-воспитательном развитии, но и в последующей тру-
довой деятельности. Анализ начальных показателей развития 
координации у обучающихся общеобразовательных коррек-
ционных школ выявил значительное отставание подростков  
с нарушениями интеллекта от нормы, связанную со снижен-
ной двигательной функцией учеников.

Изучив особенности функциональной подготовленно-
сти подростков с интеллектуальными нарушениями, мож-
но сделать вывод, что они имеют необратимые отклонения  
в своем развитии и значительно отстают от своих более 
здоровых сверстников. Нозология заболевания прямо влия-
ет на развитие координационных способностей.

Результаты настоящего исследования выявили положи-
тельное влияние технической подготовки в пара чире на коор-
динационные способности подростков с интеллектуальными 
нарушениями с учетом особенностей нарушения физического 
развития испытуемых (выявлено улучшение координацион-
ных способностей в среднем по двум тестам на 48,68 %), что 
дополнило уже известные работы, посвященные технической 
подготовке в адаптивном спорте и ее влияние на координа-
цию и другие физические способности. Разработанная нами 
программа пара чира доказала свою эффективность и может 
быть использована в спортивной подготовке и внеурочной 
деятельности на базах коррекционных школ.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
У ПОДРОСТКОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ГОТОВНОСТИ 

К ОБУЧЕНИЮ ИГРОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В СЛЕДЖ-ХОККЕЕ
5.8.6 — Оздоровительная и адаптивная физическая культура

Аннотация. В статье представлены и обоснованы 
организационно-педагогические условия, а также сред-
ства, способствующие формированию у подростков, 
имеющих поражения опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА), готовности к обучению игровым действиям в 
следж-хоккее (выявление уровня готовности подростков 
с ПОДА к обучению двигательным действиям следж-хок-
кея; учет первично-вторичных отклонений; формиро-
вание мотивационной и координационной готовности, 
а также физических качеств, необходимых спортсмену 
для успешного овладения игровыми действиями; реали-
зация принципов доступности, постепенности, и этап-
ности). Разработанная программа по следж-хоккею 
«Чемпион» была направлена на развитие физической 
готовности у юных спортсменов с ПОДА с использова-
нием индивидуальных комплексов суставной гимнасти-
ки, упражнений, развивающих силу мышц рук, туловища  
с помощью современного инвентаря (бодибары, меди-
цинболы и т. п.). Процесс развития физических качеств 
осуществлялся с учетом возможностей подростков  
с ПОДА, а также принципов возрастной адекватности, 
вариативности и оптимальности педагогических воздей-

ствий; дифференцированного подхода. В тренировочные 
занятия по общей физической подготовке включались 
упражнения на хронорефлексометре для развития про-
стой двигательной реакции, а также упражнения на 
внимание, настольные и напольные спортивные игры.  
В процессе учебно-тренировочного процесса были органи-
зованы мероприятия, направленные на развитие мотива-
ции у подростков к занятиям хоккеем. На контрольном 
этапе исследования у пяти из шести спортсменов отме-
чен средний уровень физической готовности, а также 
положительная динамика простой двигательной реакции 
на хронорефлексометре. Программа «Чемпион» доказала 
свою эффективность. Команда «АКМ следж» в 2022 г. 
стала победителем Фонбет фестиваля по адаптивному 
хоккею, победителем всероссийского юношеского турнира 
по хоккею-следж в Нижнем Новгороде.

Ключевые слова: готовность, простая зрительно-мо-
торная реакция, обучение движениям, обучение игровым 
действиям, организационно-педагогические условия, под-
ростки, поражение опорно-двигательного аппарата, пер-
вично-вторичные отклонения, следж-хоккей, успешность 
деятельности, хронорефлексометр
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS  
FOR THE FORMATION OF READINESS FOR LEARNING GAME ACTIONS  

IN SLEDGE HOCKEY IN ADOLESCENTS WITH MUSCULOSKELETAL DISORDERS
5.8.6 — Recreational and adaptive physical culture

Abstract. The article presents and substantiates organiza-
tional and pedagogical conditions, as well as means that con-
tribute to the formation of readiness to learn playing actions in 
sledge hockey among adolescents with musculoskeletal disorders 
(MSDs) (identification of the level of readiness of adolescents with 
MSDs to learn the motor actions of sledge hockey; accounting for 
primary and secondary deviations; formation of motivational and 
coordination readiness, as well as physical qualities necessary 
for an athlete to successfully master game actions; implementa-
tion of the principles of accessibility, gradualness, and phasing).  
The designed Champion sledge hockey program was aimed at 
developing physical fitness in young athletes with MSDs using 
individual complexes of articular gymnastics, exercises that 
develop the strength of the muscles of the arms and torso with the 
help of modern equipment (body bars, medical balls, etc.). The 
process of developing physical qualities was carried out taking 
into account the capabilities of adolescents with MSDs, and also, 
the principles of age adequacy, variability and optimality of ped-

agogical influences; and a differentiated approach. The general 
physical training sessions included exercises on a chronoreflex-
ometer to develop a simple motor reaction, as well as attention 
exercises, board and outdoor sports games. In the course of the 
educational and training process, events were organized aimed 
at developing motivation among teenagers to play hockey. At the 
control stage of the study, five out of six athletes showed an aver-
age level of physical fitness, as well as positive dynamics of a 
simple motor reaction on the chronoreflexometer. The Champion 
program has proven its effectiveness. In 2022, the AKM Sledge 
team became the winner of the Fonbet Festival of Adaptive hock-
ey, as well as the winner of the all-Russian junior sledge hockey 
tournament in Nizhny Novgorod.

Keywords: readiness, simple visual-motor reaction, move-
ment training, game action training, organizational and peda-
gogical conditions, adolescents, musculoskeletal disorders, pri-
mary and secondary deviations, sledge hockey, activity success, 
chronoreflexometer
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Введение
Согласно Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. пер-
востепенной задачей является массовое развитие адаптив-
ных видов спорта, что требует привлечения большего 
количества детей подросткового возраста к регулярным 
занятиям спортом, в т. ч. имеющих поражение опорно-дви-
гательного аппарата (далее — ПОДА), к которым относит-
ся следж-хоккей, как важного условия повышения соци-
ально-реабилитационного потенциала занимающихся [1] и 
возможности комплектования сборных команд нашей стра-
ны и конкуренции на спортивной арене.

В настоящее время просматривается активное развитие 
следж-хоккея [2—6] и в Тульской области.

В следж-хоккей играют лица с поражением нижних конеч-
ностей постоянного характера. К ним относятся ампутация, 
парез, ДЦП, колченогость и т. п. Хоккей-следж относится  
к паралимпийским видам спорта. Данный вид адаптивного 
спорта сочетает в себе выполнение сложных игровых двига-
тельных действий при условии постоянного физического кон-
такта спортсменов на высоких скоростях. Мы соглашаемся с 
мнением А. В. Иванова, С. А. Воробьева и А. А. Баряева, что 
«игрок должен обладать отличными физическими кондиция-
ми верхнего плечевого пояса- мышц спины и брюшного прес-
са» [7], в связи с чем ведущая роль должна отводиться общей 
и специальной физической подготовке.

В Федеральном стандарте спортивной подготовки 
(далее — ФССП) по виду спорта «спорт лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата», утвержденном Прика-
зом Министерства спорта РФ от 28 ноября 2022 г. № 1084, 
указаны требования для каждого из этапов спортивной 
подготовки. Задачей на этапе начальной подготовки явля-
ется отбор перспективных юных спортсменов для дальней-
ших занятий по виду спорта лиц с ПОДА. Однако в ФССП  

по виду спорта лиц с ПОДА указывается только уровень 
влияния на результативность физических качеств и телос-
ложения по 3-балльной шкале.

При этом мы соглашаемся с мнениями авторов, что для 
достижения успешности соревновательной деятельности 
хоккеистов необходимо использование современного обо-
рудования и технологий, но с обязательным учетом как 
возрастных, индивидуальных особенностей, так и степени 
ПОДА и сопутствующих нарушений, вызванных первич-
ным дефектом [8; 9] и имеющихся противопоказаний.

А. А. Банаян, А. В. Иванов, С. А. Воробьев, А. А. Баряев и 
другие авторы указывают, что в следж-хоккее на начальном 
этапе подготовки важным является уровень физической под-
готовленности, на котором юный атлет познает простран-
ственные, временные и силовые характеристики движений, 
приобретает представления об амплитуде, быстроте, темпе 
и ритме телодвижений. Успешность и скорость освоения 
данных технических параметров зависит от степени психо-
логической и физической готовности [10—12]. А. В. Иванов  
с соавторами указывают на то, что «…отсутствие информа-
ции о готовности игрока или игнорировании полученных 
сведений о текущем состоянии спортсмена приводит к неу-
правляемости в тренировочном процессе» [7 с. 11].

Отечественные ученые: Н. В. Сизикова, А. В. Иванов 
и др. — рассматривают готовность к спортивной деятель-
ности через оценивание оперативного состояния конкрет-
ных временных отрезков, которые определяются уровнем 
подготовленности. При этом за финальную точку такого 
состояния берется соревновательная готовность как опера-
тивное состояние в ходе конкретного соревнования. В этом 
случае показатель готовности — достигнутый результат.

По нашим наблюдениям и данным ряда научных работ, 
в настоящее время тренеры на начальном этапе подготовки 
уделяют недостаточное внимание формированию готовности 
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(физической, психологической, мотивационной), а также пси-
хомоторным способностям, таким как: произвольность вни-
мания, помехоустойчивость, двигательная память и сенсомо-
торика начинающих заниматься спортом [13—15]. А это явля-
ется важным аспектом эффективного включения подростка  
с ПОДА к занятиям следж-хоккеем и нацеленности на много-
летний тренировочный процесс.

Необходимость оценки физической готовности спор-
тсменов с учетом имеющихся отклонений помогает исклю-
чить возможные осложнения в состоянии здоровья и полу-
чение травм. Это представляет актуальность исследования, 
т. к. от уровня готовности спортсмена к занятиям следж-хок-
кеем зависит формирование психофизических предпосылок, 
определяющих надежность выступлений на ответственных 
соревнованиях, эффективность самого тренировочного про-
цесса и, как итог, успешность спортивной деятельности и 
вхождения в состав сборных команд страны.

Степень научной разработанности темы исследова-
ния. Проблемы готовности как психического состояния 
рассматривали Н. Д. Левитов, Д. Н. Узнадзе, Б. Ф. Ломов, 
Б. Г. Ананьев, М. И. Дьяченко и др. Проблема мотива-
ции разрабатывалась такими известными учеными, как 
Л. C. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, рассмо-
трение вопросов мотивационной готовности мы встречаем 
у В. Г. Асеева и др. Аспекты физической, технико-тактиче-
ской подготовки юных хоккеистов представлены в работах 
А. А. Абрамова, Е. А. Алексеева, Л. П. Горского.

Анализ научных работ по тренировочному процессу 
следж-хоккеистов показал, что они в основном касаются 
изучения тренировочного процесса высококвалифицирован-
ных спортсменов (А. В. Иванов, А. А. Баряев, К. А. Бадрак, 
В. Г. Лазаренко, В. А. Каманцев). Е. В. Захаров, А. А. Баряев 
рассматривают вопросы физической реабилитации и соци-
альной адаптации лиц с ПОДА посредством спортивной дея-
тельности (см.: [16—18] и др.). Научные работы, раскрываю-
щие особенности физической готовности юных спортсменов 
с ПОДА, носят фрагментарный характер [19].

Таким образом, возникает противоречие между необ-
ходимостью освоения технико-тактических действий хок-
кеистов для успешности спортивной борьбы и недостаточ-
ной разработанностью организационно-педагогических 
условий формирования готовности подростков с ПОДА  
к обучению игровым действиям в следж-хоккее.

Накопленные теоретические сведения и обнаруженное  
в ходе анализа противоречие позволяет сформулировать про-
блему исследования: Какие организационно-педагогические 
условия будут способствовать эффективному формированию 
у подростков с поражением опорно-двигательного аппарата 
готовности к обучению игровым действиям в следж-хоккее?

Цель исследования: на основе анализа научных источ-
ников разработать, обосновать и опытно-эксперименталь-
ным путем проверить организационно-педагогические 
условия формирования у подростков с поражением опор-
но-двигательного аппарата готовности к обучению игро-
вым действиям в следж-хоккее.

Задачи исследования:
– определить уровни готовности подростков с ПОДА  

к обучению игре в следж-хоккей;
– установить степень сформированности мотивационной 

и психологической готовности у подростков с ПОДА к вклю-
чению в учебно-тренировочный процесс по следж-хоккею;

– выявить организационно-педагогические условия  
и разработать программу для подростков с ПОДА направ-

ленную на формирование готовности к обучению игровым 
действиям в следж-хоккее и оценить ее эффективность.

Методологической базой исследования стали науч-
но-исследовательские работы ведущих отечественных уче-
ных, в которых раскрыты теоретические и методические 
аспекты теории и методики физической культуры и спор-
та (Ю. В. Верхошанский, Ю. Ф. Курамшин, Л. П. Матве-
ев, В. Н. Платонов и др.); положения адаптивного спорта 
(Ю. А. Брискин, С. П. Евсеев, С. Ф. Курдыбайло и др.); тео-
рии управления движениями Н. А. Бернштейна.

Методы исследования: анкетирование подростков  
с целью определения спортивной мотивации, педагогиче-
ский эксперимент, контрольные упражнения для оценки 
уровня физической подготовленности спортсменов, анализ 
индивидуальных показателей.

Новизна исследования заключается в получении науч-
ных данных о разработке, обосновании и формировании 
организационно-педагогических условий готовности к обу-
чению двигательным действиям подростков, занимающих-
ся следж-хоккеем.

Теоретическая значимость результатов исследова-
ния заключается в разработке и обосновании организаци-
онно-педагогических условий формирования у подростков  
с поражением опорно-двигательного аппарата готовности  
к обучению игровым действиям в следж-хоккее.

Практическая значимость исследования выражается 
в обосновании и описании средств, направленных на фор-
мирование готовности у подростков к игре в следж-хоккей, 
которые могут применяться в курсах повышения квалифи-
кации тренеров, при разработке методических рекоменда-
ций по общей физической подготовке лиц с ПОДА.

Основная часть
Исследование проводилось с сентября 2021 г. по 2023 г. 

на шести подростках с ПОДА, посещающих хоккейный 
клуб «Тропик» (переименованный в «АКМ следж»). Возраст 
спортсменов на начало исследования 10—12 лет. Подрост-
ки тренируются в ГУ ДО ТО «Областная спортивная школа 
по АФК и АС». Базой тренировок является Ледовый дворец 
г. Тулы. Тренировочный процесс хоккеистов проводился по 
Дополнительной образовательной программе спортивной 
подготовки по виду спорта «спорт лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата», дисциплина — хоккей-следж 
(https://sport-inva.ru/) и составлял 8 часов в неделю (4 часа — 
ОФВ и 4 часа — ледовая техническая подготовка).

На основе данной программы нами была разработана 
программа «Чемпион».

Особенностью экспериментальной программы, по наше-
му мнению, стало включение в учебно-тренировочный про-
цесс следж-хоккеистов следующих компонентов:

– индивидуально разработанные для каждого спортсме-
на комплексы суставной гимнастики, которые проводились 
с помощью волонтеров и тренерского состава;

– упражнения на хронорефлексометре для развития 
простой двигательной реакции [20].

– комплексы упражнений с бодибарами, гантелями, 
медицинболами, слайдерами, фитнес резиной, рукопедом, 
упражнения в парах и с собственным весом [21];

– упражнения, предполагающие самостоятельное пере-
ключение и концентрацию внимания;

– настольные и напольные спортивные игры;
– комплекс мероприятий для развития мотивации у под-

ростков к занятиям хоккеем.
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Структура тренировки по ОФП в следж-хоккее пред-
ставлена в табл. 1. Для оценки потенциальной готовности 
подростков к игровой деятельности нами были проведены 
тестовые задания, представленные в табл. 2.

Таблица 1
Структура тренировки по ОФП в следж-хоккее

Часть УТЗ Содержание

Подготовительная
ОРУ, индивидуальные комплексы 
суставной гимнастики, работа на 
хронорефлексометре

Основная
Упражнения с инвентарем (на каждом 
занятии использовался разный инвентарь)
Упражнения с собственным весом тела

Заключительная

Упражнения коррекционной 
направленности: на увеличение гибкости 
верхнего плечевого пояса и позвоночника
Упражнения на внимания, память и  
пространственную ориентировку
Игры в настольные и напольные 
спортивные игры, аэрохоккей, настольный 
футбол и хоккей, боччу

Таблица 2
Характеристика диагностического комплекса 

готовности следж-хоккеистов к игровой деятельности 
(по А. В. Иванову, А. А. Баряеву, К. А. Бадрак)

№ 
теста Показатели Критерии оценки

Мотивационная готовность
1 Оценка спортивной 

мотивации (по анкете 
Г. Д. Бабушкина [22])

Устойчивый интерес —  
31—36 баллов;
недостаточно устойчивый — 
27—30 баллов;
неустойчивый интерес — 
26 баллов и менее

Физическая готовность

1 Динамометрия (пр.р), 
кг

> 100 — 5 баллов;
91—100 — 4 балла;
80—90 — 3 балла;
< 80 — 2 балла

2 Подтягивание (раз) > 18 — 5 баллов;
15—18 — 4 балла;
11—14 — 3 балла;
< 11 — 2 балла

3 Сгибание-разгибание 
рук лежа в упоре  
за 45 с (раз)

> 29 — 5 баллов;
28—29 — 4 балла;
25—27 — 3 балла;
< 25 — 2 балла

4 Поднимание 
туловища в 
положение седа  
из положения лежа  
на спине за 45 с (раз)

> 40 — 5 баллов;
37—40 — 4 балла;
32—36 — 3 балла;
< 32 — 2 балла

5 Поднимание гантелей 
(2 кг) за 45 с (раз)

> 40 — 5 баллов;
35—40 — 4 балла;
30—34 — 3 балла;
< 30 — 2 балла

6 Время простой 
двигательной реакции 
(мс)

до 299 мс — 5 баллов, высокий 
уровень;
300—499 мс — 4 балла, 
хороший уровень;
500—699 мс — 3 балла, 
средний уровень;
700 мс и более — 2 балла, 
низкий уровень

Результаты и их обсуждение. В начале исследования  
у 100 % подростков определен устойчивый интерес и низкая 
мотивация к физкультурно-спортивной деятельности (менее 
26 баллов по методике Г. Д. Бабушкина), что указывает на 
необходимость повышения мотивации к занятиям хоккеем.

Для развития мотивации у подростков к занятиям хок-
кеем проводились:

– просмотр матчей ведущих хоккейных команд, беседы 
тренера о пользе занятий спортом;

– совместные матчевые встречи со спортсменами дру-
гих клубов;

– посещение соревнований по хоккею;
– участие в сдаче нормативов комплекса ГТО для лиц с 

инвалидностью;
– участие в соревнованиях по адаптивным настольным 

и напольным спортивным играм (бочча, керлинг, культбут-
то и др.);

– беседы с родителями о перспективах занятий хоккеем 
их детьми и снятие тревожности.

В результате поведенных нами педагогических меро-
приятий у 100 % подростков выявлена устойчивая моти-
вация к занятиям спортом (32—34 балла по анкете 
Г. Д. Бабушкина [22]).

Организационно-педагогическими условиями, форми-
рования готовности к обучению подростков с ПОДА игро-
вым действиям в следж-хоккее явились:

– выявление уровня готовности подростков с ПОДА  
к обучению двигательным действиям следж-хоккея;

– учет первично-вторичных отклонений для формирова-
ния готовности подростков к обучению игровым действиям 
в следж-хоккей;

– формирование мотивационной и координационной 
готовности у подростков с ПОДА к включению в учеб-
но-тренировочный процесс;

– формирование необходимых физических качеств — 
физической готовности у подростков для овладения техни-
кой игры на льду, путем подбора индивидуальных траекто-
рий их развития;

– принцип «от простого к сложному» при построении 
процесса подготовки, принцип доступности, постепенно-
сти, и этапности в обучении техническим элементам.

В табл. 3 представлены результаты индивидуальных 
показателей физической готовности спортсменов-хокке-
истов в процессе исследования. Было проведено три кон-
трольных среза в 2021, 2022 и 2023 гг.

В начале исследования по 5 тестам, оценивающим физи-
ческую подготовленность подростков, занимающихся следж- 
хоккеем, были отмечены низкие результаты. Суммарная оцен-
ка составила от 10 до 12 баллов, что соответствует низкому 
уровню физической готовности и указывает на необходи-
мость работы над повышением уровня физической подготов-
ленности — как общей, так и по данным показателям.

Для ее повышения у подростков с ПОДА в процессе 
ОФП на начальной стадии спортивной подготовки приме-
нялись комплексы тренировочных заданий, включающих  
в себя серии упражнений, способствующие развитию силы 
мышц как туловища, так и рук с бодибарами, гантелями, 
медицинболами, а именно: подъем бодибара в различных 
плоскостях; жим гантелей на скамье; броски медбола с раз-
ным весом; подтягивания на перекладине с применением 
переменного и повторных методов тренировки.

Примерные упражнения, с гантелями применяемые  
в тренировке хоккеистов представлены в табл. 4.
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Таблица 3
Результативность индивидуальных показателей следж-хоккеистов в процессе исследования

Этап
Участники исследования

П-в Р-в О-в Л-о М-в Ш-в
Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б

Подтягивание
1 5 2 3 2 1 6 6 2 7 2 6 2
2 7 2 6 2 2 9 8 2 9 2 9 2
3 12 3 11 2 3 12 12 3 12 3 13 3

Динамометрия (пр.р)
1 38 2 26 2 34 2 34 2 29 2 20 2
2 40 2 32 2 37 2 37 2 30 2 27 2
3 44 2 42 2 43 2 43 2 31 2 30 2

Пресс
1 23 2 24 2 26 2 21 2 29 2 25 2
2 27 2 27 2 28 2 26 2 31 2 29 2
3 32 3 33 3 32 3 32 3 35 3 34 3

Сгибание (разгибание) рук
1 25 3 26 3 25 3 24 2 20 2 21 2
2 29 4 28 4 28 4 27 3 22 2 25 3
3 30 5 31 5 32 5 29 4 27 3 28 4

Поднимание гантелей
1 31 3 29 2 33 3 29 2 27 2 28 2
2 35 4 34 3 37 4 32 3 30 2 31 3
3 37 4 40 5 40 5 40 5 34 3 42 5

Сумма баллов
1 12 11 12 10 10 10
2 14 13 14 12 10 12
3 17 17 18 17 14 17

Педагогическая оценка
1 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 2 3

Уровень готовности
1 Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий
2 Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий
3 Средний Средний Средний Средний Низкий Средний

Примечание: 1, 2, 3 — 1-й, 2-й и 3-й контрольные срезы соответственно. Р и Б —результат в принятых единицах изменения и в бал-
лах соответственно. Критерий оценки: суммарная оценка меньше 16 — 2 балла (низкий уровень готовности), 17—19 — 3 балла (средний 
уровень готовности), 20—22 — 4 балла (хороший уровень готовности), 23 и больше — 5 баллов (высокий уровень готовности).

Таблица 4
Примерные упражнения с гантелями, применяемые  

в тренировке хоккеистов

Описание упражнения Напра-
вленность

Жим гантелей лежа на скамье
Развитие 
мышц грудиЛежа на скамье разведение рук с гантелями  

в стороны
Тяга гантелей к животу лежа на наклонной 
скамье

Развитие 
мышц спины

Отведение гантелей в стороны в положении сидя 
на скамье

Развитие 
дельто-
видных 
мышц плеча

Сведение гантелей перед собой в положении сидя
Отведение гантелей в стороны, сидя в наклоне
Сгибание рук с гантелями в положении сидя  
на скамье Развитие 

мышц 
плечевого 
пояса

Попеременная работа сидя на скамье руками  
с гантелями
Разгибание и сгибание рук сидя на скамье  
из-за головы с гантелей

Процесс развития физических качеств осуществлял-
ся с учетом возможностей подростков с ПОДА, а так-
же принципов возрастной адекватности, вариативности  
и оптимальности педагогических воздействий; дифферен-
цированного подхода.

Упражнения с инвентарем проводились повтор-
ным методом. Так, выполнение упражнений от 6 до 
10—12 повторений с отдыхом до 30 с направлено на раз-
витие выносливости, с отдыхом от 30 с до 1,5 мин —обе-
спечивает силовую подготовку, отдых свыше 1,5 мин 
способствует развитию собственно силовых способно-
стей. Вес подбирался индивидуально, исходя из повтор-
ного максимума. Страховку при выполнении упражнений 
выполняли волонтеры и тренер.

Незначительные улучшения произошли ко второму 
контрольному срезу (табл. 3). Видимая динамика отмечена  
у первого испытуемого в тестах пресс, отжимания, подня-
тие гантелей. У второго подростка улучшения отмечены в 
прессе, отжиманиях, прирост в которых составил 4 раза, в 
поднимании гантелей — на 5 раз. У третьего спортсмена  
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улучшения зафиксированы в поднимании гантелей —  
на 4 раза. У четвертого испытуемого в прессе — на 5 раз.  
У пятого спортсмена динамика незначительная, в среднем 
на 2 раза по всем тестам. У шестого испытуемого видимые 
улучшения отмечены в динамометрии прирост (на 7 кг)  
и отжиманиях (на 4 раза). Незначительные улучшения инди-
видуальных показателей мы связываем с непродолжитель-
ным периодом исследования.

На контрольном этапе исследования у всех испытуемых 
отмечена положительная динамика и отмечено увеличение 
суммарной педагогической оценки до 17 баллов. Таким 
образом, у пяти спортсменов отмечен средний уровень 
физической готовности, за исключением одного спортсме-
на, у которого отмечен низкий уровень.

Для повышения уровня простой двигательной реакции, 
необходимой для мгновенной реакции во время игровых 
действий хоккеистов, мы применяли тренировку на хроно-
рефлесксометре (реагирование на световой сигнал лампоч-
ки быстрым нажатием кнопки).

Данный прибор устанавливался на рабочем месте так, 
чтобы экспериментатор и тестируемый видели индуктив-
ную панель. Испытуемый получает инструктаж и проходит 
тестирование. Он ожидает после нажатия пусковой кнопки 
тестируемым включения светового сигнала с минимальной 
возможной для него задержкой и нажимает на кнопку, как 
только загорается лампочка. Такой цикл повторяется не 
более 10 раз в автоматическом режиме.

В процессе тренировочных занятий отслеживалась 
динамика от занятия к занятию в течение тренировочно-
го периода. В начале исследования нами отмечено, что все 
спортсмены показывали низкий уровень реагирования на 
сигнал. Главной целью работы на хронорефлексометре яви-
лось развитие мгновенной реакции на сигнал.

Для развития быстроты и ловкости применялись так-
же ускорения в процессе ледовой тренировки на отрезках 
15—40 м, броски шайбы поточным способом в борт на вре-
мя, скольжение по виражу, по кругу, спирали, восьмерки, 
обратное катание, уклонения от использования силовых 
приемов, обводки соперника на месте и в движении.

По окончании исследования у всех 6 спортсменов 
(табл. 5) наблюдалась положительная динамика в реагиро-
вании на световой сигнал. Причем 3 спортсмена показали 
средний уровень, 2 — хороший, 1 — высокий.

Таким образом, положительная динамика указывает 
на расширение потенциальных возможностей подростков 
с ПОДА в развитии простой зрительно-моторной реакции 
необходимой хоккеисту.

В процессе исследования мы оценили индивидуальные 
результаты в точности бросков (табл. 6). В начале исследо-
вания нами отмечены низкие результаты (от 0 до 1 попада-
ния) у 5 подростков, лишь один спортсмен выполнил 2 точ-
ных броска. В конце исследования отмечена положитель-
ная динамика у всех игроков, что указывает, на наш взгляд, 
на эффективность нашей программы.

Эффективность нашей программы «Чемпион» отраз-
илась на матчевых встречах. Команда «АКМ следж»  
в 2022 г. стала победителем Фонбет фестиваля по адаптив-
ному хоккею, победителем всероссийского юношеского 
турнира по хоккею-следж в г. Нижнем Новгороде.

Также спортсмены прошли тестирование ВФСК ГТО, 
где показали высокие результаты (золотой и бронзовый 
знаки отличия), что, на наш взгляд, послужило повышению 
мотивации к занятиям спортом.

Таблица 5
Результативность простой реакции у подростков  

с ПОДА в ходе эксперимента

Участник Этап Результат Балл Уровень 
готовности

П-в
н 640 2 Низкий
о 321 4 Хороший

Р-в
н 545 2 Низкий
о 288 5 Высокий

О-в
н 623 2 Низкий
о 529 3 Средний

Л-о
н 567 2 Низкий
о 500 3 Средний

М-в
н 589 2 Низкий
о 345 4 Хороший

Ш-в
н 589 2 Низкий
о 501 3 Средний

Примечание: н, о — Начало и окончание исследования соот-
ветственно. Критерии оценки: 700 и более — 2 балла, низкий уро-
вень, 500—699 — 3 балла, средний уровень, 300—499 — 4 балла, 
хороший уровень, до 299 — 5 баллов, высокий уровень.

Таблица 6
Индивидуальные результаты в бросках на точность

Участник Контрольный 
срез

Броски на точность (кол-во)
Р Б

П-в
1 0 2
2 3 3
3 3 3

Р-в
1 1 2
2 2 2
3 2 2

О-в
1 1 2
2 4 4
3 5 5

Л-о
1 2 3
2 6 5
3 6 5

М-в
1 1 2
2 3 3
3 3 3

Ш-в
1 0 3
2 4 4
3 4 4

Примечание: Р и Б —результат в принятых единицах изме-
нения и в баллах соответственно. Критерий оценки: более 
4 точных бросков — 5 баллов, 4 — 4 балла, 2—3 — 3 балла, 
0—1 — 2 балла.

Заключение
Необходимым условием эффективной деятельности  

в следж-хоккее является готовность спортсмена к этой дея-
тельности, которая обусловлена уровнем как физической, 
психологической, так и мотивационной готовности, опре-
деляющей успешность этой деятельности.
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Определены ряд организационно-педагогических усло-
вий, способствующих успешному формированию готовно-
сти к обучению игровых действий юных следж-хоккеистов, 
а именно: учет первично-вторичных отклонений; форми-
рования мотивационной и координационной готовности и 
необходимых физических качеств для овладения техникой 
игры на льду, путем подбора индивидуальных траекторий 
их развития; активное взаимодействие участников процес-

са (родителей, тренеров, спортсменов); построение процес-
са подготовки с учетом принципов, доступности, постепен-
ности, этапности и др.

Реализация разработанной программы способствовала 
повышению уровня физической готовности и простой зри-
тельно-моторной реакции, что дало возможность спортсме-
нам с ПОДА повысить эффективность соревновательной 
деятельности.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики образования  (педагогические науки)

Аннотация. В настоящее время объем информации рас-
тет с каждым днем, эту информацию необходимо уметь 
обрабатывать и понимать, находить главную мысль и 
выявлять важные аспекты. В связи с большим объемом 
данных всё сложнее становится заинтересовать обуча-
ющихся. Поэтому актуальным вопросом становится, как 
привлечь ребенка к более полному и осознанному восприя-
тию. Учащиеся знакомятся с информационными техноло-
гиями с ранних лет, что показывает и гарантирует более 
продуктивную работу с ними. На помощь приходят циф-
ровые платформы с разнообразным контентом и различ-
ными видами и формами работы. Такие платформы спо-
собны повысить интерес к изучаемому предмету, наглядно 
посмотреть теоретический материал, изучить необходи-
мую информацию в более простой форме, а также сокра-
тить рутинную работу педагога. Методическое обеспе-
чение цифрового пространства учебными материалами  
с наглядным отображением данных доступно для педаго-
гов и всех желающих обучающихся, что расширяет круг 
возможных пользователей и границы распространенности. 

Автор показывает пользу применения цифровых платформ  
на уроках, ориентированных на физическое воспитание и 
развитие, исследует специфику использования цифровых 
платформ в целях обеспечения учебно-методическими мате-
риалами в процессе формирования физкультурно-спортив-
ной и оздоровительной среды образовательного учрежде-
ния. Данная работа отражает основные моменты включе-
ния использования цифровых платформ в образовательный 
процесс на занятиях физической культуры и в контексте 
становления оздоровительной среды. Также в статье дела-
ется акцент на полное удовлетворение потребности в прак-
тической спортивной деятельности, упражнениях и тре-
нировках, проводимых в помещении или на свежем воздухе, 
после использования цифровых ресурсов.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, 
учебно-методическое обеспечение, оздоровительная среда, 
физкультурное образование, цифровая платформа, ценно-
сти физической культуры, спортивное воспитание, обра-
зовательное пространство, спортивная деятельность, 
спортивно-оздоровительная деятельность

Для цитирования: Сафронова Е. А. Методическое обеспечение использования цифровых образовательных ресурсов 
в контексте становления физкультурно-оздоровительной среды // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 367—372. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.895.

Original article

METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE USE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES  
IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF A PHYSICAL FITNESS  

AND RECREATIONAL ENVIRONMENT
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy of education (pedagogical sciences)

Abstract. Currently, the volume of information is growing every 
day; it is necessary to be able to process and understand this infor-
mation, find the main idea and identify important aspects. Due to the 
large volume of data, it is becoming increasingly difficult to inter-
est students. Therefore, a pressing question arises of how to attract 
a child to a more complete and conscious perception. Students are 
introduced to information technology from an early age, which 
demonstrates and guarantees more productive work with it. Digital 
platforms with a variety of content and different types and forms of 
work come to help. Such platforms can increase interest in the sub-
ject being studied, visualize theoretical material, study the necessary 
information in a simpler form, and also reduce the teacher’s routine 
work. Methodological provision of digital educational materials 
with visual display of data is available to teachers and all interested 
students, which expands the range of possible users and the boun-

daries of distribution. In this article, the author shows the benefits 
of using digital platforms in lessons focused on physical education 
and development, explores the specifics of using digital platforms 
to provide educational and methodological materials in the process 
of forming a physical culture, sports and recreational environment 
in an educational institution. This work reflects the main points  
of including the use of digital platforms in the educational process 
in physical education classes and in the context of the formation of a 
recreational environment. The article also focuses on fully satisfying 
the need for practical sports activities, exercises and training con-
ducted indoors or outdoors after using digital resources.

Keywords: digital educational environment, educational and 
methodological support, recreational environment, physical educa-
tion, digital platform, physical education values, sports education, 
educational space, sports activities, sports and recreational activities
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Введение
Цифровые платформы в настоящее время обеспе-

чивают быстрый доступ к информации и используются  
во всех направлениях спортивной индустрии, идет процесс 
глобального преобразования в образовательном процес-
се, начиная от подготовки, контроля учебного материала 
и заканчивая трансляциями учебных материалов и акку-
муляции цифрового опыта оздоровления среды учрежде-
ния, а также при просмотре онлайн-трансляций материа-
лов. Кроме этого, они способствуют повышению интереса 
к изучаемой дисциплине и мотивации, а также помогают 
сократить рутинную работу педагога.

В данной работе автор исследует специфику использова-
ния цифровых платформ в целях обеспечения учебно-методи-
ческими материалами в процессе формирования физкультур-
но-спортивной и оздоровительной среды образовательного 
учреждения. Статья отражает основные моменты включения 
использования цифровых платформ в образовательный про-
цесс на занятиях физкультурой и в контексте становления 
оздоровительной среды. Использование цифровых техно-
логий и платформ в настоящее время во всех направлени-
ях процесса спортивной и физкультурной оздоровительной 
индустрии, в среде образования позволит повысить и решить 
проблему оздоровления среды образовательного учреждения. 
Анализ изученности проблемы в исследованиях М. И. Боло-
товой и М. А. Ермаковой [1], С. А. и А. А. Игнатьевых и 
М. А. Тереховой [2] позволяет утверждать, что основой ресур-
сов является формирование у обучающихся ценностей физи-
ческой культуры, а также становление устойчивой мотивации 
к занятиям, чтобы повысить низкий показатель двигательной 
активности, повышение требований к подготовке, контро-
лирование состояния здоровья. Таким образом, с помощью 
трансляций и аккумуляции цифрового опыта повышается 
качество среды обучающихся, облегчая занятия спортом и 
делая их более увлекательными. С помощью цифровых плат-
форм в образовательном процессе, применяя современные 
технологии и приложения, можно организовать режим дня, 
поддерживать правильное питание, подбирать индивидуаль-
ные тренировки, рассчитывать калории, способствуя повыше-
нию мотивации в оздоровительной среде учреждения.

Актуальность исследования основывается на возрас-
тающем спросе на информационные технологии. Каждый 
день сфера цифровых технологий увеличивается, появля-
ются новые средства и способы взаимодействия с ними. 
В области спорта и физического воспитания также стали 
появляться современные информационные технологии. 
Такие цифровые платформы способны повысить интерес  
к спорту и здоровому образу жизни.

Изученность проблемы. Важность формирования физ-
культурно-оздоровительной и спортивной среды в различных 
образовательных учреждениях обусловлена рядом факторов. 
Самым главным является то, что в исследованиях, отражаю-
щих качественные и количественные характеристики уровня 
здоровья обучающихся, отмечается снижение показателей, 
обусловленное низкой двигательной активностью, неправиль-
ным питанием и высокой образовательной нагрузкой [2; 3].

Именно поэтому перед учебными заведениями раз-
личных ступеней ставится задача создания физкультурно- 
оздоровительной и спортивной среды, которая способствует 

укреплению здоровья обучающихся. Опираясь на междуна-
родные исследования, М. И. Болотова и М. А. Ермакова [1] 
отмечают, что уровень физической активности детей, под-
ростков и молодежи достиг критически низкой отметки,  
и это формирует определенные угрозы не только физи-
ческому, но и психологическому здоровью. Сведенная  
к минимуму, физическая активность представляет опас-
ность не только отдельным людям, но и нации в целом.

В свете данных опасностей формирование оздоровитель-
ной среды в образовательных учреждениях приобрело особую 
важность и актуальность и имеет свою специфику. В соответ-
ствии со Стратегией развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017—2030 гг. осуществляется 
трансформация методов, средств и технологий обучения [1] 
с переходом в цифровое информационное пространство.  
В контексте этого необходимо четкое определение специфи-
ки использования цифровых платформ для обеспечения учеб-
но-методическими материалами в процессе становления физ-
культурно-спортивной и оздоровительной среды.

Методологию работы составляют современные публи-
кации, посвященные моделям смешанного обучения в 
методики преподавания физической культуры (Л. А. Аки-
мова П. П. Тиссен, Р. Р. Калимуллин), использованию 
цифровой образовательной среды, учебных платформ для 
становления спортивно-оздоровительного пространства в 
образовательном учреждении (М. И. Болотова, М. А. Ерма-
кова, А. В. Козлов, А. А. Бударников и др.). Особую важ-
ность представляют работы, отражающие развитие инфор-
мационной компетентности преподавателей физической 
культуры (С. П. Гарбузов) [4—6].

В качестве основного метода нашего исследования 
определен теоретико-методологический анализ источников 
по теме, а также сравнительный анализ средств формиро-
вания физкультурно-оздоровительной и спортивной среды  
в образовательном учреждении.

Научная новизна заключается в разработке рекоменда-
ций по использованию цифровых средств, ориентированных 
на физкультурно-спортивную и оздоровительную среды.

Целью исследования является изучение специфики 
использования цифровых платформ для обеспечения учеб-
но-методическими материалами в процессе становления 
физкультурно-спортивной и оздоровительной среды.

Объектом работы является физкультурно-спортивная 
и оздоровительная среда, а предметом — использование 
цифровых платформ в данном направлении.

Для достижения цели исследования в ходе работы необ-
ходимо решить ряд задач, которые позволят конкретизиро-
вать наиболее важные моменты:

– изучить понятие физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной среды в образовательном учреждении;

– выявить основные направления цифровой трансфор-
мации современного образовательного процесса;

– конкретизировать содержание использования цифро-
вых платформ в методическом обеспечении сферы физиче-
ской культуры и спорта.

Теоретическая значимость исследования связана  
с возможностью дальнейшего применения рекомендаций 
по использованию цифровых платформ на уроках физи-
ческого спорта. Практическая значимость заключается 
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в возможности использования результатов исследования 
организациями, которые нацелены на спортивное образо-
вание или на физическое и оздоровительное воспитание.

Основная часть
В контексте становления физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивной среды особое место занимает методиче-
ское обеспечение данного процесса. Эта среда учитывает 
физические особенности и уровень подготовки обучающе-
гося, а также способствует развитию способностей и ока-
зывает оздоровительный эффект. Цифровая трансформа-
ция системы образования подразумевает использование 
различных дидактических средств, учебных платформ, 
интерактивных пособий, которые позволяют построить 
комфортную физкультурно-оздоровительную и спортив-
ную среду в учреждении, сделать обучение физической 
культуре максимально интересным для обучающихся, 
а также мотивировать их к занятиям спортом. Безусловно, 
как отмечают некоторые авторы (П. К. Петров), невозмож-
но научить всем навыкам физической культуры (к приме-
ру, оказывать помощь и страховку, развить двигательную 
активность) при помощи цифровых образовательных плат-
форм, однако они играют значительную роль в формиро-
вании устойчивой мотивации к занятиям физкультурой  
и спортом. Цифровые технологии для современного поко-
ления обучающихся являются приоритетными в процес-
се образования, и потому их важно применять и в такой 
специфической сфере, как физкультурно-оздоровительная 
и спортивная среда. Безусловно, для того чтобы цифровые 
ресурсы успешно применялись в обучении, необходимо 
соблюдать следующие условия:

высокий уровень цифровой грамотности педагогов, реа-
лизующих данную методику;

общая профессиональная компетентность педагогов, 
отражающая универсальные и узкоспециальные навыки;

методическое обеспечение становления цифрового ком-
понента физкультурно-оздоровительной среды.

Исходя из этого, важно определить специфику мето-
дического обеспечения использования цифровых обра-
зовательных ресурсов в контексте становления физкуль-
турно-оздоровительной среды как неотъемлемой части ее 
реализации. Как отмечает М. И. Болотова, основной зада-
чей цифровых ресурсов является формирование у обучаю-
щихся ценностей физической культуры, а также становле-
ние устойчивой мотивации к занятиям спортом, соревно-
ваниям и коллективным играм. М. А. Ермакова в данном 
направлении отмечает важность трудов таких ученых, как 
В. И. Блинов, М. В. Дулинов, Е. Ю. Есенина, И. С. Сергеев, 
которые создали модель «Дидактической концепции циф-
рового профессионального образования и обучения». Боль-
шой блок в этой модели отводится физической культуре и 
спорту, а также различным спортивно-оздоровительным 
мероприятиям, самостоятельным занятиям.

Т. В. Зайцева, С. А. Шенгелая, Т. А. Зенкова [5] кон-
кретизируют основные направления, в которых возможно 
наиболее эффективное использование методического обе-
спечения в становлении физкультурной и образователь-
ной среды:

– разработка учебных планов и программ по различ-
ным специальностям с включением оздоровительного 
компонента;

– конкретизация средств, методов и технологий реали-
зации технологий обучения физической культуре;

– планирование годовой нагрузки и тренировочного 
цикла дифференцированно по отношению к различным 
группам и категориям студентов;

– определение возможностей использования спортив-
ного инвентаря в различных условиях, в командных играх, 
соревнованиях.

Основу методического обеспечения цифрового ком-
понента физкультурно-образовательной среды составля-
ют образовательные платформы, мобильные приложения, 
онлайн-курсы, тематические интернет-сайты и сообщества. 
При этом необходимо выявить возможности использования 
методического обеспечения при формировании физкуль-
турно-оздоровительной среды, функционирование которой 
невозможно без пособий, курсов и иного контента, необхо-
димого для обучения физической культуре [7; 8].

В качестве основного положительного момента необ-
ходимо отметить большое количество тренировочных 
программ в Интернете, а также возможности использова-
ния моделирования и симуляторов в сети. Т. В. Зайцева 
отмечает снижение количества часов аудиторной нагруз-
ки по физической культуре и, как следствие, увеличение 
количества времени на самостоятельную работу студен-
тов [9; 10]. Это обусловливает необходимость повышения 
мотивации к занятиям физической культурой и важность 
организации комфортной физкультурно-оздоровительной 
и спортивной среды.

Большинство физкультурных направлений предполага-
ют высокую вовлеченность студентов в занятия физической 
культурой, активное участие в различных мероприятиях,  
а не простое ознакомление с учебно-методическим пособием 
и просмотр обучающих фильмов. Именно потому в методи-
ческом обеспечении цифрового контента должен быть пред-
усмотрен большой набор ресурсов, предусматривающих:

– способность преподавателя организовывать работу  
в учебном заведении и вне его, направленную на становле-
ние физкультурно-оздоровительной среды;

– возможности обучающихся участвовать в различ-
ных интерактивных методах обучения (онлайн-тренажеры, 
симуляторы, счетчики физической нагрузки и пр.);

– обеспечение пространства для обмена опытом между 
преподавателями с целью внедрения новых интерактивных 
технологий (разработка авторских курсов по физической 
культуре, создание интерактивных пособий, программ, 
ориентированных на различные группы обучающихся).

Одним из важнейших условий внедрения методиче-
ского обеспечения является техническая обеспеченность 
образовательных организаций средствами реализации циф-
ровых технологий и организации виртуальной физкультур-
но-оздоровительной среды.

Кроме того, отечественные авторы определяют еще 
одно важное условие реализации методического обеспече-
ния в цифровой физкультурно-оздоровительной среде — 
достаточное финансирование. Специфика физической 
культуры заключается в активности и непосредственном 
участии обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 
Именно поэтому разрабатываемые программы, учебно-ме-
тодические комплексы, интерактивные пособия должны 
быть высокого качества, программное обеспечение требует 
постоянного обновления, поддержки функционирования.

Учебно-методические комплексы должны соответство-
вать определенным требованиям:

– доступность и удобство использования как преподава-
телями, так и обучающимися;
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– яркость, наглядность и демонстрационные преимуще-
ства контента;

– актуальность и интересное содержание информации, 
размещаемой на ресурсах.

Группа ученых, занимающаяся вопросами создания 
физкультурно-оздоровительной среды с использованием 
цифрового методического обеспечения, конкретизирует 
условия, позволяющие развивать спортивно-оздоровитель-
ную деятельность [11]:

1. Комплексная организация физкультурно-оздоро-
вительной среды (исследование соревнований, обучение  
в рамках дисциплины «Физическое воспитание», «Физиче-
ская культура и спорт»).

2. Стандартизация, дифференциация и оцифровка мето-
дик, которые возможно использовать для оценки уровня 
физической подготовки учащихся.

3. Разработка актуальных моделей и технологий обу-
чения в сфере спортивно-оздоровительной деятельности и 
реализация их в цифровой образовательной среде.

4. Систематизация и настройка информационных кодов 
и систем шифрования с целью защиты информации и обе-
спечение ограниченного рабочего доступа к ним.

5. Обеспечение сохранности персональных данных 
обучающихся, осуществляющих деятельность в цифровом 
физкультурно-оздоровительном пространстве.

6. Создание на базе образовательного учреждения циф-
ровых платформ и сетевого взаимодействия между обуча-
ющими ресурсами с целью создания комплекса коммуни-
кационных и информационно-образовательных технологий 
для оказания услуг в сфере физкультуры и оздоровления.

7. Изучение процессов компьютерного моделирования 
различных компонентов цифрового образовательного про-
странства с учетом специфики физической культуры.

8. Формирование единой базы информации об объек-
тах физической культуры и спорта, функционирующих как 
онлайн, так и в реальной жизни.

Как отмечает Т. Н. Шутова, концепция создания 
системы методического обеспечения цифровой образо-
вательной среды в контексте обучения физической куль-
туре основывается на сочетании традиционных методов 
преподавания и инновационных технологических спо-
собов и приемов формирования физкультурно-оздоро-
вительного пространства. Поэтому контент информаци-
онного поля должен быть систематизирован для более 
быстрого поиска нужных упражнений, тренировок, осна-
щен иллюстрациями либо видео, необходимыми для 
демонстрации правильности выполнения спортивных 
заданий обучающимися [12].

Сведения, которые собираются в ходе использования, 
должны быть серьезно защищены от взлома и посторонне-
го использования, а методы сбора и обработки информации 
призваны реализовать образовательные цели: разработ-
ку онлайн курсов и апробацию информационных систем  
и цифровых сервисов с учетом специфики физической 
культуры. Потребность обучающихся в знаниях о спорте, 
физкультуре должна быть удовлетворена, как и потреб-
ность в практической спортивной деятельности, упражне-
ниях и тренировках, проводимых в помещении или на све-
жем воздухе после использования цифровых ресурсов.

Е. Т. Кузнецова и Н. В. Коляда предлагают ряд критери-
ев, отражающих эффективность реализации элементов циф-
ровизации физкультурно-оздоровительного и спортивного 
направления [13]. К основным они относят следующее:

– эффективность системы управления с организацией уда-
ленного взаимодействия, организации доступа к различным 
цифровым ресурсам как педагогов, так и обучающихся;

– количество обучающихся, использующих цифровые 
средства и элементы методического обеспечения процесса 
занятий спортом и физической культурой;

– эффективность функционирования информацион-
ных систем, позволяющих создать «фитнес-профиль» 
обучающихся [14];

– уровень двигательной активности обучающихся, 
отражающий эффективность функционирования физкуль-
турно-оздоровительной среды.

Существует несколько методов представления теорети-
ческой информации на цифровых ресурсах.

В педагогической практике выделяют следующие мето-
ды обучения при использовании цифровых технологий:

1. Методы организации и осуществления учебно-позна-
вательной деятельности:

– по источнику изложения учебного материала: словес-
ные, наглядные, практические;

– по характеру учебно-познавательной деятельности: 
репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, алго-
ритмические, проблемные, исследовательские и др.;

– по логике изучения учебного материала: индуктив-
ные, дедуктивные и комплексные.

2. Методы стимулирования и мотивации учебной дея-
тельности: определенные поощрения в формировании 
мотивации, чувства ответственности, обязательств, интере-
сов в овладении знаниями, умениями и навыками, напри-
мер применение балльно-рейтинговой оценки, методов 
геймификации построения электронного курса и т. д.

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью 
учебно-познавательной деятельности: устные, письменные 
проверки и самопроверки результативности овладения зна-
ниями, умениями и навыками [15].

Применение цифровых технологий помогает индивидуа-
лизировать процесс образования. Учитель может отправить 
каждому ребенку видео, которое может помочь освоить тео-
рию и практику, тем самым развивая когнитивные способно-
сти. Также учащийся может использовать мультимедийное 
сопровождение, оно способно повысить интерес и сосредо-
точиться на выполнении физического упражнения.

Заключение
В ходе работы было изучено понятие физкультурно-оз-

доровительной и спортивной среды.
Подводя итоги нашему исследованию, необходимо 

отметить актуальность включения в образовательное про-
странство цифровых компонентов физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной среды, что способствует повышению 
уровня физического и психического здоровья обучающих-
ся. При этом внимание в исследовании акцентировалось 
на методическом обеспечении данного пространства и 
доступности его компонентов для педагогов и всех желаю-
щих обучающихся. Были выявлены основные направления 
цифровых трансформаций современного образовательного 
процесса и приоритетные перспективы совершенствования 
методического обеспечения в цифровой сфере физической 
культуры, которую необходимо определить и включить  
в федеральные и региональные проекты, отражающие реа-
лизацию цифровой образовательной среды, а также разра-
ботать авторскую программу курсов в контексте физкульту-
ры и спорта. Методическое обеспечение, как мы отмечали  
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в работе, должно соответствовать ряду параметров, кото-
рые обеспечивают комфортность, эффективность и увели-
чение масштабов его использования.

Цифровые платформы должны содержать теоретиче-
скую часть с учетом физических возможностей людей, 
а также обучающие видео по выполнению упражнений. 

Применение разнообразного цифрового образовательного 
контента способствует индивидуализации обучения, моти-
вирует обучающихся на изучение предмета, при этом при-
менение современных технологий меняет подход к урокам, 
подготовку к ним и проведение занятий, а также формы и 
методы работы.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ К ОБУЧЕНИЮ  
ИДЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ВОСТОКОВЕДОВ  

В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье проводится анализ сведений  
о создании в современных российских вузах основ организаци-
онно-педагогических условий к обучению будущих специали-
стов-востоковедов иероглифической письменности восточ-
ных языков, таких как японский, китайский и др. Иероглифы 
являются фундаментом для осуществления профессиональ-
ной деятельности востоковедов, ключом к иностранному 
письменному идеографическому языку, свободное владение 
которым составляет педагогическую цель образовательно-
го процесса в современном вузе. Организационные условия 
формируют благоприятную среду для эффективного обра-
зовательного процесса, соответствующего требованиям, 
указанным в государственных нормативно-правовых и науч-
но-методических документах, и зависят от материаль-
но-технических, управленческих, кадровых условий. Педагоги-
ческие условия направлены на продуктивное управление педа-
гогическим процессом для достижения цели результативного 
обучения специалистов-востоковедов идеографической пись-
менности. Они включают содержание, виды и формы обра-
зовательного процесса: информационные, личностные и 
технологические. Информационные условия обеспечивают 
содержание образовательной программы предмета «Иеро-
глифика», учебного плана дисциплины. Профессиональные 

и личные качества преподавателя, поведение участников 
педагогического процесса составляют личностные условия, 
характеризующие психологические особенности обучения 
идеографической письменности. Вузы создают и используют 
технические, методические, электронные средства для каче-
ственного обучения студентов, что предусматривает ста-
бильный выход в Интернет, наличие технических средств 
обучения: наглядных пособий, планшетов, интерактивных 
досок, диапроекторов, ноутбуков. Студенты вуза располага-
ют актуальной информацией об электронных книгах, интер-
нет-ресурсах, базах онлайн-словарей, обучающих программах. 
Цифровые мобильные приложения и средства способствуют 
самообразованию. Реалии развития информационно-коммуни-
кативных технологий, продуктов цифровизации, использова-
ние мобильных приложений, средств и ресурсов сети Интер-
нет становятся вспомогательными техническими организа-
ционно-педагогическими условиями обучения.

Ключевые слова: идеографическая письменность, орга-
низационно-педагогические условия, технические условия, 
информационные условия, информатизация, цифровые 
технологии, обучение будущих специалистов-востокове-
дов, иероглиф, японский язык, восточные языки, образова-
тельный процесс, методология языкового обучения

Для цитирования: Стрельников И. А., Стрельникова Н. В., Ратникова В. И., Галайда М. В. Организационно-педаго-
гические условия к обучению идеографической письменности специалистов-востоковедов в современном вузе // Бизнес. 
Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 373—379. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.894.



374

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, февраль № 1(66). Подписной индекс – 85747

Original article

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS  
FOR TEACHING IDEOGRAPHIC WRITING TO SPECIALISTS  

IN ORIENTAL STUDIES IN A MODERN UNIVERSITY
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article analyzes information about the creation 
in modern Russian universities of the foundations of organiza-
tional and pedagogical conditions for teaching future orientalists 
the hieroglyphic writing of oriental languages, such as Japanese,  
Chinese and others. Hieroglyphs are the foundation for the pro-
fessional activities of orientalists, the key to a foreign written ideo-
graphic language, fluency in which is the pedagogical goal of the 
educational process in a modern university. Organizational condi-
tions create a favorable environment for an effective educational 
process that meets the requirements specified in state regulatory, 
legal, scientific and methodological documents, and depend on 
material, technical, managerial, and personnel conditions. Peda-
gogical conditions are aimed at productive management of the ped-
agogical process to achieve the goal of effective training of orien-
talists in ideographic writing. They include the content, types and 
forms of the educational process: informational, personal and tech-
nological. Information conditions provide the content of the educa-
tional program of the subject “Hieroglyphics” and the curriculum of 
the discipline. The professional and personal qualities of a teacher,  

the behavior of participants in the pedagogical process constitute 
personal conditions that characterize the psychological character-
istics of teaching ideographic writing. Universities create and use 
technical, methodological, and electronic means for high-quality 
teaching of students, which provides for stable access to the Internet 
and the availability of technical teaching aids: visual aids, tablets, 
interactive whiteboards, overhead projectors, and laptops. Univer-
sity students have up-to-date information about e-books, Internet 
resources, online dictionary databases, and educational programs. 
Digital mobile applications and tools promote self-education. The 
realities of the development of information and communication tech-
nologies, digitalization products, and the use of mobile applications, 
tools and resources of the Internet are becoming auxiliary technical 
organizational and pedagogical conditions for training.

Keywords: ideographic writing, organizational and peda-
gogical conditions, technical conditions, information conditions, 
informatization, digital technologies, training of future orientalists, 
hieroglyph, Japanese language, oriental languages, educational 
process, language teaching methodology
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Введение
В педагогической теории и практике одним из видов 

педагогических условий результативного образовательно-
го процесса выступают организационно-педагогические 
условия, которые включают ряд мер, предпринимаемых 
образовательными учреждениями при управлении педаго-
гическим процессом с целью продуктивного использова-
ния образовательных технологий и других средств и мето-
дов классической педагогики. Организационные условия 
формируют благоприятную среду для эффективного обра-
зовательного процесса, соответствующего требованиям, 
указанным в государственных нормативно-правовых и 
научно-методических документах, и зависят от следую-
щих условий: материально-технических; управленческих; 
кадровых. Под материально-техническими условиями 
понимается обеспечение образовательного процесса тех-
никой и материальными ресурсами для успешной педа-
гогической деятельности и достижения высоких пока-
зателей качества обучения. В управленческие условия 
входит рациональность и скорость принятия решений 
для разработки и реализации научно-методического обе-
спечения. Кадровые условия включают кадровый потен-
циал, уровень квалификации педагогов для предостав-
ления высококачественного обучения. Педагогические 
условия направлены на продуктивное управление педа-
гогическим процессом для достижения цели результатив-
ного обучения специалистов-востоковедов идеографи-
ческой письменности восточных языков. Они включают 
содержание, виды и формы образовательного процесса, 
в частности информационные, личностные и технологи-
ческие. Информационные условия обеспечивают содер-
жание образовательной программы предмета «Иерогли-
фика», учебного плана дисциплины. Профессиональные 

и личные качества преподавателя, поведение участников 
педагогического процесса составляют личностные усло-
вия, характеризующие психологические особенности обу-
чения идеографической письменности. Технологические 
условия включают выбор эффективных методов, форм, 
средств и способов организации образовательного про-
цесса, что предусматривает совершенствование системы 
и использование информационных технологий в процессе 
обучения. Организационно-педагогические условия фор-
мируют, используя технические возможности, наличие 
оборудования, наглядных средств обучения, что моти-
вирует участие студентов в учебном процессе и обеспе-
чивает полное и глубокое понимание идеографической 
письменности.

Публикаций об организации современного педагоги-
ческого процесса к обучению восточным языкам и о про-
блеме обучения идеографической письменности будущих 
востоковедов с позиции создания оптимальных организа-
ционно-педагогических условий, недостаточно.

Актуальность исследования основ организацион-
но-педагогических условий к обучению будущих специ-
алистов-востоковедов иероглифической письменности 
заключается в том, что иероглифы являются фундаментом 
для осуществления профессиональной деятельности вос-
токоведов, ключом к овладению такими иностранными 
письменными, идеографическими языками, как японский, 
китайский и др., свободное владение которыми составляет 
цель образовательного процесса в современном вузе. Реа-
лии развития информационно-коммуникативных техноло-
гий, продуктов цифровизации, использование мобильных 
приложений, средств и ресурсов информации сети «Интер-
нет» могут стать вспомогательными техническими органи-
зационно-педагогическими условиями обучения.



375

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, February No. 1(66). Subscription index – 85747

Изученность проблемы. Организационно-методиче-
ские вопросы по преподаванию японского языка изучали 
Л. Т. Нечаева, В. М. Алпатов, С. А. Быкова, У. П. Стри-
жак и др. [1]; методические приемы преподавания — 
Е. Д. Богоявленская [2]; интегрированные подходы в пре-
подавании японского языка — К. В. Болотская [3]; совре-
менные педагогические технологии в образовательном 
процессе — Д. Д. Дмитриева и Е. В. Рубцова [4]; И. А. и 
Н. В. Стрельниковы и В. И. Ратникова — обучение япон-
ской идеографии [5]; С. К. Ефимова — обучение чтению 
японских художественных текстов [6]; она же и Г. М. Пар-
никова исследовали обучение японскому языку в языковом 
вузе [7]; Н. А. Шумакова и А. В. Бендерева изучали орга-
низационно-педагогические условия реализации дисци-
плины «иностранный язык» в электронной среде вуза [8]; 
Е. А. Васина и Д. А. Жигульская — организационно-пе-
дагогические условия преподавания китайского языка на 
переводческом направлении [9]. Вместе с тем можно утвер-
ждать, что методы цифровизации недостаточно широко 
используются в обучении идеографической письменности.

Исследование проведено на основе следующих науч-
ных методов: проблемный анализ информации и данных 
публикаций, педагогическое проектирование, сопоста-
вительная интерпретация. Нами применялся системный 
метод анализа научных статей об организационно-педаго-
гических условиях обучения специалистов-востоковедов, 
а также использовалось педагогическое наблюдение.

Практическая значимость исследования состоит  
в выработке рекомендаций по созданию в вузе организа-
ционно-педагогических условий к качественному обуче-
нию идеографической письменности специалистов-восто-
коведов в университете. В вузе созданы и используются 
технические, методические, электронные средства обуче-
ния, предусмотрен стабильный выход в Интернет, наличие 
техники: планшеты, интерактивные доски, диапроекторы, 
ноутбуки, наглядные пособия. Студенты вуза должны рас-
полагать актуальной информацией об электронных книгах, 
интернет-ресурсах, базах онлайн-словарей, обучающих 
программах. Цифровые мобильные приложения и средства 
способствуют самообразованию.

Научная новизна состоит в формулировании и обо-
сновании авторского взгляда на создание оптимальных 
организационно-педагогических условий к обучению иде-
ографической письменности будущих специалистов-восто-
коведов, с учетом цифровых реалий педагогических задач, 
меняющих образовательный процесс.

Целью исследования является изучение актуальных про-
блем и возможностей образовательного процесса по созданию 
оптимальных организационно-педагогических условий к обу-
чению идеографической письменности специалистов-восто-
коведов. Цель достигается путем решения задач:

– изучить виды и формы организационно-педагоги-
ческих условий, которые применяются в педагогической 
практике в современном вузе;

– исследовать возможности образовательного процес-
са по созданию оптимальных организационно-педагогиче-
ских условий к обучению идеографической письменности 
специалистов-восточников с учетом информационно-ком-
муникативных технологий и средств цифровизации.

Основная часть
Для последующего исследования организационно- 

педагогических условий к обучению идеографической 

письменности специалистов-восточников и педаго-
гов-востоковедов в реалиях современного вуза необхо-
димо выяснить содержание понятия «организационно-пе-
дагогические условия. Термин «условие» применяется в 
педагогическом контексте как совокупность объектив-
ных возможностей обучения и воспитания людей, орга-
низационных форм и материальных возможностей [10]. 
Известный факт, что это содержательная характеристика 
одного из компонентов педагогической системы, а имен-
но содержание, организационные формы, средства обуче-
ния и характер взаимоотношений между учителем и уче-
никами. Учитывая внедрение информатизации и цифро-
визации в деятельность вуза, предлагаем развить термин 
«педагогические условия» как: «Совокупность возможно-
стей образовательной и материально-пространственной 
среды, обеспечивающих качественное обучение, развитие  
и воспитание личности будущего специалиста-востокове-
да, с реализацией доступа к современным информацион-
ным технологиям, Database и цифровым ресурсам. Допол-
нительное условие по “реализации доступа к информаци-
онным технологиям и ресурсам” включает обеспечение 
результативного использования ресурсов Интернет: элек-
тронные словари, книги, базы данных, образовательные 
сайты; информационные технологии, как искусственный 
интеллект, мобильные приложения, чат-боты» [11].

В контексте научного исследования мы использовали 
определение организационно-педагогических условий как 
возможности содержания, форм, методов, которые целе-
направленно созданы для успешного функционирования 
педагогической системы [12; 13].

Необходимо учитывать, что педагогический процесс 
динамичен, поэтому следует сочетать наиболее эффектив-
ные методы в решении образовательных задач. Образова-
тельные стандарты рекомендуют применение активных  
и интерактивных методов в учебном процессе. При актив-
ном методе идет непосредственное общение преподавателя 
и студентов. При интерактивном методе взаимодействие 
происходит между студентом и преподавателем и меж-
ду студентами. Студент запомнит 90 % информации, если 
прослушает, законспектирует и выполнит задания, обсудит 
вопросы с преподавателем вуза. Интерактивные методы 
обучения позволят сформировать у студентов вуза интерес 
к теме, повысить скорость усвоения знаний, развить навык 
самостоятельного решения задач. Профессиональное 
обсуждение, высказывание новых взглядов, способствует 
формированию психологически дружелюбного взаимодей-
ствия между студентами и преподавателем.

И. О. Петрищев считает, что организационно-педагоги-
ческие условия — это меры, предпринимаемые образова-
тельными учреждениями при управлении педагогическим 
процессом с целью продуктивного использования цифро-
вых учебных материалов, информационных технологий 
и других средств цифровой педагогики [14]. Тенденции 
современного образования характеризуются стремительной 
цифровизацией, новыми технологическими методиками, 
в т. ч. с использованием средств глобальной сети «Интер-
нет». Организационно-педагогические условия в современ-
ном российском вузе, с точки зрения мировой практики 
обучения идеографической письменности восточного язы-
ка, недостаточно эффективны. Без внедрения инновацион-
ных технологий и методик темпы педагогического процес-
са будут замедляться, что снизит продуктивность обучения 
и уровень подготовки будущих специалистов.
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Исследована эффективность образовательного процес-
са, связанная с организационно-педагогическими услови-
ями преподавания восточных языков в современном вузе. 
Выявлены:

– частичная обеспеченность учебниками и учебно-мето-
дическими пособиями, которые можно заменить на оциф-
рованные и дать всеобщий доступ;

– отсутствие стабильного сетевого подключения при 
наличии материально-технических средств, для полноцен-
ного применения информационных технологий и цифро-
вых инструментов в процессе обучения;

– неразвитая практика освещения культурных событий 
стран Восточной Азии для увеличения мотивации студен-
тов, самоотдачи в образовательном процессе;

– неравномерное распределение или сокращение часов 
программы восточных языков, повышение нагрузки сту-
дента к самообучению письменности восточного языка;

– тенденция обучения разговорной форме, а не истории 
и этимологии иероглифов, что составляет основу понима-
ния идеографического языка и культуры изучаемой страны.

В педагогический процесс необходимо включать не 
только методику обучения восточному языку [15]. Язык — 
это органическая часть культуры, и один из эффективных 
способов подготовки студентов к межкультурному обще-
нию — сформировать понимание культуры страны изуча-
емого языка и развить речевое взаимодействие. В отноше-
нии японского языка есть сложности в переводе письмен-
ной речи, на изучение которых требуется время и практика. 
С. А. Симатова утверждает о «невозможности на данный 
момент полного замещения человека техническими сред-
ствами перевода (интернет-словари, сервисы онлайн-пере-
вода и т. д.)» [16, с. 233], поэтому специалисты-востокове-
ды высоко востребованы.

В вузе при обучении идеографической письменно-
сти специалистов-востоковедов используются следующие 
испытанные методы:

– обучение идеографической письменности через 
ассоциации и образы, способствующее эффективному 
запоминанию;

– объяснение последовательности написания иеро-
глифов, знаков азбук катакана, хирагана, их истории, 
семантики;

– обучение через традиционные японские песни, посло-
вицы, хайку, что позволяет пополнить лексический запас, 
познакомиться с культурой страны, проработать навыки 
восприятия языка (интерактивное аудирование);

– мнемотехнические средства в обучении иероглифиче-
ским ключам как эффективный способ образной деятель-
ности обучающихся на занятиях, помогающий легко усваи-
вать ключи, надежно запоминать иероглифы;

– технические средства в виде наглядных примеров: 
карта Японии, символы префектур, плакаты с националь-
ными праздниками, японскими блюдами, — что увеличи-
вает мотивацию студентов изучать язык, облегчает пони-
мание во время учебного процесса, ускоряет процесс запо-
минания иероглифов.

Результаты исследования. При выборе методики обу-
чения преподаватель восточного языка должен установить, 
с какой целью студенты хотят изучить язык, и определить 
методы обучения. Следует обращать внимание на базовые 
знания культуры и языка, воспитывая у студентов вуза 
потребность развиваться и совершенствоваться в сфере 
восточного языка, мотивировать студентов на самообуче-

ние и рекомендовать к использованию электронные посо-
бия учебного назначения, которые помогут развить вос-
приятие и понимание речи на слух, умения читать базовые 
новости, иероглифы. В современных условиях века инфор-
мационных технологий педагогу требуются навыки эффек-
тивного применения умений в традиционном и цифровом 
формате. В мировом научном сообществе это называется 
цифровая педагогика, или Digital Pedagogy. Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» трактует электронное обучение 
как «организацию образовательной деятельности с приме-
нением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации, обе-
спечивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников». Имеется правовая база для 
внедрения в педагогическую систему электронного обу-
чения, мультимедиа, Интернета [17]. Обеспечение педа-
гогического процесса в вузе необходимым оборудованием 
для эффективного обучения восточным языкам, имеет ряд 
реальных преимуществ:

– повышение мотивации студентов за счет использова-
ния привычных цифровых технических средств;

– быстрая ориентация в электронном материале;
– высокая интенсивность учебных занятий без потери 

их качества;
– возможность ориентироваться на индивидуальные 

особенности и темп обучения;
– постоянная доступность учебно-справочных материалов.
При использовании электронных приложений студен-

ты могут изучать аудио- и видеофайлы, выполнять инте-
рактивные упражнения, эффективно изучать цифровой 
материал. При этом и преподавателю необходимо обладать 
компетенциями в цифровом пространстве. Внедрение тех-
нологических новшеств в вузовское обучение происходит 
не очень быстро, по причине недостатка ресурсов и склон-
ности к сохранению традиционной системы обучения. Для 
улучшения организационно-педагогических условий [18] 
можно использовать предоставление педагогам участия  
в программах развития, что способствует обмену педаго-
гическим опытом внедрения информационных технологий. 
Г. В. Семенова развивает мысль о том, что «сочетание тео-
ретического, практического и научно-исследовательского 
компонентов иноязычного образования приносит поло-
жительные результаты и для будущего специалиста, и для 
работодателя, общества и государства в целом» [19, с. 138]. 
Электронные интернет-ресурсы, базы данных восточного 
языка и культуры, мультимедиа о стране, язык которого 
учат студенты, создают дидактические условия для эффек-
тивного образовательного процесса.

Как было упомянуто ранее, значение имеет личност-
но-ориентированный подход к обучению, когда целью, 
субъектом и результатом образовательного процесса явля-
ется студент вуза. В вузах используют личностно-ориенти-
рованный подход, сотрудничество между педагогом и сту-
дентами, создание преподавателем оптимальных условий 
для развития личности обучающегося, выявление реальных 
интересов учащихся и согласование с ними проведения 
учебного процесса. Содержание образовательного процес-
са в высших учебных заведениях регламентируется госу-
дарственным образовательным стандартом. В случае, если 
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приобретение знаний приносит студенту вуза радость  
и эмоциональное удовлетворение, это стимулирует изо-
бретательский и научный потенциал. Выполняя творче-
ские работы, студент может найти оригинальные способы 
решения познавательных задач. Например, можно создать 
образовательную комфортную среду [20], включив сту-
дентов в «импровизированное поле деятельности». Мето-
дика может:

– повысить уровень мотивации к профессиональному 
развитию;

– повысить заинтересованность и потребность изучать 
дисциплины;

– стимулировать к самообразованию в профессиональ-
ной сфере;

– показать полезные и удобные интерфейсы цифровых 
продуктов;

– вовлечь студентов в процесс решения задания, в ходе 
которого развивается мышление, формируются профессио-
нальные и творческие навыки.

Достичь решения задач представляется возможным, 
создавая организационно-педагогические условия [21; 22], 
чтобы использовать цифровые технологии:

– интерактивные методы обучения восточным языкам 
через приложения;

– отбор эффективных приложений, чат-ботов, цифро-
вых форм обучения;

– организация аудиторий с техническим оборудованием 
и средствами;

– оснащение программным обеспечением, сетью Интер-
нет, базами хранения данных, интерактивными сайтами;

– обеспечение учебными и методическими материала-
ми, научной литературой к профессиональной подготовке 
будущих специалистов восточных языков и культуры;

– проведение контрольных и обучающих дистанцион-
ных курсов.

Обсуждение. Таким образом, для создания и улучше-
ния организационно-педагогических условий к обучению 
идеографической письменности специалистов-востоко-
ведов вузу необходимо обеспечить материально-техни-
ческую поддержку образовательного процесса, научной и 
инновационной деятельности, расширить возможности для 
подготовки педагогических кадров в современных инфор-
мационно-технологических условиях [23; 24]; внутреннюю 
организацию, системность и упорядоченность. На дости-
жение поставленных целей и педагогических задач должны 
быть направлены такие методы, как мотивации и стимули-
рования у студентов представлений об идеографической 
письменности; методы, способствующие пониманию основ 
иероглифики и каллиграфии (разъяснение преподавателя, 
предоставление материалов); информационные методы, 
демонстрация мультимедиа, чтение текстов и т. д.

Выводы
Таким образом, реализации образовательного процес-

са в вузе способствуют материально-технические объек-
ты в обеспечении организационно-педагогических усло-
вий, достижении педагогических задач. Выбор методов и 
средств для обучения будущих специалистов-востоковедов 
обусловлен как принципами и законами высшего учебного 
заведения, так и видением преподавателем особенностей 
педагогического процесса, исходя из индивидуально-лич-
ностных качеств студентов. Выпускники вузов, обладаю-
щие навыками активного использования информационных 
достижений, могут конкурировать с другими специалиста-
ми в современной цифровой среде профессиональной дея-
тельности, связанной с восточными языками и культурой.
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОЙЦОВ 
СМЕШАННОГО СТИЛЯ РУКОПАШНОГО БОЯ

5.8.4 — Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 
5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. В статье актуализировано противоречие, 
заключающееся в том, что, с одной стороны, имеет место 
насыщенность научных взглядов на построение процесса под-
готовки атлетов смешанного боевого единоборства, с дру-
гой, — появление модернизированных направлений контакт-
ных стилей вызывает необходимость концентрированного 
выявления наиболее значимых элементов технико-тактиче-
ских сторон. В представленных методиках недостаточно 
данных об алгоритме использования ситуационных заданий. 
Целью работы являлось обоснование и эмпирическая проверка 
эффективности комплексирования методики подготовлен-
ности атлетов рукопашного боя посредством сопряжения 
технического и тактического компонентов ведения поединка 
с учетом варьирования ситуационных заданий нарастаю-
щей сложности. Теоретико-методологическую базу соста-
вили теории: базовые концепт-платформы по направлению 
спортивной тренировки атлетов (В. Н. Платонов, Д. Харре, 
В. В. Миронов, В. Б. Иссурин, А. А. Горелов, Н. Н. Визитей, 
В. М. Зациорский, Л. П. Матвеев, В. И. Лях, Э. Г. Сингурин-
ди, Н. И. Пономарев, В. М. Выдрин, М. Т. Лобжа). Основными 

методами научного познания являлись: теоретический ана-
лиз и обобщение; педагогическое наблюдение; мультимеди-
а-визуализация; эпистемологический анализ; тестирование и 
контрольные испытания; проверка и оценка соревнователь-
ной готовности и физического состояния; моделирование и 
прогнозирование; педагогический эксперимент; математи-
ко-статистическая обработка результатов исследования. 
На примере армейского рукопашного боя обоснован подход по 
особенностям применения специально-направленной трени-
ровки с содержанием 14 ситуационных заданий нарастающей 
трудности реализации и трех режимов их комплексирования: 
оперативной концентрации; эргономичности; ситуационной 
активности. Основными технико-тактическими кластера-
ми реализации ситуационных заданий являлись: силовое доми-
нирование; взрывная комбинация ударной техники; обман 
выведения противника в нужную позицию для реализации.

Ключевые слова: рукопашный бой, смешанный стиль, 
поединок, технико-тактическая подготовка, комплекси-
рование, средства, содержание, ситуационные задания, 
методика, нарастающая трудность, концепт

Для цитирования: Загузова С. А., Пономарев Г. Н., Пугачев И. Ю. Комплексирование технико-тактической подготов-
ки бойцов смешанного стиля рукопашного боя // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 380—385. DOI: 10.25683/
VOLBI.2024.66.896.

Original article

COMPLEXING TECHNICAL-TACTICAL TRAINING  
OF MIXED STYLE HAND-TO-HAND COMBAT FIGHTERS

5.8.4 — Physical education and professional physical training 
5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. The article actualizes the contradiction that, on the 
one hand, there is a saturation of scientific views on the construc-
tion of the process of training mixed martial arts athletes, on the 

other hand - the emergence of modernized directions of contact 
styles causes the need for concentrated identification of the most 
significant elements of technical-tactical sides. In the presented 
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methods there is not enough data on the algorithm of using situa-
tional tasks. The aim of the work was to substantiate and empir-
ically verify the effectiveness of complexing the methodology of 
training hand-to-hand combat athletes through the conjugation 
of technical and tactical components of the fight, taking into 
account the variation of situational tasks of increasing complexi-
ty. The theoretical and methodological basis consists of basic con-
ceptual platforms in the direction of sports training of athletes by 
V. N. Platonov, D. Harre, V. V. Mironov, V. B. Issurin, A. A. Gore-
lov, N. N. Visitey, V. M. Zatsiorsky, L. P. Matveev, V. I. Lyakh, 
E. G. Singurindi, N. I. Ponomarev, V. M. Vydrin, M. T. Lobzha. 
The main methods of scientific cognition were: theoretical anal-
ysis and generalization; pedagogical observation; multimedia 
visualization; epistemological analysis; testing and control tests; 

verification and assessment of competitive readiness and phys-
ical condition; modeling and forecasting; pedagogical experi-
ment; mathematical and statistical processing of research results. 
On the example of army hand-to-hand combat the application of 
special-targeted training with the content of 14 situational tasks 
of increasing difficulty of realization and three modes of their 
complexing: operational concentration; ergonomics; situational 
activity was justified. The main technical and tactical clusters of 
realization of situational tasks were: force domination; explosive 
combination of striking techniques; deception of bringing the 
opponent to the right position for realization.

Keywords: hand-to-hand combat, mixed style, duel, tech-
nical-tactical training, integration, means, content, situational 
tasks, methodology, increasing difficulty, concept

For citation: Zaguzova S. A., Ponomarev G. N., Pugachev I. Yu. Complexing technical-tactical training of mixed style hand-to-hand 
combat fighters. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):380—385. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.896.

Введение
Актуальность. Квалификационными требованиями-ин-

дикаторами к профессиональной подготовке выпускников 
подавляющего большинства вузов предполагается обладать 
общекультурными и общепрофессиональными компетен-
циями, среди которых одно из приоритетных мест занимает 
способность применять прикладные навыки, к числу кото-
рых также относятся единоборства и боевые искусства [1, 
p. 27; 2]. В связи с появлением новых форм боевых кластеров 
возникла проблема недостаточного внимания и неполной 
изученности особенностей технико-тактической подготовки 
в данных видах спорта, к одному из которых относится сме-
шанное боевое единоборство, которое дифференцируется на 
непосредственно спортивный контент и ряд боевых стилей 
реализации [3, p. 81; 4, p. 1579; 5, с. 40].

В наши дни эффективные приемы моментального пере-
лома позвонков шеи в динамике и суставов конечностей 
актуально проявили себя на полях боевых сражений под-
разделениями сил специальных операций России в зоне 
проведения специальной военной операции на территории 
Украины [6, с. 156]. Схватки 1×1 возникают реже, чем 1×2 
или 1×3; длительное «завязывание» двух соперников в пар-
тере или лежа в вариативных самбишенах дает третьему 
визави сзади добить человека.

В настоящее время каждый здоровый человек может 
подписать контракт на службу в Вооруженных Силах РФ; 
не мал процент вероятности задействования широких масс 
при проведении всеобщей мобилизации. Это усиливает 
акцентирование внимание на подготовленность человека 
в плане владения приемами боевых искусств. В смешан-
ных единоборствах имеет место классификация стилей: 
ушу — воздействия на точечно-уязвимые участки супо-
стата; ММА — Mixed Martial Arts; армейский рукопашный 
бой (далее — АРБ) — свободный поединок в защитных 
средствах на базе дзюдо, боевого самбо, кикбоксинга и др.; 
«комплексное единоборство» — для сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, Федеральной службы испол-
нения наказаний. Имеют место также и специфические 
боевые единоборства для подготовки к реализации задач  
в особых условиях, например подводный рукопашный бой. 
Вариации элементов техники и тактики в поединках перма-
нентно обновляются. Но, безусловно, великие бойцы сме-
шанных единоборств всегда вызывали и вызывают восхи-
щение у миллионнов зрителей своим тактико-техническим 
арсеналом приемов, «обманными заготовками», антиципа-

цией событий. Актуальность работы детерминирована при-
кладной значимостью владения навыками боевых искусств 
человеком, усилившей свою ценность в ходе специальной 
военной операции, и недостаточностью обоснования инно-
вационных дифференцированных методик подготовки  
в связи с насыщенностью стилей единоборств.

Изученность проблемы. П. Тюпой, П. Литасовым, 
А. Зелениным [7], С. В. Усковым [8], С. Ю. Завалишиным, 
А. Л. Юрченко, А. В. Доронцевым, О. А. Разживиным [9], 
А. В. Ворожейкиным, П. И. Тюпой, А. П. Волковым [10], 
В. Н. Мошкиным [11] изучалась транскрипция и транс-
формация эффективной системы-предиктора ведения боя. 
В интегративном виде выводы авторов на примере атлета 
АРБ отражены на рис. 1.

В одном из шести актуальных модулей, составляющих 
данную структуру, присутствует тактический компонент 
взаимопроявления. Это обусловлено тем, что проведение 
наработанного «коронного» приема требует заблаговре-
менных «обманных» тактических манипуляций и задумок, 
иначе прием «не сработает». Сюда следует отнести также 
ряд эффективных технических приемов, которые выпол-
няются только «в динамике», когда имеет место движе-
ние визави. И. Ю. Пугачевым [12] установлено, что такие 
элементы техники преимущественно трансформировались  
из боевого искусства айкибудзюцу.

С. О. Цекуновым [13] в 2021 г. была отмечена наби-
равшая популярность тактика «силового доминирования». 
Смысл ее состоит в стремлении бойца одержать уверенную 
победу нокаутом. Данная тактика зародилась в противовес 
«подсуживанию» рефери одному из участников, которое 
выступает объективной отрицательной реальностью.

А. А. Тхагалеговым [14] в контексте изучения аспектов 
«сопряжения» средств отмечено, что комплексированием 
общепринято трактовать соединение отдельных составных 
частей (компонентов) некоего целого.

Целесообразность разработки тематики обусловле-
на высокой рейтинг-мотивированностью масштабного 
контингента лиц, занимающихся контактными единобор-
ствами, активным проявлением при этом их двигательной 
активности; прикладной значимостью владения навыками 
боевых искусств человеком, усилившей свою ценность 
в ходе специальной военной операции и недостаточно-
стью обоснования инновационных дифференцированных 
методик подготовки в связи с насыщенностью стилей 
единоборств.
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Рис. 1. Концентрированная структура модульной подготовки в технико-тактическом кластере бойца АРБ

Научная новизна: обоснован подход по особенно-
стям применения специально направленной тренировки, 
в основе которой определяется содержание ситуационных 
заданий нарастающей трудности с учетом нарастающей 
сложности реализации полифункциональных режимов их 
комплексирования.

Объект исследования: стороны спортивной подготов-
ки атлетов смешанного боевого единоборства на трениро-
вочном этапе подготовки.

Предмет исследования: комплексирование техниче-
ской и тактической сторон спортивной подготовки атлетов 
смешанного боевого единоборства на тренировочном этапе 
подготовки.

Цель: обоснование и проверка эффективности ком-
плексирования методики подготовленности атлетов руко-
пашного боя посредством сопряжения технического и так-
тического компонентов ведения поединка с учетом варьи-
рования ситуационных заданий нарастающей сложности.

Задачи исследования: изучить детали технико-тактиче-
ских действий атлетов-единоборцев; обосновать содержа-
ние ситуационных заданий; проверить эффективность их 
реализации в педагогическом эксперименте, предполагаю-
щем естественные условия соревнований высокого ранга.

Теоретическая значимость заключается в получении 
новых знаний о технологии подбора средств, форм и мето-
дов сочетанного развития технико-тактического компонен-
та ведения боя атлетов смешанного боевого единоборства.

Практическая значимость. Разработанная комплекс-
ная методика сопряжения технико-тактических компонен-
тов подготовки атлетов смешанного боевого единоборства 
на тренировочном этапе подготовки может быть использо-
вана при подготовке сборных команд силовых структур, 
а также в клубах, секциях, где есть отделение рукопашного 
боя или контактных единоборств.

Гипотеза заключалась в предположении о том, что 
использование инновационного содержания ситуационных 
заданий на этапе спортивной специализации бойцов сме-
шанного боевого единоборства позволит эффективно ком-
плексировать техническую и тактическую стороны под-
готовки атлетов, тем самым повышая порог перекрестной 
сенсибилизации к соревновательной их готовности.

Основная часть
Методология. Теоретико-методологическую базу соста-

вили базовые концепт-платформы по направлению спор-
тивной тренировки атлетов (В. Н. Платонов, Д. Харре, 
В. В. Миронов, В. Б. Иссурин, А. А. Горелов, Н. Н. Визитей, 
В. М. Зациорский, Л. П. Матвеев, В. И. Лях, Э. Г. Сингуринди, 
Н. И. Пономарев, В. М. Выдрин, М. Т. Лобжа). Основными 
методами научного познания являлись: теоретический анализ 
и обобщение; педагогическое наблюдение; мультимедиа-ви-
зуализация; эпистемологический анализ; тестирование и кон-
трольные испытания; проверка и оценка соревновательной 
готовности и физического состояния; моделирование и про-
гнозирование; педагогический эксперимент; математико-ста-
тистическая обработка результатов исследования.

Результаты. Согласно регламенту ведения поединка 
ММА [см. Федеральный стандарт спортивной подготовки 
по виду спорта «рукопашный бой», утв. Приказом Мин-
спорта России от 24 декабря 2021 г. № 1035 (https://docs.
cntd.ru/document/728098403)] нами синтезирована и состав-
лена унифицированная классификация приемов АРБ, пред-
ставленная на рис. 2.

Рис. 2. Унифицированная классификация технических приемов АРБ

К ударной технике руками следует отнести удары:  
по лицу; по туловищу. Работу нижними конечностями отра-
жают воздействия: по тем же нижним конечностям; по туло-
вищу; по лицу. Броски подразделяются на: без отрывания от 
татами; с отрыванием от татами; с достаточной амплитудой; 
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в скоростном исполнении. Болевые воздействия варьируются 
на: узел; рычаг; ущемление. К запрещенным приемам отно-
сятся: удары фалангами нижних конечностей в зрачки; по 
спине, шее и суставам нижних конечностей; по внутренней 
зоне бедра, в пах и затылок; удушающие флуктуации; боле-
вые воздействия на шею, кисть, позвоночный столб, стопу 
и соответствующие манипуляции в положении «выпрямив-
шись»; зацеп за шлем и сетку маски; флуктуации после голо-
сового озвучивания рефери «Стоп»; преднамеренные пере-
сечения зоны татами; нарушение этических норм (например, 
грубые нецензурные жесты; крики; неадекватные действия: 
«демонстративно наступил на лежачего противника и т. п.»). 
В результате нами смоделировано 14 ситуационных заданий 
с повышающим коэффициентом трудности реализации (обу-
словленные; полуобусловленные; необусловленные; с ганди-
капом), рассчитанные на полугодовалый макроцикл (6 меся-
цев), исходя из трех занятий в неделю по 90 мин:

1. Три движения «челнок» → резкий удар ногой в голень 
на дистанции.

2. Три джеба ведущей рукой → «крест» (мощный удар 
задней рукой в область головы.

3. Три движения «челнок» → сближение с противником 
на дистанции → «крюк» (круговой удар, наносимый обеи-
ми руками) в голову или тело.

4. Провокация противника на «хук» (боковой удар) → 
нырок →бросок выносом двух ног в сторону.

5. Три движения «челнок» → сближение с противником 
на дистанции → апперкот в подбородок.

6. Комбинация «1—2» (быстрый удар, за которым сле-
дует мощный прострел) → проход в ноги.

7. Комбинация «1—2—3» (джеб, за которым следует кросс 
и который заканчивается хуком) → резкий удар ногой в бедро.

8. Провокация противника на прямой удар ногой в 
область головы или туловища → резкая взрывная контра-
така подскоком с уклоном влево → одновременный удар 
внутренней стороной предплечья в область головы.

9. Находясь сверху на противнике, привстать, пока-
зав удар ногой в голову (но удар не выполнять → ждать 
вытянутой руки противника) → произвести болевой прием 
«рычаг локтевого сустава».

10. Три движения «челнок» с отскоками назад, прово-
цируя сближение противника → встречная контратака бро-
ском через бедро.

11. Два легких удара руками → захват за ногу → пере-
вод в партер.

12. Смещение с линии атаки → встречный удар в голо-
ву → проход в ноги → перевод в партер.

13. Захват ноги оппонента при лоукике, прямой удар 
свободной рукой, подсечка, перевод в партер.

14. Удар соперника ногой в корпус → выбросить пря-
мой или боковой удар рукой по корпусу или в голову.

Педагогический формирующий эксперимент проводился 
в естественных условиях учебно-тренировочного процесса 
войсковой части 67606 [Черноморский флот Военно-морско-
го флота (далее — ВМФ) РФ, г. Севастополь] на этапе спор-
тивной специализации бойцов АРБ-членов сборной коман-
ды в период с 15 января по 15 июня 2023 г. К исследованию 
привлекалось 20 спортсменов в возрасте 23,8 ± 1,6 лет, исхо-
дя из возможностей войсковой части 67606 с учетом внезап-
но-оперативного задействования личного состава для веде-
ния боевых действий в зоне специальной военной операции. 
Возраст участников несколько варьировался, в зависимости 
от задач и этапов эксперимента, поскольку промежуточным 

звеном выступал модельный поисковый эксперимент. Участ-
ники педагогического эксперимента были разделены на экс-
периментальную (далее — ЭГ) и контрольную (далее — КГ) 
группы по 10 чел. каждая. Обоснованность выборки под-
креплена целесообразной пополняемостью групп в 10 чел., 
отраженной в ФССП. Чем больше участников — тем боль-
шая плотность «человеко-массы» на квадратный метр тата-
ми зала, а значит, и больше вероятность неоправданных 
травм и столкновений пар.

Учебно-тренировочный процесс участников КГ осу-
ществлялся по действующим сложившимся положениям 
планирования занятий, согласно ФССП и основным руко-
водящим документам. При этом учитывался психоэмоци-
ональный и стрессогенный компонент физиологических 
проявлений [15].

В течение одного макроцикла бойцы ЭГ реализовыва-
ли разработанную нами комплексную экспериментальную 
методику подготовки с использованием 14 ситуационных 
заданий на тренировочном этапе. Ситуационные задания 
не срывали основной контент спортивной тренировки и 
осуществлялись на каждом занятии в течение 30—40 мин в 
конечной фазе получения ударной нагрузки, как естествен-
но обусловленный концепт любого процесса физическо-
го совершенствования. Всего было реализовано 72 учеб-
но-тренировочных занятия из расчета три раза в неделю 
по 90 мин (12 тренировок в месяц). Промежуточные два 
занятия в неделю проводились по общей схеме подготовки 
атлетов сборной команды АРБ войсковой части 67606, что-
бы не сорвать целостную направленность процесса на бли-
жайший Чемпионат ВМФ (участники КГ также являлись 
членами сборной команды, и деление на составы групп 
происходило случайным отбором для чистоты и объек-
тивности процедуры исследования и эксперимента). Одно 
занятие в неделю для полного соответствия ФССП — 12 ч 
в неделю (624 ч в год) условиями распорядка дня войсковой 
части реализовать в полном объеме не представлялось воз-
можным. Но полноценных 10 ч в неделю с более высокой 
интенсивностью компенсировало данный дефицит.

Разработанные 14 ситуационных заданий комбинирова-
лись выборочно с учетом текущего физического состояния 
и спортивной формы бойцов, но методично по технологии 
«нарастающей трудности реализации» с учетом установ-
ленного нами соотношения: 60 % времени для ударной тех-
ники и 40 % — для борцовской техники.

Варьирование ситуационных заданий дифференцирова-
лось на применение трех технико-тактических кластеров, 
отраженных на рис. 3.

Рис. 3. Основные технико-тактические кластеры реализации  
ситуационных заданий

Динамика результатов тестирования вегетативного пока-
зателя ритма и индекса напряжения регуляторных систем 
(в усл. ед.) прогрессировала с доверительным интервалом 
99 % (t = 2,85; р < 0,01 и t = 2,89; р < 0,01 соответственно). 
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Тенденция свидетельствует о экономичности дееспособно-
сти сердечно-сосудистого конгломерата у спортсменов ЭГ. 
На очередном чемпионате ВМФ по АРБ 2023 г., проводи-
мом в г. Санкт-Петербурге, 4 участника ЭГ (Р. О., Р. П., В. Е., 
В. А.) заняли первые места, один — второе и один — третье. 
В соревнованиях приняли участие 75 рукопашных бойцов из 
сборных команд флотов, высших военно-морских учебных 
заведений и воинских частей, подчиненных главнокоман-
дующему ВМФ. В командном зачете безоговорочную побе-
ду одержали моряки-черноморцы (т. е. экспериментальная 
команда), на втором месте — спортсмены Военно-морской 
академии, на третьем — военнослужащие Северного фло-
та. На чемпионате ВМФ ранее в командном зачете победа 
была одержана сборная командой Тихоокеанского флота, 
на втором месте были спортсмены Каспийской флотилии, 
на третьем — военнослужащие Балтийского флота. Объ-
ективные данные команды — чемпиона ВМФ на практике 
подтвердили справедливость выдвинутой нами гипотезы и 
разрешили вопрос о нецелесообразности каких-либо допол-
нительных исследований.

Выводы
Нами разработано и смоделировано 14 ситуационных 

заданий с повышающим коэффициентом трудности реа-
лизации (обусловленные; полуобусловленные; необуслов-
ленные; с гандикапом), рассчитанные на полугодовалый 
макроцикл (6 месяцев), исходя из трех занятий в неделю 
по 90 мин (12 тренировочных занятий в месяц). Содержа-
ние ситуационных заданий следующее: «Три движения 
“челнок” → резкий удар ногой в голень на дистанции»; 
«Три джеба ведущей рукой → “крест” (мощный удар зад-
ней рукой в область головы»; «Три движения “челнок” → 
сближение с противником на дистанции → “крюк” (круго-
вой удар, наносимый обеими руками) в голову или тело»; 
«Провокация противника на “хук” (боковой удар) → нырок 
→бросок выносом двух ног в сторону»; «Три движения 
“челнок” → сближение с противником на дистанции → 
апперкот в подбородок»; «Комбинация “1—2” (быстрый 
удар, за которым следует мощный прострел → проход  
в ноги»; «Комбинация “1—2—3” (джеб, за которым сле-
дует кросс и заканчивается хуком) → резкий удар ногой в 
бедро»; «Провокация противника на прямой удар ногой в 
область головы или туловища → резкая взрывная контрата-
ка подскоком с уклоном влево → одновременный удар вну-
тренней стороной предплечья в область головы»; «Нахо-
дясь сверху на противнике, привстать, показав удар ногой 
в голову (но удар не выполнять → ждать вытянутой руки 
противника) → произвести болевой прием “рычаг локтево-

го сустава”»; «Три движения “челнок” с отскоками назад, 
провоцируя сближение противника → встречная контра-
така броском через бедро»; «Два легких удара руками → 
захват за ногу → перевод в партер»; «Смещение с линии 
атаки → встречный удар в голову → проход в ноги → пере-
вод в партер»; «Захват ноги оппонента при лоукике, пря-
мой удар свободной рукой, подсечка, перевод в партер»; 
«Удар соперника ногой в корпус → выбросить прямой или 
боковой удар рукой по корпусу или в голову». На чемпио-
нате ВМФ по АРБ 2023 г., проводимом в г. Санкт-Петер-
бурге, 4 участника ЭГ (Р. О., Р. П., В. Е., В. А.) заняли пер-
вые места, один — второе и один — третье. Данные объек-
тивного прогноза на практике подтвердили справедливость 
выдвинутой нами гипотезы.

Заключение
В работе концептуальным положением научной гипотезы 

являлось изучение возможности сопряжения (комбинирова-
ния) двух сторон спортивной подготовки искомых атлетов, 
а именно технической и тактической, путем моделирования 
ситуационных заданий как предикторов достижения победы 
в рукопашной схватке. Такое сопряжение (комбинирование) 
мы трактовали дефиницией «комплексирование». На первый 
взгляд, термин может нести оттенок иностранного происхож-
дения; но поскольку речь идет о рукопашном бое и форми-
ровании двигательных навыков и умений, характерных так-
же при ведении боевых действий, мы в трактовках понятий 
ориентировались на понятийный аппарат, принятый в науч-
ной школе Военного института физической культуры. Так, 
в Вооруженных Силах еще с 1938 г. введены «комплексные 
занятия», которые до сих пор трактуются в объеме/часов 
учебных планов и программ, где соединяются два и более раз-
делов физической подготовки (например, полоса препятствий 
и ныряние в длину; плавание в обмундировании с автоматом 
и подводный рукопашный бой и т. д.).

Вкладом в теорию и практику спорта является обосно-
вание подхода заблаговременного создания образов дина-
мического соответствия тех двигательных действий, кото-
рые наиболее эффективно проявляют себя в поединке на 
данный момент объективной матрицы ведения рукопашно-
го боя. Ситуационные задания формируют во второй сиг-
нальной системе коры головного мозга те варианты воз-
можных комбинаций реализации, которые в стрессовой 
ситуации будут срабатывать автоматически; если человек 
не выполнял заранее такие действия, у него не могут воз-
никать требуемые образно-проприоцептивные представ-
ления. Это дополняет теорию «упреждающей адаптации»  
и концепцию «минимизации», принятые в спорте.
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
БУДУЩЕГО КРЕАТИВНОГО СПЕЦИАЛИСТА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА  
[ПО МАТЕРИАЛАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ ЦИФРОВОМ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

(ЕЛЕЦ, ЕГУ им. И. А. БУНИНА, 20 АПРЕЛЯ 2023 г.)]
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)

Аннотация. В статье рассматривается проблема сохра-
нения гражданской и этнокультурной идентичности лично-
сти в условиях цифровой трансформации общества. Авторы 
видят решение этой проблемы в междисциплинарном взаи-
модействии и во включении в образовательный процесс шко-
лы и вуза традиционного историко-культурного материала. 
Развитию гражданской идентичности будущего креатив-
ного специалиста была посвящена ежегодная Всероссийская 
с международным участием научно-практическая конфе-
ренция «Развитие креативности личности в современном 
цифровом мультикультурном пространстве», состоявшаяся 
20 апреля 2023 г. в Елецком государственном университете 
им. И. А. Бунина (Липецкая область, г. Елец). Реалии совре-
менного мира определили гибридный формат мероприятия, 
на котором более двухсот научных сотрудников, педагогов, 
работников культуры, молодых исследователей из России, 
Китая, Италии, Саудовской Аравии обсуждали вопросы 
сохранения гражданской и этнокультурной идентичности  
в многополярном мире; демонстрировали креативный подход 
в организации проектной инновационной деятельности сту-
дентов, в культурно-историческом и музыкально-просвети-
тельском проектировании, в развитии творческого мышле-
ния, в решении социокультурных проблем.

Участники конференции высказывали креативные 
идеи по индивидуализации обучения в высшей школе, по 
формированию креативной компетентности студентов,  
по созданию площадок-креативаторов и развивающей 
предметно-игровой среды; демонстрировали возможно-
сти креативной педагогики в различных предметных обла-
стях (математика, физика, биология, IT-технологии, изо-
бразительное искусство и др.).

В формате форума студенческого научного общества 
прошло общение молодых ученых России. Поднимались 
темы роли креативной компетентности в структуре про-
фессиональной деятельности педагога, создания условий 
для формирования художественного вкуса и творческого 
потенциала личности, применения современных техноло-
гий развития креативного мышления школьников во внеу-
рочной деятельности.

Ключевые слова: креативность, гражданская иден-
тичность, мультикультурное пространство, креатив-
ная педагогика, традиционные технологии в образовании, 
инновационные технологии в образовании, экология челове-
ка, личностная эффективность, инновационная экономика, 
дизайн, декоративно-прикладное искусство, музыкальное 
образование
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DEVELOPMENT OF CIVIL IDENTITY OF A FUTURE CREATIVE SPECIALIST  
IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIETY  

[BASED ON THE MATERIALS OF THE ALL-RUSSIAN WITH INTERNATIONAL 
PARTICIPATION SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE  

“DEVELOPMENT OF PERSONAL CREATIVITY  
IN THE MODERN DIGITAL MULTICULTURAL SPACE”  

(ELETS, BUNIN YSU, APRIL 20, 2023)]
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education (pedagogical sciences)

Abstract. The article deals with the problem of preserving 
civil and ethnocultural identity of a person in the conditions of 
digital transformation of society. The authors see the solution to 
this problem in interdisciplinary interaction and in the inclusion 
of traditional historical and cultural material in the educational 
process of schools and universities. The annual All-Russian Sci-
entific and Practical Conference “Development of personality 
creativity in the modern digital multicultural space” held on 
April 20, 2023 at Bunin Yelets State University (Lipetsk region, 
Elets) was devoted to the development of civic identity of the 
future creative specialist. The realities of the modern world 
determined the hybrid format of the event, at which more than 
two hundred researchers, teachers, cultural workers, young 
researchers from Russia, China, Italy, Saudi Arabia discussed 
issues of preserving civic and ethnocultural identity in a mul-
tipolar world; demonstrated a creative approach in organizing 
project-based innovative activities of students, in cultural-his-
torical and musical-educational design, in the development of 
creative thinking, and in solving socio-cultural problems.

The conference participants expressed creative ideas for 
individualizing education in higher education, for developing 
the creative competence of students, for creating creative plat-
forms and a developing subject-game environment; demonstrat-
ed the possibilities of creative pedagogy in various subject areas 
(mathematics, physics, biology, IT technologies, fine arts, etc.).

Young Russian scientists communicated in the format of a 
student scientific society forum. The topics of the role of creative 
competence in the structure of a teacher’s professional activity, 
the creation of conditions for the formation of artistic taste and 
creative potential of an individual, the use of modern technolo-
gies for the development of creative thinking in schoolchildren 
in extracurricular activities were raised.

Keywords: creativity, civic identity, multicultural space, cre-
ative pedagogy, traditional technologies in education, innova-
tive technologies in education, human ecology, personal effec-
tiveness, innovation economy, design, arts and crafts, music 
education
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under an internal grant.
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Введение
Актуальность. Последнее десятилетие вошло в исто-

рию как время появления множества глобальных проблем, 
требующих оперативного решения. Это и рост социаль-
ной напряженности, и возникновение конфликтов (в т. ч. 
военных) в разных точках мира, и снижение уровня соци-
ального здоровья общества. Цифровизация, получившая 
широчайшее распространение во всех сферах деятельности 
человека, несет с собой не только прогресс, но и определен-
ные угрозы и риски для кибербезопасности и конфиденци-
альности, для гражданской безопасности и прав человека.

В п. 5а Указа Президента РФ от 19 декабря 2012 г. 
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
одним из приоритетов определено «укрепление граждан-
ского единства, гражданского самосознания и сохранение 
самобытности многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации)». Его актуальность бес-
спорна в современном мировом сообществе, движущемся к 
многополярности, на фоне процессов, ведущих к тотальной 
социокультурной, экономической, религиозной глобализа-
ции. Унификация промышленного производства, универса-
лизация культуры и образования, обезличивание народов 
и этнических групп говорят о необходимости сохранения 
гражданской и этнокультурной идентичности личности.

Изученность проблемы. С позиций культурологическо-
го подхода (Д.В. Андронаке, Т. Г. Грушевицкая, Ю. Н. Давы-
дов, Г. В. Драч, Н. Р. Красовская, В. И. Лях, Э. С. Маркарян, 
Т. Б. Шурилова и др.), образовываясь, личность вырабаты-
вает механизмы, стимулирующие формирование мировоз-
зрения, норм этики и морали, ценностных ориентиров и 
образа жизни. Д. В. Андронаке и Т. Г. Грушевицкая видят 
работу этих механизмов в ранжировании и понимании стан-
дартных человеческих ценностей и в изучении культурных 
традиций [1; 2]. По мнению современных культурологов и 
философов, культурологический подход определяет «соци-
ально-культурную роль этноса» [3, с. 64]. Сохранение куль-
турного этнического разнообразия Г. В. Драч с соавторами 
связывают с «необходимостью воспроизводства смыслового 
пространства этноса» [3, с. 64]. Т. Б. Шурилова считает, что 
«исследовательский потенциал культурологического под-
хода полезен и эффективен при изучении и решения огром-
ного массива проблем, связанных с педагогической наукой 
и образовательной практикой» [4, с. 103]. В своих работах 
она определяет актуальность культурологического подхода 
и взаимообусловленность «педагогической науки и культу-
ры» [4, с. 103]. В трудах Н.Р. Красовской выделяются «три 
основных критерия этнокультурной идентичности: террито-
риальный, культурный и языковой» [5, с. 76]. Всё это явля-
ется особенно значимым в современном социокультурном 
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пространстве, где «человек становится носителем слож-
ной, множественной идентичности, а порой и ее утраты» [6, 
с. 215] (см. также: [7]).

Сторонники деятельностного подхода (М. М. Бахтин, 
Г. В. Драч, Ю. А. Жданов, И. В. Жуланова, М. С. Каган, 
И. А. Львова, А. М. Медведев, Г. А. Цукерман и др.) в опре-
делении культуры придерживаются точки зрения, базирую-
щейся на совокупности способов деятельности и результа-
тов (продуктов) деятельности личности в обществе. По мне-
нию А. М. Медведева, деятельность «предполагает субъекта 
с его собственной личной мотивацией, замыслом, инициати-
вой и самостоятельностью» [8]. В рамках данного подхода 
этнокультурная идентичность личности является механиз-
мом развития самосознания, осмысления собственной уни-
кальности и одновременно идентичности с народом России.

Об инкультурации в процессе обучения, о деятельнос-
тном образовании, о методах педагогической диагностики 
результатов деятельности обучающихся писали Т. М. Били-
бина, О. М. Виноградова, И. А. Львова, О. Л. Обухова, 
Г. А. Цукерман, Н. А. Шибанова [9; 10].

Один из современных научных подходов — региональ-
ный — позволяет рассматривать формирование общероссий-
ской гражданской идентичности личности на основе богатого 
историко-культурного наследия регионов Российской Феде-
рации (Л. М. Артамонова, А. Н. Еремеева, И. А. Ильяшен-
ко, Т. Ю. Кочепасова, Г. Н. Рябова, Л. П. Шабалина). Так, 
С. Н. Иконникова подчеркивает, что современное культурное 
пространство имеет не только «внешние контуры, но и рас-
положено внутри духовного мира личности» [11, с. 46]. Этот 
пласт особенно важен, ибо определяет «мотивацию поведения 
человека в мире — любовь к родному краю или безразличие, 
желание обустроить жизнь и внести свой посильный вклад 
или злобное разрушение того, что было создано трудом мно-
гих поколений» [11, с. 46]. Исследователи истории и культуры 
южнорусских регионов Д. А. Ляпин, А. Д. и Д. А. Пряхины, 
Н. А. Тропин, Н. А. Трубицына в своих трудах подчеркива-
ют значимость и уникальность историко-культурной террито-
рии как фактора образовательного процесса в регионе (Воро-
нежская и Липецкая области). В исследованиях Е. Ю. Липец 
региональная культура сегодня «аккумулирует материальную  
и творческую деятельность народа, сформированную систему 
взглядов и предметов быта, образа жизни, образования и нау-
ки» [12, с. 431]. Проанализировав труды философов XIX в., 
И. В. Хвощевская приходит к выводу, что «реализовать исто-
рическое призвание России можно только тогда, когда рус-
ский человек может сохранить свое уникальное и самобытное 
содержание, благодаря которому Россия всегда была само-
бытной страной» [13, с. 147].

Однако, несмотря на актуальность проблемы и ее изу-
ченность в историко-культурном аспекте с позиций куль-
турологического, деятельностного и регионального подхо-
дов, на наш взгляд, необходимо ее более детальное, меж-
дисциплинарное рассмотрение.

Целесообразность развития предлагаемой темы. 
Поиск креативных путей решения проблемы сохранения 
гражданской и этнокультурной идентичности личности 
стал главным направлением работы XIV Всероссийской 
с международным участием научно-практической конфе-
ренции «Развитие креативности личности в современном 
цифровом мультикультурном пространстве», проходив-
шей в Елецком государственном университете (далее — 
ЕГУ) им. И. А. Бунина (Российская Федерация, Липецкая 
область, г. Елец) 20 апреля 2023 г.

Отечественные и зарубежные участники конференции 
(педагоги высшей школы, научные сотрудники, практику-
ющие дизайнеры и художники, работники культуры, исто-
рики, экологи и экономисты и др.) в своих выступлениях 
предлагали возродить традиции отечественного воспита-
ния опираясь на примеры креативно мыслящих историче-
ских личностей и историко-культурный материал страны 
и региона; видели решение проблемы в создании новой 
философии творчества, в проектной и изобразительной 
деятельности, в возрождении народных промыслов и реме-
сел. По традиции на конференции несколько секций были 
посвящены вопросам школьного и дошкольного образова-
ния. Своим опытом поделились ведущие педагоги страны 
и региона. Большой интерес вызвали материалы, подготов-
ленные представителями студенческих научных обществ.

Научная новизна темы. Проведена систематизация 
фундаментальной проблемы сохранения гражданской и 
этнокультурной идентичности креативной личности как 
сегмента цифрового компетентностного профиля и основы 
личной эффективности в различных областях экономики.  
В процессе обсуждения проблемы решены задачи, позволя-
ющие понять картину современного поликультурного про-
странства, интернациональность информационного, худо-
жественного и предметного окружения человека.

Целью исследования является определение перспек-
тив развития гражданской и этнокультурной идентичности 
личности в соответствии с требованием персонализации  
и цифровизации процесса обучения и воспитания.

Задачи исследования, проводимого в рамках ежегодной 
Всероссийской с международным участием научно-прак-
тической конференции «Развитие креативности личности  
в современном цифровом мультикультурном простран-
стве», формулируются следующим образом:

– рассмотреть проблему развития гражданской иден-
тичности будущего креативного специалиста с позиций 
культурологического, деятельностного и регионального 
подходов на материале докладов участников научно-прак-
тической конференции;

– определить механизмы (в т. ч. цифровые) развития 
гражданской и этнокультурной идентичности личности 
будущего креативного специалиста в образовании, творче-
стве, предпринимательстве и общественной деятельности.

Теория исследования сосредоточена на формировании 
креативной личности средствами культуры и искусства в 
образовательном процессе школы и вуза как основы лич-
ной эффективности.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти междисциплинарного взаимодействия в формате науч-
но-практической конференции по сохранению граждан-
ской и этнокультурной идентичности креативной личности 
в условиях цифровой трансформации общества.

Основная часть
Пленарное заседание конференции было открыто про-

ректором по научной и инновационной деятельности ЕГУ 
им. И. А. Бунина доктором педагогических наук, доцен-
том С. Н. Дворяткиной. В своем приветственном слове  
к участникам конференции она отметила особую значи-
мость обращения современного мирового научного сооб-
щества к проблемам развития креативности личности в 
профессиональной сфере, что способствует подготовке 
инновационных кадров для цифровой экономики стра-
ны и региона, обладающих четкой гражданской позицией  
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и выросших на национальных этнокультурных традициях. 
К участникам конференции обратился председатель Липец-
кого отделения Союза дизайнеров РФ С. С. Курбатов. Он 
озвучил достижения елецких дизайнеров за 2022—2023 гг., 
отметил роль кафедры дизайна, художественного образо-
вания и технологий в создании эстетической среды реги-
она и в успешной подготовке будущих профессионалов в 
области креативных индустрий. Организационный комитет 
на конференции представила И. А. Карпачева, директор 
института культуры, истории и права ЕГУ им. И. А. Буни-
на, которая акцентировала внимание присутствующих на 
многолетней истории данного мероприятия, приурочен-
ного к двадцатилетию дизайн-образования в ЕГУ в 2023 г. 
Выступающая подчеркнула значимость научно-практиче-
ской конференции, ставшей новой вехой в развитии куль-
туры и образования региона, определившей новые направ-
ления и новые научные подходы к воспитанию творческой 
личности для решения задач науки, экономики и инноваци-
онных технологий во всех сферах деятельности.

В 2023 г. в конференции приняли участие представите-
ли научного сообщества Луганской Народной Республики. 
С. В. Черникова, декан факультета музыкального искус-
ства Луганской государственной академии культуры и 

искусств имени М. Матусовского, поздравила участников 
конференции с началом работы, выразила надежду на все-
стороннее сотрудничество с профессорско-преподаватель-
ским составом института культуры, истории и права ЕГУ 
им. И. А. Бунина, поскольку образовательные организации 
сегодня ставят значимые и актуальные вопросы сохранения 
креативности личности и традиционных искусств в цифро-
вом обществе.

С 2017 г. постоянным участником конференции является 
руководитель компании BLANK.Ltd. (Ливан — Саудовская 
Аравия) Акрам Эль Хажж. Зарубежное предприятие легкой 
промышленности связывает с университетом деятельность 
по изучению традиционного искусства стран Ближнего 
Востока и воплощение его художественных особенностей  
в современном дизайне. Предприниматель пожелал участни-
кам конференции интересной и плодотворной работы.

Приветственные слова в адрес участников конферен-
ции прозвучали от художника Альберто Беретта Пече 
(Галерате, Италия), участника многих онлайн и офлайн 
арт-проектов, который в режиме видеотрансляции предста-
вил свои новые работы, а также поздравил коллег из ЕГУ 
им. И. А. Бунина с юбилеем и пожелал активной выставоч-
ной деятельности (рис. 1).

 
Рис. 1. А. Б. Пече. Живопись

По мнению художника, с цифровизацией общества 
человеческое творчество также становится концептуаль-
ным, и, следовательно, фигуративное искусство приходит 
в упадок, оставляя место для безличной концепции без 
какого-либо вмешательства человека. Цифровое искус-
ство сводится к техническим вопросам научного характера, 
которые имеют мало общего с антропологической традици-
ей эстетики, генетически закрепленной в человеке. Обра-
щаясь к студентам, А. Б. Пече предложил создать новую 
философскую интерпретацию, которая в синергии сетевых 
ресурсов и материальных искусств будет сохранять гума-
нистическую традицию.

На пленарном заседании под руководством заведующей 
кафедрой дизайна, художественного образования и техноло-
гий ЕГУ им. И. А. Бунина В. А. Мальцевой выступили доклад-
чики: П. Д. Чистов, кандидат педагогических наук, профессор, 
декан факультета изобразительного искусства и народных 
ремесел Государственного университета просвещения (быв-
ший Московский государственный областной университет; 

Московская область, Россия); С. А. Васин, доктор техниче-
ских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Лау-
реат Премии Президента РФ в области образования, Лау-
реат Премии Правительства РФ в области науки и техники, 
профессор кафедры «Городское строительство, архитектура  
и дизайн» Тульского государственного университета (Тула); 
Т. П. Будякова кандидат психологических наук, доцент ЕГУ 
им. И. А. Бунина (Липецкая область, г. Елец); И. И. Орлов, док-
тор искусствоведения, профессор Липецкого государствен-
ного технического университета, почетный член Российской 
Академии Художеств, почетный доктор Doctor of Science, 
Honoris Causa IANH (United Kingdom — Lоndon) (Липецк); 
В. А. Мальцева, кандидат педагогических наук, профессор 
по специальности «Техническая эстетика и дизайн», Почет-
ный работник сферы образования РФ, член Союза дизайнеров 
РФ, заместитель Председателя Липецкого отделения Союза 
дизайнеров РФ, заведующая кафедрой дизайна, художествен-
ного образования и технологий ЕГУ им. И. А. Бунина (Липец-
кая область, г. Елец).
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Темы докладов были связаны с основными задачами, 
стоящими перед российским образованием в ближайшее 
десятилетие: цифровая трансформация, реформа худо-
жественного образования (от бакалавра к специалисту), 
формирование креативной личности, патриотическое вос-
питание обучающихся, креативные идеи концепта анти-
виктимной личности, формирование гражданской и этно-
культурной идентичности будущего специалиста и поиск 
устойчивой идентичности в искусстве.

В культурологическом ключе прозвучали доклады 
С. А. Васина, П. П. Козорезенко, И. И. Орлова, О. В. Пантю-
хина, С. Е. Строковской. Профессор С. А. Васин в докладе на 
тему «О преемственности патриотического воспитания моло-
дежи на рубеже веков в России» подчеркнул значимость исто-
рических личностей (герои, монархи, полководцы) и их дея-
тельности по укреплению «многонационального, межкуль-
турного и духовного потенциала» страны [14, с. 4].

По-особому показана автором воспитательная роль 
историко-культурного наследия на примере памятни-
ка архитектуры Тульского Кремля, который «навсегда 
вошел в состав Российского государства, став колыбе-
лью Большой засечной черты, надежно защищавшей его 
границы» [14, с. 4]. Большой интерес вызвало описание 
совместной (кафедра «Городское строительство, архи-
тектура и дизайн» Тульского государственного универ-
ситета, кафедра дизайна, художественного образования и 
технологий ЕГУ им. И. А. Бунина, Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная академия 
им. А. Л. Штиглица) проектной деятельности преподавате-
лей и студентов по подготовке и изданию средствами циф-
ровой полиграфии каталогов живописных и графических 

работ к знаменательным датам Российской Федерации.  
В подготовке материала доклада участвовал О. В. Пантю-
хин, доктор технических наук, директор Издательства 
Тульского государственного университета, член Союза 
писателей России, действительный член Академии про-
блем качества, лауреат премии им. С. И. Мосина.

Выступление на тему «Некоторые аспекты разви-
тия советской монументальной практики конца 1940—
1960 годов. Поиск устойчивой идентичности» стало резуль-
татом совместного исследования ученых Липецкого госу-
дарственного технического университета (И. И. Орлов, 
С. Е. Строковская) и Российского государственного худо-
жественно-промышленного университета им. С. Г. Стро-
ганова (П. П. Козорезенко). Исследование показало, что 
«художественно-образная и функционально-содержатель-
ная программа организации общественного пространства 
почти всегда ложилась в первую очередь на плечи мону-
ментальных искусств», что стало определяющим в созда-
нии образа культурного пространства современного города.

Профессор П. Д. Чистов в своем докладе с позиций дея-
тельностного подхода доказал преимущества подготовки 
художников-педагогов по программам специалитета. Прове-
денный им сравнительный анализ деятельности художествен-
ных кафедр ГУП наглядно продемонстрировал зависимость 
высокого уровня творческих работ обучающихся от коли-
чества часов аудиторных занятий. По мнению профессора, 
материал народной культуры России, нашедший свое продол-
жение в студенческих работах, оказывает мощное воспита-
тельное воздействие на молодых мастеров декоративно-при-
кладного искусства. Мультимедийная презентация автора ста-
ла содержательной иллюстрацией доклада (рис. 2).

                                                              а                                                                                               б

Рис. 2. Творческие работы, выполненные на кафедре народных художественных ремёсел факультета изобразительного искусства  
и народных ремесел Московского государственного областного университета в рамках ВКР в 2020 г.:  

а – поднос «Вечерний сад». автор: К. А. Федулова; б – поднос «Весенний сад», автор: М. А. Виноградова

Доклад Т. П. Будяковой «Креативные идеи концеп-
та антивиктимной личности в изучении пожилого возрас-
та» содержит промежуточные результаты регионального 
исследования, выполненного за счет гранта Российского 
научного фонда в рамках научного проекта «Концептуаль-
ные основы функционирования и развития антивиктимной 
личности в пожилом возрасте». По мнению автора, имен-
но «принцип креативности, как один из ключевых синер-
гетических принципов, дал возможность сформулировать 
нестандартные идеи концепции антивиктимной личности, 
актуальные для функционирования и развития пожилого 

человека» в цифровой среде [14, с. 11]. Докладчик подчер-
кнул значимость проводимых в регионе мероприятий по 
обучению пожилых людей цифровой грамоте и профилак-
тике киберпреступлений.

В заключительном выступлении пленарного заседания 
профессором В. А. Мальцевой была представлена уни-
кальная педагогическая практика, разработанная на исто-
рико-культурном материале региона (традиционные про-
мыслы и ремесла: елецкие кружева, юрьевская керамика, 
романовская игрушка, народный и сословный костюм, 
садово-парковая архитектура XIX в., художественная  
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православная культура) и адресованная педагогам, работа-
ющим с обучающимися возраста 6+ в системе основного 
общего, дополнительного, высшего и конфессионального 
образования. Основная идея представленной разработки 
заключается в том, что развитие общероссийской граждан-
ской идентичности подрастающего поколения на традици-
онных культурных ценностях будет существенно влиять на 
ценностную концепцию государства.

Работа конференции продолжилась в пяти секциях.
Участники секции «Формирование креативной лич-

ности средствами культуры и искусства» говорили о про-
блеме формирования мировоззрения личности; о влиянии 
видов и стилей искусства на мировую культуру и культуру 
личности; о становлении будущего специалиста в рамках 
изучения профессиональных дисциплин и в проектной дея-
тельности (И. М. Елисеева, О. С. Замазий, Е. А. Кантарюк, 
Л. В. Кислых, Т. И. Курбатова, Л. Н. Малявко). Выступле-
ния доктора философских наук А. В. Усачева, кандида-
та филологических наук М. С. Штейман, преподавателя 
института СПО Л. С. Шаталовой свидетельствовали о зна-
чимости региональной культуры, традиционного искусства 
и российского национального наследия в становлении кре-
ативного мышления обучающихся. Однако нельзя сбрасы-
вать со счетов такие виды искусства, как кино, телевиде-
ние, цифровую фотографию, которые «являются частью 
медиакультуры, представляющей собой особую знаковую 
систему со своим образным языком, кодом передачи визу-
альной информации» [14, с. 60].

В работе секции «Креативная педагогика дошкольного 
и начального образования» приняли участие ведущие уче-
ные региона и Московской области. В своих докладах они 
демонстрировали возможности коллективной творческой 
деятельности в развитии креативности личности обучаю-
щихся в начальной школе (И. Г. Алмазова); говорили о раз-
витии творческого потенциала и познавательного интереса 
младших школьников с использованием цифровых инфор-
мационных технологий и в процессе обучения математике, 
о влиянии на школьников средств массовых коммуникаций 
(И. В. Кондакова, Е. В. Долгошеева, И. Б. Ларина, Н. В. Чер-
ноусова, Т. Е. Рыманова, С. Н. Числова); акцентировали 
внимание коллег на проблеме развития творческой актив-
ности детей младшего школьного возраста (В. Н. Мезинов, 
О. Н. Поваляева) и на потребности современной школы  
в креативном педагоге (Н. А. Нехороших). В рамках дея-
тельностного подхода докладчики видели развитие креатив-
ности школьников в новых (в т. ч. цифровых) методах овла-
дения традиционными видами искусства (И. А. Львова),  
в культурно-историческом и социальном проектировании 
(О. А. Котлярова, В. В. Червяков) и в музыкально-просве-
тительских проектах для детей и молодежи (Л. А. Пиджо-
ян). Кандидат педагогических наук Ж. В. Чуйкова наглядно 
представила особенности организации развивающей пред-
метно-игровой среды для детей дошкольного возраста.

В работе секции, посвященной проблемам высшей шко-
лы, докладчики поднимали вопросы применения традици-
онных и инновационных технологий развития креативности 
личности: в образовательном процессе [иноязычное образо-
вание (В. Н. Карташова), подготовка иноязычных студентов 
(Е. В. и О. В. Кондаковы), цифровые технологии (А. В. Моро-
зов, А. В. Гиль, С. Б. Соломенцева), музыкально-исполни-
тельские и художественные дисциплины (Т. Д. Киричен-
ко, С. А. Никитенков)]; в творческой проектной деятель-
ности на примере будущих журналистов (Ю. В. Артемова, 

А. А. Дякина, К. И. Белоусов); при прохождении производ-
ственной практики (И. В. Ефремова, В. И. Климов) (рис. 3).

 

Рис. 3. Авторские работы студентов, выполненные в технике  
векторной компьютерной графики.  

Руководитель: С. Б. Соломенцева, ЕГУ им. И. А. Бунина

Нормативно-правовые и организационно-педагогиче-
ские аспекты индивидуализации обучения в высшей школе 
осветила в своем выступлении И. А. Карпачева, кандидат 
педагогических наук, директор института культуры, исто-
рии и права ЕГУ им. И. А. Бунина.

На заседании секции «Креативный подход к решению 
социальных проблем и экологии человека» ученые из раз-
ных областей знаний рассматривали копинг-стратегии в 
преодолении стресса обучающимися и в поиске креативных 
моделей здоровьесбережения (О. Е. Ельникова, И. Г. Коло-
сова). Активно обсуждались на секции перспективы при-
менения арт-терапии в осуществлении социальной работы 
с воспитанниками интернатных учреждений, креативные 
инклюзивные практики как средство социальной реаби-
литации инвалидов (И. А. Зайцева, М. А. Стрельникова). 
Проблема сохранения человека в современном цифровом 
обществе связана с технологиями построения информаци-
онно-образовательной среды школы и вуза (Д. С. Зайцев), 
а также, по мнению доцента И. А. Усачевой, с применением 
творческого подхода к развитию экосистем. Автор считает, 
что в противовес глобальным кризисам креативная эколо-
гия предлагает «новую парадигму, которая признает много-
гранную природу творческих сообществ и выявляет суще-
ствующие в них взаимозависимости» [14, с. 227].

Российские кафедры дизайна и художественной обработки 
материалов (ЛГТУ, ГУП) представили научно обоснованные 
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цифровые дизайн-проекты сенсорной комнаты, способствую-
щей обучению и релаксации (Е. А. Кантарюк, А. Г. Трушечки-
на) и методики восприятия знаков и символов для детей с ОВЗ 
(В. А. Кукушкина, Ю. А. Бордюгова), ландшафтного дизайна 
территории современного детского оздоровительного лагеря 
УДО ДОЦ «Юность» Угличского района Ярославской обла-
сти (И. А. Львова, Д. Ю. Евстифеева).

Докладчики секции «Креативность как основа лич-
ной эффективности в экономике, управлении, культу-
ре и туризме» рассматривали в системе инновационного 
развития России креативные концепции функциониро-
вания цифровых федеральных инновационных площа-
док (Ю. Л. Есина) и социокультурные проблемы форми-
рования креативности в современной экономике России 
(Д. И. Шепелев). Большое внимание было уделено доклад-
чиками экономике региона, развитию успешного предпри-
нимательства и креативного гостеприимства в Липецкой 
области (Г. Ю. Карасева, В. Н. Пищулин). Авторы ставят 
вопросы: Что такое креативное гостеприимство (эконо-
мика)? Почему возникает потребность изменения сло-
жившихся и устоявшихся вариантов ведения бизнеса? 
и др., — ответы на которые находят в растущей конку-
ренции, в необходимости принятия креативных решений,  
в уровне креативности молодых SMM-специалистов.

Выступление Н. М. Степаненковой было посвящено 
выявлению факторов, влияющих на интеллектуально-кре-
ативный ресурс регионов. Ссылаясь на труды А. Андер-
сена, И. В. Грошева, Н. Д. Эриашвили, автор приходит  
к выводу, что «региональная креативность определяется 
тремя Т: талантом регионального сообщества, толерант-
ностью и технологиями» [14, с. 243]. Ее коллега из ЕГУ 
им. И. А. Бунина Т. А. Шабалина затронула актуальную 
тему «снижения зависимости отечественной экономики  
от зарубежных поставок технологий, оборудования, гото-
вой продукции» и связала ее с ростом национального само-
сознания [14, с. 248]. На примере Липецкой области она 
показала возможности креативного сотрудничества Адми-
нистрации региона с малым и средним бизнесом.

Параллельно с работой секций в ЕГУ проходил форум 
студенческого научного общества по проблемам креатив-

ности в различных сферах знания. В форуме приняли уча-
стие обучающиеся бакалавриата, специалитета, магистра-
туры, аспиранты и студенты среднего профессионального 
образования. Были представлены материалы исследова-
ний в области педагогики начальной, основной и средней 
школы, исследования в предметных областях (биология, 
история, цифровые технологии, изобразительное искус-
ство, декоративное искусство, музыкальное искусство)  
и во внеурочной деятельности, а также современные тех-
нологии и методы развития творческой активности и кре-
ативности школьников [15].

Заключение
Проблема развития гражданской и этнокультурной 

идентичности будущего креативного специалиста в усло-
виях цифровой трансформации общества была рассмотре-
на в докладах участников конференции в различных сферах 
научного знания и с позиций заявленных подходов: культу-
рологического, деятельностного и регионального. Автора-
ми были предложены разнообразные варианты и средства 
решения рассматриваемой проблемы (введение в образова-
тельный процесс этнокультурного регионального матери-
ала (в том числе в содержание дисциплин, базирующихся 
на цифровых технологиях: «Проектная графика», «Ком-
пьютерная графика», «Проектирование веб-приложений» 
и др.), проведение мероприятий патриотической направ-
ленности с применением технологий цифровой печати и 
цифровых медиа, разработка проектов, в т. ч. цифровых, по 
поддержке национальной экономики и др.). Руководители 
секций в своих отчетах высоко оценили уровень проведен-
ного научного мероприятия, отметили актуальность тем 
докладов, своевременность и оригинальность авторских 
идей, способность использовать современные цифровые 
технологии и средства визуализации.

По результатам конференции издан сборник матери-
алов Всероссийской с международным участием науч-
но-практической конференции «Развитие креативности 
личности в современном цифровом мультикультурном 
пространстве» [14] и материалы форума студенческого 
научного общества [15].
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ИНДИИ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье рассматривается история, 
современное состояние обучения английскому языку в шко-
лах Индии, а также проблемы и перспективы его развития  
в современном индийском обществе. Цель статьи — рас-
смотреть историю обучения английскому языку в Индии, 
особенности его преподавания, цели изучения и представить 
существующие вопросы, препятствующие его развитию.  
В данном исследовании были применены системный и исто-
рический подходы, использованы описательный, сравнитель-
но-исторический и проблемно-хронологический методы. Одни 
исследователи считают, что появление английского языка  
в Индии связано с распространением христианской религии 
в стране. Другие связывают появление в Индии английского 
языка с деятельностью Ост-Индской компании в XVII в. Обе 
концепции друг друга дополняют, и в обоих случаях коренным 
жителям Индии стало необходимо владеть английским язы-
ком, в одном случае — для знания основ религии, в другом — 

для государственной службы. С тех пор как английский 
язык был введен в употребление в Индии, он стал наиболее 
значимым иностранным языком в стране. Обучение англий-
скому языку претерпело несколько этапов изменений: сначала 
целью была религия, затем государственная служба, сейчас 
это универсальный язык, который применяется практически  
во всех сферах жизни. В тексте приводятся особенности 
преподавания английского языка в Индии на основе анализа 
литературы, а также ситуационного анализа. Более того, 
автором представлены существующие недостатки системы 
преподавания английского языку в Индии и перспективы ее раз-
вития на основе работ индийских педагогов-исследователей.

Ключевые слова: обучение, история обучения, Индия, 
образование в Индии, английский язык, преподавание 
английского языка, особенности обучения, образователь-
ная политика, трудности преподавания английского языка, 
модернизация системы обучения
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HISTORY AND CURRENT STATE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN INDIA
5.8.1 — General pedagogics, history of pedagogics and education

Abstract. The article examines the history and current state 
of teaching English in Indian schools, as well as the problems 
and prospects for its development in modern Indian society. The 
purpose of the article is to review the history of teaching English 
in India, the features of its teaching, the purpose of study and to 
present existing issues that impede its development. In this study, 
systematic and historical approaches were applied, descriptive, 
comparative-historical and problem-chronological methods 
were used. Some researchers believe that the emergence of the 
English language in India is associated with the spread of the 
Christian religion in the country. Others link the emergence of 
English in India to the activities of the East India Company in 
the 17th century. Both concepts are complementary to each oth-
er and in both cases it has become necessary for the natives of 
India to be proficient in English. In one case, for knowledge of 

the basics of religion, in the other for public service. Ever since 
English was introduced into use in India, it has become the most 
important foreign language in the country. English language 
teaching has undergone changes in several stages: the first goal 
was religion, then public service, and now it is a universal lan-
guage that is used in almost all areas of life. The text describes 
the features of teaching English in India based on literature 
analysis, as well as situational analysis. Moreover, the author 
presents the existing shortcomings of the English language 
teaching system in India and the prospects for its development 
based on the works of Indian teachers-researchers.
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Введение
Актуальность темы исследования. Обучение англий-

скому языку является важным историческим и социокуль-
турным феноменом в Индии. Вот уже более двух веков 
английский язык играет существенную роль в образова-
тельной системе и общественной жизни страны. В данной 
статье мы рассмотрим историю, современное состояние 
обучения английскому языку в Индии, а также его пробле-
мы и перспективы его развития в индийском обществе.

История обучения английскому языку в Индии начала 
свое развитие во время колониального периода, когда Бри-
танская Индия была в составе Британской империи. Введе-
ние английского языка связано с колонизацией и появле-
нием первых английских школ в Индии в XVIII в.

В Индии английский язык официально обладает стату-
сом вспомогательного языка, но на деле он является самым 
важным языком в стране. По распространенности он нахо-
дится на втором месте после хинди и на первом месте в чис-
ле языков, употребляемых на письме. Он используется не 
только для общения со внешним миром, но и для коммуни-
кации внутри страны. В частности, английским языком вла-
деют образованные люди. Он употребляется в финансовой, 
образовательной, законодательной системах и в бизнесе.

Целесообразность разработки темы заключается в том, 
что в последнее время возросли международные связи России 
со странами Азии, в т. ч. с Индией. Индия обладает огром-
ным опытом в обучении английскому языку, который также 
является самым популярным иностранным языком в Рос-
сии (https://www.superjob.ru/research/articles/113646/kazhdyj-
shestoj-ekonomicheski-aktivnyj-rossiyanin-izuchaet-inostrannyj-
yazyk/). В российской компаративистике феномену обучения 
английскому языку в Индии уделено недостаточно внимания 
по сравнению с Китаем, учитывая опыт индийских педагогов 
и исследователей. По нашему мнению, данный опыт обладает 
большим потенциалом для изучения и сравнения, а также воз-
можностями для адаптации в России.

Изученность проблемы. Теоретической и методо-
логической базой исследования послужили труды иссле-
дователей в области: проблем зарубежного образования 
(О. М. Мачехина, Т. Н. Бокова, В. И. Морозова) [1]; лингви-
стики (Ю. А. Кудряшова, Е. В. Шелестюк) [2—4]; лингводи-
дактика (В. М. Чиркова, N. Brindha, V. Malar) [5—7]; история 
мирового образования (A. P. R. Howatt, H. G. Widdowson, 
M. Siddharth, N. S. R. Murthy) [8—10]; проблемы образова-
ния в Индии (A. Giridhar Rao, B. Rajkhowa, S. Das, P. Kalia, 
P. Tanaji Chavare) [11—15].

Целью статьи является рассмотрение истории и совре-
менного состояния обучения английскому языку в Индии.

Задачи исследования: 
1. Изучить генезис явления обучения английскому язы-

ку в Индии.
2. Выявить особенности, цели и принципы обучения 

английскому языку в Индии.
3. Представить существующие трудности и перспекти-

вы в развитии данного явления.
Научная новизна результатов данного исследования 

заключается в том, что были выявлены предпосылки ста-
новления и развития обучения английскому языку в шко-
лах Индии.

Теоретическая значимость состоит в том, что резуль-
таты исследования обогатят сравнительную педагогику 
знаниями об особенностях в подходах к обучению англий-
скому языку в школах Индии.

Практическая значимость результатов исследования 
предполагает возможное практическое применение резуль-
татов исследования как теоретического основания для 

модернизации и адаптации существующих образователь-
ных программ иноязычного образования к динамичным 
изменениям в системах среднего образования, продикто-
ванным условиями трансформационных процессов совре-
менного образовательного пространства, позволив избе-
жать возможных ошибок и неэффективных решений.

Основная часть
Методология и методы исследования. В данном 

исследовании были применены системный и исторический 
подходы, использованы описательный, сравнительно-исто-
рический и проблемно-хронологический методы.

Результаты исследования. Появление английского 
языка в Индии связано с миссионерской деятельностью 
протестантской британской церкви в XVII в. Благодаря 
португальцам, которые создали основу христианской рели-
гии в Индии, началось распространение английского язы-
ка в Индии, потому что первые ввезенные в Индию библии  
до начала XIX в. были именно на английском языке. Грамот-
ные индийские христиане были вынуждены изучать англий-
ский, чтобы понимать принципы своей веры, а грамотными 
были преимущественно богатые и власть имущие [2].

С другой стороны, некоторые исследователи связы-
вают появление в Индии английского языка с деятельно-
стью Ост-Индской компании в XVII в. Она была создана 
для ведения торговли с Индией и другими странами Восто-
ка. Первоначально британцы пытались изучать индийские 
языки, чтобы общаться с индийцами. Но когда их полити-
ческая власть возросла, они создали британские индийские 
провинции, такие как Бенгалия, Мадрас и Бомбей. Поэтому 
английские торговцы придавали больше значения англий-
скому, чем индийским языкам. В некоторых миссионер-
ских учреждениях индийцев обучали английскому языку, 
ответственность за это взяла на себя Ост-Индская компа-
ния. Индийцы также осознавали важность английского 
языка, и постепенно английский превратился в привилеги-
рованный язык, на котором умеют говорить только пред-
ставители знати в связи с расширением торговли с Брита-
нией в XVII в. [6].

Обе концепции друг друга дополняют, и в обоих слу-
чаях коренным жителям Индии стало необходимо владеть 
английским языком. В одном случае для знания основ рели-
гии, в другом — для государственной службы.

В колониальный период (1858—1947), по словам 
А. П. Р. Ховатта, средний класс Индии становится востре-
бованным, а английский язык — необходимым для госу-
дарственной работы [8, p. 144]. Тем временем Раджа Рам 
Мохан Рой начинает деятельность по внедрению западного 
образования на английском языке. Он ратует за использо-
вание английского языка в качестве средства обучения нау-
кам вместо санскрита и персидского [9]. При этом британ-
ское правительство в этот период отдавало предпочтение 
на рабочих местах индийцам, владеющим английским язы-
ком. Обратим внимание, что система английского образо-
вания, основанная на английской литературе, сохранялась 
вплоть до обретения независимости [10].

После обретения Индией независимости официальным 
языком был объявлен хинди, региональным языкам был 
присвоен статус национальных. Некоторые штаты наста-
ивали на том, чтобы английский был вспомогательным  
официальным языком. Правительство назначило множе-
ство комиссий для повышения уровня владения английским 
языком в школах и колледжах. В 1958 г. в Хайдарабаде был 
открыт Центральный институт английского языка. Реги-
ональные институты были созданы в Бангалоре и Чанди-
гархе. Благодаря революционным достижениям в области  
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науки, техники, туризма и торговли английский получил 
новый статус — международного языка [10]. Стало необ-
ходимо овладеть всеми четырьмя навыками: аудирование, 
говорение, чтение и письмо. Преподавание английского язы-
ка остается неизменным на протяжении почти 150 лет, во 
всем мире происходят изменения в методах преподавания и 
изучения английского языка. Эти события повлияли и на пре-
подавание английского языка в Индии. Если раньше образо-
вательная программа основывалась на литературе, то теперь 
она основывается на навыках. Ранее система оценивания 
была сосредоточена только на письменных навыках, однако  
с 2007 г. в средних и высших учебных заведениях был вве-
ден устный тест. Индийцы осознают важность английского 
языка, они заинтересованы в изучении разговорного англий-
ского языка. В результате разрабатываются различные курсы 
для обучения разговорному английскому языку. Использо-
вание лингафонной лаборатории и компьютерного обучения 
языку привело к новым изменениям в преподавании англий-
ского языка. Всё большее число исследователей и педагогов 
разрабатывают и используют различные цифровые средства 
для преподавания английского языка. Создается множество 
частных учреждений, которые проводят курсы разговорного 
английского языка [6]. Особенно в крупных городах репе-
титоры помогают людям приобрести необходимый уровень 
владения коммуникативными навыками в целом. Телевизи-
онные каналы также работают над развитием навыков разго-
ворного английского.

На современном этапе под влиянием секуляризации обще-
ства многие преподаватели-христиане в большей или мень-
шей степени отказались от христианской программы препо-
давания английского языка. Этика и мораль, изображаемые 
в литературе, интерпретировались не как вытекающие из 
христианской основы, а как вытекающие из универсального 
гуманизма. Английский язык по-прежнему изобилует христи-
анскими метафорами, идиомами и устоявшимися фразами, 
которые невозможно полностью понять и использовать без 
понимания, лежащего в основе христианского послания [6]. 
Следовательно, в Индии приступили к процессу контексту-
ализации учебников. Оригинальные произведения, напи-
санные носителями английского языка, стремятся заменить 
произведениями соотечественников. В их творчестве исполь-
зуются национальные метафоры, идиомы и устойчивые выра-
жения, которые отражают местную культуру. Это также свя-
зано с тем, что основная масса преподавателей английского 
языка в Индии не являются его носителями, как это происхо-
дит в некоторых странах, таких как Япония и Китай [10].

Английский является государственным языком двух 
штатов на востоке Индии: Мегхалаи и Нагаленда. Он пре-
подается как второй язык на всех ступенях образования во 
всех штатах Индии, также это основное средство обучения 
на уровне аспирантуры [3, с. 200].

В образовательной системе Индии установлена фор-
мула трех языков. Данная формула предполагает изучение 
трех разных языков: родной и/или региональный, государ-
ственный (хинди), второй или иностранный (английский  
в подавляющем большинстве случаев) [3, с. 209]. Более 
90 % учебных заведений на начальной и средней ступенях 
дают знания на английском [11]. Эффективное обучение 
происходит только тогда, когда учащийся способен свобод-
но общаться как письменно, так и устно, а также использо-
вать английский язык с целью изучения литературы.

Английский язык является основным иностранным язы-
ком, который изучается во многих школах и высших учеб-
ных заведениях Индии. Большое количество институтов и 
центров предлагают курсы по изучению различных ино-
странных языков. Такие курсы могут быть доступны как 

для школьников, так и для взрослых студентов. Они пред-
лагают как общий курс, так и специализированные про-
граммы в зависимости от потребностей студента. Помимо 
официальных курсов, существуют также многочисленные 
онлайн-ресурсы, приложения и языковые школы, которые 
предлагают возможность изучения иностранных языков 
путем самостоятельного обучения или виртуального обще-
ния с носителями языка.

В Индии английский язык играет важную роль в образо-
вании и коммуникации. Ниже нами были выделены общие 
особенности преподавания английского языка в Индии:

1. Учебные заведения: английский язык изучается 
во многих школах и колледжах по всей стране. Однако 
доступность качественного образования на английском 
языке может варьироваться в зависимости от региона и 
уровня экономического развития.

2. Учебные программы: учебные программы в Индии 
часто включают английский язык как обязательный пред-
мет. Учащиеся изучают грамматику, словарный запас, чте-
ние, письмо, а также устную иноязычную коммуникацию.

3. Использование внешних ресурсов: учащиеся могут 
использовать разнообразные внешние ресурсы для изуче-
ния английского языка, такие как учебники, репетиторы, 
интернет-ресурсы и приложения для мобильных устройств.

4. Роль английского в профессиональной жизни: англий-
ский язык также играет важную роль в индийской профессио-
нальной сфере. Многие компании требуют от своих сотрудни-
ков хороших навыков общения на английском языке.

В целом, учебный процесс по изучению английского 
языка в Индии может различаться в зависимости от реги-
она, уровня образования и доступных ресурсов. Однако 
стремление к освоению английского языка широко распро-
странено и считается важным фактором для успешной ком-
муникации и карьерного развития в стране.

Особенности преподавания английского языка в Индии 
на основе ситуационного анализа, проведенного среди 
28 учителей в 10 школах:

1. Многие учителя используют родной язык на уроке. 
Поскольку в Индии говорят на множестве языков, родной 
язык играет важную роль в обучении английскому. Некото-
рые школы используют билингвальные подходы или пре-
подают английский на основе родного языка учеников.

2. Письмо дается обучающимся сложнее, чем говоре-
ние и чтение.

3. Обучающиеся в основном пассивные слушатели,  
в то время как учителя активные говорящие.

4. Следовательно, некоторые обучающие чувствуют, 
что у них мало возможностей ответить во время трениров-
ки говорения, и прочитать во время тренировки чтения.

5. Во время тренировки письма учителя часто помогают 
обучающимся писать изложения и эссе, в то время как уче-
ники мало заинтересованы в письме.

6. Для обучения грамматике в большинстве случаев 
используется дедуктивный метод.

7. Для обучения лексике очень часто используется пере-
водной метод.

8. Многие учителя никогда не используют вспомога-
тельные материалы на уроках. Также они жалуются, что 
школа не обеспечивает их такими материалами.

9. Около 15—30 % учителей составляют план на урок.
10. Большинство учителей считает, что аудиовизуальные 

материалы не требуются для обучения английскому языку.
11. Домашние задания задаются редко или вовсе никогда.
12. Большую часть ошибок, которые допускаются обу-

чающиеся, — грамматические и лексические, а также при 
составлении предложений.
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13. Основные виды деятельности на уроке, предлагае-
мые учителями, — дебаты или импровизированная речь. 
Часто ученики стремятся использовать родной язык для 
обсуждения темы.

14. Обратная связь обеспечивается оцениванием или 
итоговым словом учителя в конце урока.

15. Оценивание обеспечивается при помощи полугодо-
вых и годовых экзаменов. Еженедельно или ежемесячно 
тесты не проводятся.

16. Произношение у преподавателей требует улуч-
шения [12].

Государственные школы предоставляют, наряду с язы-
ковым образованием на государственном/региональном и 
родном языках, обучение английскому языку. Кроме того, 
в последнее десятилетие в Индии появилось значительное 
количество частных английских школ в городах и особенно 
в сельской местности, которые обещают студентам посту-
пление в престижные высшие учебные заведения и полу-
чение рабочих мест в частных и государственных орга-
низациях, где требуется знание английского языка. Так, в 
2012 г. почти 30 % детей в Индии были зачислены в част-
ные школы, к 2018 г. их число увеличилось [13].

Несмотря на то, что примерно до 1970-х гг. большая 
часть населения не имела доступа к современному школь-
ному образованию [11], примерно с 2010-х гг. роль инфор-
мационно-коммуникационных технологий в образовании 
начала расти. «Использование интернета для языкового 
обучения вышло за пределы крупных городов и теперь 
обеспечивает онлайн-образование даже в сельской местно-
сти на регулярной основе» [5, с. 24]. В течение последнего 
десятилетия осуществляется процесс совершенствования 
качества образования с помощью цифровизации, на госу-
дарственном уровне запускаются инициативы, например 
«Цифровая Индия», целью которой является расширение 
доступа к цифровым образовательным ресурсам; разраба-
тываются национальные информационные порталы и част-
ные образовательные платформы.

Индийские педагоги-исследователи [14; 15] выделяют 
в образовательной системе Индии следующие трудности 
касательно изучения английского языка:

• Место английского языка в школьной программе. Дан-
ная проблема все еще не решена. Существуют неразрешен-
ные вопросы:

– С какого класса необходимо начинать изучение англий-
ского языка?

– До какого класса уроки английского языка должны 
проходить?

– Должен ли английский язык изучаться в обязательном 
порядке?

– До какого класса он должен быть обязательным 
предметом?

• Переполненные классы. 60 учеников в одном клас-
се в Индии считается нормой, однако в некоторых случа-
ях количество обучающихся может достигать 100—120,  

особенно в колледжах. При таком количестве преподавате-
лям чрезвычайно трудно обращать внимание на каждого.

• Отсутствие унификации политики преподавания анг- 
лийского языка между регионами страны, например:

– в Западой Каранатаке, Западном Бенгале и Раджастане 
в общеобразовательных школах английский начинают изу-
чать с 1 по 3 классы (6—9 лет);

– в Кашмире, Ориссе, Дели, Мадхья-Прадеше и Уттар-Пра-
деше английский начинается со средней школы (11—12 лет);

– в некоторых штатах, например Гуджарат, английский 
преподают в течение 4 лет средней школы (с 14 лет).

В настоящее время в отношении системы обучения англий-
скому языку в Индии происходят изменения [4]. Для модерни-
зации этой системы авторами выделяются следящие цели:

1. Уход от методов преподавания, целью которых явля-
ется обучение только теории языка.

2. Смена цели изучения языка с успешной сдачи экзаме-
на на целостное изучение.

3. Мотивирование обучающихся к изучению языка  
с целью эффективной коммуникации.

4. Преодоление сомнений и страха к изучению англий-
ского языка.

5. Изменение текущей программы изучения английско-
го языка, которая не соответствует требованиям для фор-
мирования носителей языка [14].

Заключение
Английский язык в Индии находится в употреблении уже 

более 300 лет, и с тех пор, как он был «завезен» в Индию, он 
был популяризирован в такой степени, что стал наиболее зна-
чимым языком в стране. Также цели обучения английскому 
языку претерпели изменения в несколько этапов: сначала 
целью была религия, затем государственная служба, сейчас 
это универсальный язык, который применяется практически 
во всех сферах жизни. Несомненно, как в любой образова-
тельной системе, в Индии существуют трудности и проблемы, 
препятствующие эффективному обучению и развитию иноя-
зычных навыков у населения. Проблемы очень схожи на те, 
что наблюдаются и в других азиатских государствах, напри-
мер в Китае: излишняя теоретизация знаний, нацеленность 
на экзамен, недостаточное внимание развитию коммуника-
тивных навыков и низкий уровень самостоятельности и ини-
циативности обучающихся. Однако развитие этой системы  
не стоит на месте, педагоги-исследователи заимствуют зару-
бежные методики, разрабатывают собственные, изучают про-
блемы, публикуют научные работы, предлагающие различные 
пути решения, основные из которых были изложены нами.

Таким образом, обучение английскому языку является 
важной и дискуссионной темой в Индии. Оно имеет кор-
ни в колониальном прошлом, но остается актуальным в 
современном обществе. Независимо от точек зрения о роли 
английского языка, обучение английскому в Индии продол-
жает быть востребованным и важным компонентом образо-
вания и социальной мобильности для многих индийцев.
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ОБУЧЕНИЕ СРЕДСТВАМ ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
обучения средствам эпистемической модальности, пони-
маемой как основа успешной коммуникации и средство 
социальной адаптации и взросления личности. Гипотезой 
исследования послужил тезис о том, что существует 
ряд причин низкой частотности эпистемических марке-
ров в речи студентов. Автор рассматривает различные 
классификации средств эпистемической модальности  
с лингвистической и прагматической точек зрения. Рас-
смотренные классификации легли в основу разработки 
модели подготовки преподавателем занятий по иностран-
ному языку. В статье дано описание прагматических, 
лингвистических и экстралингвистических факторов для 
отбора языкового материала и разработки заданий для 
работы в аудитории. Сделан вывод о том, что средства 
эпистемической модальности могут применяться на 
любом уровне языковых умений. Автором проведен опрос 
среди студентов неязыковых специальностей, подтверж-
дающий низкую «популярность» языковых средств, функ-
ционально предназначенных для выражения вероятности 
(предположительности) и достоверности. Опрос также 

показал отсутствие достаточного количества синони-
мов известных студентам эпистемических маркеров. 
Среди причин, влияющих на частотность употребления 
средств эпистемической модальности, автор называет 
низкий словарный запас студентов, экзистенциальные 
установки русскоязычного учебного дискурса и социокуль-
турные реалии современной школы. Исходя из потенци-
альной реактивности любого высказывания, предложены 
варианты учебной работы по запоминанию и употребле-
нию в речи данных единиц. Сделан вывод о необходимости 
пересмотра учебных программ по иностранному языку  
на основе антропоцентрического подхода, который пред-
полагает фокус на личностном высказывании и крити-
ческом осмыслении действительности. Верификация 
фактов на основе собственного мнения в речи будущих 
специалистов поможет воспитать социально зрелых  
и коммуникативно деятельных специалистов.

Ключевые слова: эпистемический маркер, модус, про-
позиция, прагматические функции, единицы речи, досто-
верность, оценка, вероятность, частотность вербализа-
ции, опрос, учебный дискурс, социализация личности

Для цитирования: Широких А. Ю. Обучение средствам эпистемической модальности как средство развития социально 
значимых качеств личности // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 399—406. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.899.

Original article

TEACHING MEANS OF EPISTEMIC MODALITY AS A WAY TO ENHANCE DEVELOPMENT  
OF SOCIAL QUALITIES OF A PERSONALITY

5.8.2 — Theory and methodology of education and upbringing (by fields and levels of education)

Abstract. The article looks upon the issues of teaching 
the means of epistemic modality, which are understood to be 
the basis of successful communication and a way to enhance 
social adaptation and maturation of a personality. The hypoth-
esis behind this research is that there is a number of reasons 
why the means of epistemic modality are of low frequency in 
students’ verbal expressions. The author investigates different 
classifications of epistemic markers from the linguistic and 
pragmatic points of view. These classifications formed the 
basis for developing a pattern that can be used by language 
teachers for preparing lessons. The article gives an overview 
of linguistic, pragmatic and extralinguistic factors that may 
influence a teacher’s decision about what speech items and 
what tasks to include into a lesson plan. A conclusion is made 

that the means of epistemic modality may be used at any lan-
guage proficiency level. The author also conducts a survey 
among students of non-linguistic specialties to verify students’ 
low use of language items that express such speech functions 
as probability and certainty. The survey also indicates that stu-
dents’ range of synonyms for epistemic markers is insufficient. 
The reasons why the use of epistemic markers is low with stu-
dents include inadequate vocabulary stock, existential settings 
of Russian language educational discourse and social realia 
of modern higher school. Considering the potential reactivity 
of any utterance the author suggests some teaching method-
ology for memorizing and using epistemic markers in speech 
by students. A conclusion is made about the need to reconsid-
er foreign language syllabi anthropocentrically with a focus  
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on expressed personality meanings and critical conception 
of the world around. Verbal verification of different facts and 
issues on the basis of personal opinion is a step forward to rais-
ing socially mature and communicatively active specialists.

Keywords: epistemic marker, modus, proposition, prag-
matic functions, speech items, truth, evaluation, probability, 
frequency of verbal expression, survey, educational discourse, 
personal socialization
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Введение
Актуальность. Обращение к теме эпистемической 

модальности связано с тем, что в антропоцентрической пара-
дигме развития педагогики обучение языковым средствам 
индивидуальной оценки окружающей действительности 
имеет первостепенное значение для становления личности. 
Наблюдения за поведением студентов нелингвистических 
специальностей в аудитории показывают, что студенты в уст-
ной и письменной речи избегают выражать мнение об опи-
сываемых ими событиях, явлениях и объектах, предпочитая 
сухое изложение фактов, что является «издержкой» современ-
ного учебного процесса, где «конспектирование и переписы-
вание лекций» является основой [1, c. 136].

Изученность проблемы. Известно, что модальность — 
одна из основных категорий в антропоцентрическом осмыс-
лении действительности. Эпистемическая модальность — 
философская категория, применимая в оценке логической 
структуры высказывания и знания, содержащегося в нем, 
и, в лингвистическом плане, является модусом, т. е., как 
пишут П. Коста и Г. Ж. Искакова, средством оценки истин-
ности или ложности пропозиции [2, c. 28]. Н. С. Нуриева и 
Е. С. Ражева отмечают, что эпистемическая модальность — 
это вербализация знаний о реальности и отношения говоря-
щего к описываемой действительности [3, c. 64—65].

Важность данной категории для успешного развития 
коммуникации подчеркивали многие ученые и отмечали 
следующие аспекты.

Т. В. Евсюкова и С. М. Карпоян утверждают, что выра-
жение мнения — отражение интеллектуального и социаль-
ного «веса» говорящего [4, c. 101], или, по словам А. Хамда-
миан, его «интерсубъективности» [5, c. 143—144]. Более 
того, успешная коммуникация — залог профессиональной 
успешности, умение найти контакт и нужный модуль обще-
ния, что ведет к карьерному росту.

Е. Б. Павлова, рассматривая эпистемическую модальность 
в ретроспективе, выявляет исторически обусловленную «тен-
денцию к субъектификации» [6, c. 172—173], которая, как 
пишет С. В. Параховская, является свидетельством развития 
антропоцентрического подхода в осмыслении действитель-
ности [7, c. 96—97]. Антропоцентризм в обучении — одна  
из наиболее популярных тенденций лингводидактики и выра-
жена она не только в дидактических приемах, но и в содержа-
тельном плане современных программ обучения.

Использование вербальных средств эпистемической 
модальности — показатель «взросления» личности. Инте-
ресно исследование В. М. Швец, которая показала, что 
оценочные суждения в речи ребенка появляются уже в воз-
расте 1,5—2 лет, на «этапе голофраз и двусловных выска-
зываний», когда ребенок может выразить значения «досто-
верности — недостоверности — проблемной достоверно-
сти» [8, c. 357], а на третьем году жизни, как утверждает 
В. В. Казаковская, ребенок уже на уровне более продолжи-
тельных высказываний владеет тактиками выражения уве-
ренности/неуверенности и вероятности о содержании про-
позиции [9, c. 547—548].

Эпистемическая модальность высказывания — инди-
катор развития когниции, эмоционального интеллекта и 
критического мышления. В. В. Казаковской доказано, что 
применение вербальных средств в возрасте шести лет — 
признак «ментальной децентрации» и начала «преодоления 
эгоцентрического мышления» [9, c. 561—562].

Эпистемическая модальность — это средство мани-
пуляции и вероятности оказания воздействия на потенци-
альную аудиторию слушателей/читателей. Как показало 
исследование Е. Н. Клеменовой и И. А. Кудряшова, про-
веденное на основе массмедийных текстов, определенные 
речевые тактики «персуазивности» и моделирования ком-
муникативной ситуации основаны на языковых средствах 
эпистемической модальности [10, c. 95—96].

А. Р. Сафина, исследуя эпистемическую модальность 
на материале английского языка, отмечает «коммуникатив-
ную комфортность» [11, c. 255], обеспечиваемую эписте-
мическими маркерами в речи. Очевидно, это связано с тем, 
что функции эпистемических языковых средств включают 
поощрение плюрализма мнений, сомнения в истинности 
суждения, приглашение к дискуссии и верификацию сво-
его и чужого мнения.

Вышеперечисленные аспекты эпистемической модаль-
ности определяют целесообразность рассмотрения про-
блемы обучения языковым средствам данной категории  
в учебной аудитории.

Научная новизна исследования обусловлена трехфазным 
подходом к проблеме обучения студентов средствам эписте-
мической модальности, т. е. от рассмотрения взаимосвязи 
выбора эпистемических маркеров и экстралингвистических, 
лингвистических и прагматических факторов, к оценке про-
белов в знаниях студентов и разработке дидактических схем 
для подготовки занятий по иностранному языку.

Цель исследования — выявить пробелы во владении 
студентами языковых средств, выражающих верификацию 
пропозиции высказывания и предложить пути возможного 
решения данной проблемы в коммуникативном и лингво-
дидактическом плане.

В задачи исследования входит:
– выявить прагматические, лингвистические и экстра-

лингвистические аспекты, влияющие на выбор эпистеми-
ческих средств языка;

– провести опрос среди студентов на предмет выявле-
ния причин низкой употребительности эпистемических 
средств;

– выявить наиболее и наименее частотные функциональ-
ные группы эпистемических маркеров в речи студентов;

– предложить лингводидактические методы и прие-
мы стимулирования применения эпистемических средств  
в речи студентов.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в разработке лингводидактических принципов подготов-
ки к занятиям с учетом прагматических, лингвистических 
и экстралингвистических факторов для отбора языкового 
материала и создания модулей учебной работы.
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Практическая значимость проведенной работы — 
в возможности использования разработанной схемы для 
учебных и воспитательных целей для развития социокуль-
турно значимой личности.

Основная часть
Языковые средства экспликации эпистемической 

модальности. Остановимся на средствах вербализации 
эпистемической модальности. Существует ряд лингвисти-
ческих, прагматических и экстралингвистических класси-
фикаций данных средств.

С точки зрения лингвистики, мы можем обозначить 
используемые эпистемические средства как лексические, 
лексико-грамматические, лексико-синтаксические и синтак-
сические, хотя данная классификация не идеальна поскольку 
эти три уровня языка взаимозависимы.

Например, первая группа средств эпистемической 
модальности, актуализируемая на уровне лексики, — это 
вводные слова и предложения. С одной стороны, актуали-
зация происходит за счет значения слов, однако с синтак-
сической точки зрения — это части сложных предложений. 
Группа может быть разбита на три подкатегории, выража-
ющие либо достоверность (evidently, perhaps, maybe), либо 
источник (as we know, some say), либо акцентирование 
информации (imagine, you see) [4, c. 103].

Вторая, лексико-грамматическая группа средств 
выражения эпистемической модальности — это модаль-
ные глаголы (could, can, may, might, will, would, must, 
should), а также эпистемические глаголы seem, appear, 
look и наречия с модальной семантикой (likely, unlikely). 
Причина, по которой данные языковые средства принад-
лежит к лексико-грамматической группе, заключается во 
второстепенной в плане структуры и смысла высказыва-
ния роли модальных глаголов и наречий — они исполь-
зуются как вспомогательные глаголы и не употребляют-
ся без смыслового глагола, несущего пропозицию выска-
зывания [12, c. 99].

Третья группа, условно назовем ее лексико-синтакси-
ческой, — глаголы, используемые как парентеза в составе 
сложноподчиненных типа I guess, I believe, I think [12, c. 99] 
или устойчивые выражения и метафоры, например it goes 
without saying. С точки зрения структуры высказывания  
к ним же относятся и предикаты зрительного/слухового 
восприятия (I now see that …, She is heard to be …, I would 
say …) [10, c. 95—96].

В целом, модальность присуща любому высказыванию 
и, по мнению многих специалистов, вербализуется уже на 
уровне наклонения глагола — например сослагательное и 
предположительное наклонения (Conditional/Subjunctive 
Moods) выражают реальность/нереальность, а также пред-
положительность ситуации [3, c. 67—68]. В речи происхо-
дят процессы граммакализации (наклонения), лексикали-
зации (модальные глаголы) и частичной лексикализации 
(прилагательные) [3, c. 70].

С точки зрения прагматики, языковые средства делятся:
– на те, которые выражают уверенность или субъектив-

ную достоверность факта (certain, sure, evident);
– те, которые выражают субъективную оценку факта  

(to my mind, I assume);
– те, которые выражают вероятность или предположе-

ние (possibly, likely, given) [3, c. 70];
– те, которые дают ссылку на другой, авторитетный 

источник оценки информации (as people say, some think).

Прагматика высказывания также дополняет данную 
классификацию идеей о «реактивности» многих эписте-
мистических языковых средств, понимаемую как «способ-
ность занимать позицию ответной (реактивной) реплики  
в рамках диалогического единства» [9, c. 544—545].

Частотность эпистемических маркеров в прагма-
тических, лингвистических и экстралингвистических 
аспектах учебной ситуации. Эпистемическая модаль-
ность тесно связана с коммуникативными стратегиями 
и тактиками [11, c. 258], и, соответственно, такие экстра-
лингвистические средства, как ситуация общения, статус 
коммуникантов, время и место общения, этикет и вежли-
вость, оказывают влияние на выбор средств эпистемиче-
ской модальности. Например, средства эпистемической 
модальности в массмедийном дискурсе будут отличать-
ся от средств, используемых в научном тексте (акцент  
на тактики персуазивности vs акцент на тактики достоверно-
сти/истинности). Точно так же, как тема сообщения влияет  
на выбор тех или иных эпистемических средств. Например, 
эссе на тему “The Future of Legal Profession” будет отли-
чаться от сообщения на тему “An episode from my school 
life” (акцент на тактики вероятности/возможности опреде-
ленных действий vs акцент на тактики проблемной досто-
верности или оценки).

В применении к учебному дискурсу выбор эпистеми-
ческих средств языка будет также зависеть от следующих 
аспектов:

– прагматических (задания — письменное или устное, 
групповое или индивидуальное, предполагаемый жанр или 
дискурс высказывания, ситуация общения — ролевая игра, 
презентация на тему, обсуждение спорных высказываний 
или разбор кейсов, вероятные речевые тактики);

– лингвистических (уровень языка в группе, слова, 
фразы, грамматика и синтаксические структуры, которые 
типичны для данного вида дискурса и ситуации общения);

– экстралингвистических (тема высказывания, длитель-
ность знакомства студентов, их возраст).

Выбор имеет особое значение в плане подготовки пла-
нов курсов и конкретных занятий. Приведем примеры  
и рассмотрим какие аспекты являются релевантными для 
отбора языкового материала, разработки заданий и прогно-
зирования возможных проблем на примере устного выска-
зывания на тему “Starting a Business Together”.

Экстралингвистические аспекты — группа студен-
тов 2-го курса, 18—19 лет, знают друг друга на протяжении 
1,5 лет, состав группы не менялся на протяжении этого вре-
мени, следовательно, дискурс неформально разговорный.

Прагматические аспекты:
• Устное задание.
• Групповая работа (предположительно, в малых груп-

пах: 3—4 студента).
• Вид работы — дискуссия.
• Структура дискурса — рассмотрение альтернативных 

планов и принятие единого для всей группы решения.
• Вероятная схема работы:
– начало (постановка проблемы);
– выдвижение гипотез и выбор наиболее удачной идеи  

в процессе обсуждения плюсов и минусов каждой гипотезы;
– принятие решения и выработка аргументации.
• Вероятные речевые тактики (функции):
– opening and closing / moving the discussion along / 

summarizing;
– turn-taking / interrupting politely / inviting people to speak;
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– making suggestions / responding to suggestions;
– asking for / giving / justifying opinions;
– agreeing / disagreeing / negotiating;
– describing location;
– comparing and contrasting / talking about alternatives;
– asking for/giving clarification/paraphrasing.
Лингвистические аспекты:
• Уровень B2.
• Языковые структуры и единицы речи (языковые еди-

ницы, выражающие эпистемическую модальность, выделе-
ны жирным шрифтом):

– formulaic phrases (Who’d like to start? Can I just say 
something? Does anyone else have anything to say? OK, let’s 
move on. So, I think we all agree that that’s a bad idea. So,  
it looks as if we all think that the restaurant will work.  Let’s 
write a list. In my opinion … To my mind …);

– adjacency pairs (suggestion + response) (We could set 
up a takeaway. Why don’t we set up a fast-food restaurant?  
How/what about starting a coffee shop? That’s a great idea. 
I’m not sure about that. Well, I suppose we could.);

– hedging (What do you think? That would be better, 
wouldn’t it? I believe / I’ve got no doubt that this would be 
the best location. You could be right. The reason why I think 
that’s better is that it’s near the pub.  That’s a fair point, but it 
could be too noisy. I see what you mean but there’s too much 
competition from other food shops).

– using conditionals / modals / cause and effect language  
(If we rented this shop, we could / would make more money;  
We might / could / may get more customers in that location);

– prepositions of place (The one on the corner just opposite 
the restaurant).

– lexis related to businesses / shops (late-night opening, 
refurbish / re-decorate the facilities, office space);

– comparatives and superlatives (The shop next to the … is 
in a much better position than the one next to the petrol station; 
On the one hand, the … is useful but on the other hand, …).

Если мы проанализируем вышеприведенные тактики и 
речевые структуры, то можно прийти к выводу, что поло-
вина представленных тактик и единиц речи выражают тот 
или иной аспект эпистемической модальности и могут 
быть соотнесены с функциями, перечисленными в разделе 
«Прагматические аспекты», например для речевой такти-
ки ‘making suggestions / responding to suggestions’ могут 
применяться модальные глаголы как в утвердительной, 
так и в вопросительной форме (You could be right, Could 
we just …, we might ... и т. д.). Для речевой тактики ‘asking 
for / giving / justifying opinions’ могут использоваться 
сослагательное наклонение (if we …, it would …), глаго-
лы-парантезы (I believe, I suppose), средства сравнения 
(сравнительная и превосходная степень или вводные сло-
ва). Эпистемические маркеры позволяют актуализировать 
достоверность, реальность, предположительность ситу-
ации с точки зрения говорящего. Модус, вербализуемый 
с помощью эпистемических маркеров, персонализирует 
выдвигаемую пропозицию, делает речь более индивиду-
альной и социально значимой, таким образом способствуя 
развитию коммуникации.

Следует также отметить, что языковые структуры и 
единицы речи отбирались с учетом уровня языка студен-
тов. Например, если такое же групповое задание на тему 
“Starting a Business Together” дается студентам уровня 
А2, набор языковых единиц для введения или повторения  
на этапе подготовки к дискуссии будет другим — напри-

мер, следует исключить сослагательное наклонение или 
некоторые вводные слова, которые насчитывают больше 
трех единиц.

В то время как целесообразность отбора языковых 
средств в соответствии с языковым уровнем группы 
неоспорима, следует всё же отметить, что для выражения 
одной и той же речевой функции могут использоваться как 
сложные структуры, так и простые. Например, безличные 
предложения с глаголами seem, appear, look или «сложное 
подлежащее» с прилагательными likely, unlikely по своей 
функции в речи равны вводным словам perhaps, maybe или 
глаголам-парантезам (I assume, I think и т. д.). Таким обра-
зом, на любом уровне развития языковых навыков мож-
но подобрать достаточный запас средств эпистемической 
модальности для обеспечения набора заданных речевых 
функций в данной прагматической ситуации.

Экспериментальная оценка частотности эпистеми-
ческих маркеров в речи студентов. Несмотря на языко-
вую и дидактическую «доступность» эпистемических мар-
керов, наблюдения за речевой деятельностью студентов  
в аудитории показывают низкий уровень применения дан-
ных средств, т. е. студенты избегают выражения собствен-
ного мнения, особенно при подготовке монологических 
высказываний, предпочитая сухую констатацию фактов.

Приведу несколько примеров из практики учебной работы.
Студент пишет сопроводительное письмо при устрой-

стве на работу: I’m a hard-working and diligent scholar (про-
позиция, которую проверить на истинность или ложность 
потенциальный работодатель может только эксперимен-
тальным путем, в момент чтения текста данное высказыва-
ние может произвести дополнительные имплицитные смыс-
лы, например, что автор нескромен) / I might be considered 
a hard-working and diligent scholar as my supervisors say 
(модус, выраженный модальным глаголом и ссылкой на 
возможный источник достоверности информации вносит 
семантику потенциального факта).

Игра в группах «Отгадай термин»: Студент описывает 
содержание термина negligence студентам — the fact of not 
giving enough care or attention to someone or something. Сту-
денты из группы соперников не могут угадать слово с пер-
вого раза. Просят повторить дефиницию несколько раз вме-
сто того, чтобы задать наводящие вопросы типа Could it be 
connected with tort law? Probably it’s about behaviors at work? 
Средства эпистемической модальности (модальный глагол, 
вводное слово) добавляют элемент интерактивности.

Студент делает презентацию на тему “Contemporary 
legal education in Russia” и говорит: There are five major law 
universities in the RF. (Вопрос — почему пять? Чье это мне-
ние?) / There are five major law universities in the RF, as I see 
it. (Вопросов к студенту относительно истинности или лож-
ности его высказывания нет).

Для выяснения причин недостаточно индивидуализирован-
ного изложения материала на английском языке был проведен 
опрос среди студентов 1—2-го курса юридического факультета 
(30 опрошенных, уровень от А2 до В2). Студентов попросили 
заполнить форму, где было задан вопрос: «Какими из пере-
численных выражений (или синонимов) Вы пользуетесь при 
подготовке устных или письменных ответов “часто”, “иногда” 
и “редко”?» Список насчитывал восемь эпистемически заря-
женных единиц речи, выражающих четыре основные функции 
(достоверность/недостоверность, ссылка на другой источник, 
вероятность/предположение и субъективная оценка).

Результаты опроса представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Частотность эпистемических маркеров по результатам опроса студентов

Как мы видим из приведенных результатов, наиболее 
популярны тактики субъективной оценки, что, с одной сто-
роны, свидетельствует о наличии собственного мнения у 
студентов, а с другой стороны, является индикатором неко-
торой категоричности в суждениях и отсутствием тенден-
ции к плюрализму. Об этом же свидетельствует и высокий 
процент частотности слов с семантикой «уверенность» — 
немного меньше половины студентов склонны к восприя-
тию действительности и фактов как достоверных. 

В этой связи и параллельно идее об «синергетическом» 
освоении иностранного языка, т. е. как дети, не целена-
правленно, а подсознательно, хотелось бы сопоставить 
приведенные результаты с результатами исследования 
В. В. Казаковской, которая пришла к выводу, что существу-
ет всего два языка, русский и эстонский, в котором дети, 
осваивая родной язык, «начинают эпистемическое мар-
кирование пропозиции с выражения предположительно-
сти» [9, c. 552—553]. В нашем же опросе эпистемические 
маркеры с семой «вероятность или предположение» зани-
мают последнее по частотности место.

На предпоследнем месте маркеры с функцией «ссылка 
на источник», что представляется также тревожным фак-
том, свидетельствующем о возможно излишней категорич-
ности высказываний студентов.

Причины подобных результатов были не вполне ясны 
и, предположительно, могли быть вызваны следующими 
причинами:

• Низким словарным запасом студентов (в эксперимен-
тальных группах были студенты с низким уровнем языка) 
и идеей о том, что комплексность речи (ее сложность, мно-
гоаспектность и разнообразие) развивается параллельно  
с уровнем развития языковых навыков.

• Экзистенциальными установками русскоязычного 
учебного дискурса, отсутствием акцента на выражение 
мнения в пользу изложения фактов, а также авторитарным 
характером дидактических подходов, где ставится акцент 
на содержание в ущерб оценке содержания речи.

• Социокультурной, исторически развитой тенденцией 
к отсутствию навыков прогнозирования ситуации (вспом-
ним пословицу — «мы полагаем, а Бог располагает»), а так-
же неразвитое уважение к чужому мнению как источнику 
авторитетных сведений.

Для выяснения причин вышеприведенных результатов 
был проведен еще один опрос-задание. Студентов попро-
сили дать по одному синониму для каждой группы приве-
денных выше единиц. Результаты представлены на рис. 2.

Рис. 2. Синонимический ряд эпистемических маркеров  
в речи студентов

Как видно из приведенных результатов, предположение 
о невысоком словарном запасе некоторых студентов под-
твердилось — некоторые студенты не смогли найти сино-
нимы для категории «ссылка на другой источник» и «веро-
ятность», один студент не нашел синонимов для категории 
«уверенность» (студенты из групп уровня А2). Если сопо-
ставить данные результаты с предшествующим опросом, то 
выясняется, что это как раз те категории, где ответов «никог-
да не пользуюсь данными выражениями» больше всего.

По категории «субъективная оценка» и «уверенность» 
можно наблюдать некоторое отсутствие креативности  
в ответах и/или фоссилизацию в плане диапазона вербаль-
ных средств с данными функциями — мы видим явно завы-
шенную частотность ‘sure’ / ‘I think’.

В частных разговорах со студентами также выяснилось 
следующее:

• Студенты понимают важность выражения собствен-
ного мнения как компонента развития критического пере-
осмысления действительности, но данный пункт никак не 
влияет на их академическую оценку, и потому они не видят 
необходимости использовать эпистемические маркеры.

• Некоторые студенты считают, что в основе курса англий-
ского языка в вузе лежит идея развития терминологического 
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запаса студента и только. Такие аспекты как успешность комму-
никации зависят исключительно от содержательной и информа-
ционной наполняемости речи.

• Ссылки на источники информации в качестве под-
тверждения достоверности мнения необходимы только  
в письменном дискурсе, где тебя могут проверить на плаги-
ат. В устном дискурсе вполне можно использовать и чужую 
речь в качестве своей.

• Прогнозирование необходимо современному специа-
листу, однако, на этапе обучения это не является обязатель-
ным, достаточно простой констатации фактов.

• Некоторые студенты знают значение слов и выраже-
ний для выражения субъективной оценки событий, однако, 
пользуются ими неохотно, т. к. это увеличивает «длину» их 
высказывания, а длина высказывания может негативно ска-
заться на количестве ошибок в речи.

• Некоторые студенты говорили о том, что использо-
вание данных выражений в устной речи — свидетельство 
«нескромности» говорящего, другие могут подумать, что 
он/она слишком авторитарны в высказываниях или «ставят 
себя выше других».

Лингводидактические решения стимулирования 
употребления эпистемических маркеров в речи студен-
тов. Для решения вышеперечисленных проблем необходи-
ма разработка набора мини-упражнений, в основе которых 
лежит потенциальная реактивность любого высказывания. 
Под реактивностью мы понимает потенциальную возмож-
ность ответа или реплики на содержательную часть речи. 
Реактивность высказывания предполагает активную пози-
цию как говорящего, так и слушающего. 

Хотелось бы предложить к рассмотрению несколько 
дидактических приемов:

• Студентам предлагается на выбор несколько эпи-
стемических маркеров, например naturally, as is the case, 
it’s likely to be so, it’s plausible to say that …, I assume. 
Преподаватель или студент зачитывают несколько дис-
куссионных утверждений, на которые студенты должны 
дать реакцию, начав высказывание с того или иного эпи-
стемического маркера.

• Студенты в режиме мозгового штурма придумывают 
синонимы к ‘It’s likely/unlikely’. Затем предлагается про-
блемная ситуация — задание спрогнозировать развитие 
ситуации, используя выражения «вероятности», которые 
они выделили на предшествующем этапе.

• Студенты работают в парах, по очереди зачитывая 
подготовленные ими утверждения, начиная их со слов 
‘as we know’, ‘some say’, ‘Imagine’ и т. д. Партнер должен 
оценить достоверность суждения, используя набор эпи-
стемических средств из категории «достоверность» (sure, 
certainly, it can’t be so … и т. д.)

• Студентам дается список эпистемических маркеров и, 
работая в парах, предлагается разделить данные слова по 
их функциям в речи — уверенность или достоверность / 
отсылка на другой источник с целью верификации сообще-
ния / вероятность или предположение / субъективная оцен-
ка. Затем проверка полученных результатов, например, 
путем вывода корректного варианта на экран проектора,  
и обсуждение результатов с приведением примеров.

• Также очевидно, что применение таких визуальных 
средств, как плакаты на стенах учебной аудитории или 
вывод рекомендуемых (отрабатываемых) эпистемических 
маркеров на экран проектора, может стимулировать запо-
минание и употребление в речи данных средств.

Другое решение обозначенных проблем касается напол-
няемости языковых учебных программ для студентов нея-
зыковых вузов. Гуманизация того профессионально-ори-
ентированного обучения, адептами которой является боль-
шинство преподавателей неязыковых вузов, необходима. 
Очевидно, требуется больше заданий диалогического и 
полилогического характера в учебниках по иностранному 
языку, а также заданий на отработку разговорных выра-
жений в формате lexical chunks. Идея лексического под-
хода, разработанная Майклом Льюисом [13], позволяет 
овладеть даже сложными грамматическими структурами 
уже на начальных стадиях обучения иностранному языку 
в режиме запоминания фраз как разговорных клише с уче-
том их функциональности в речи. Лексический подход в 
обучении благоприятен для тех учебных режимов, которые 
рекомендуются программами высшей школы по иностран-
ным языкам для студентов неязыковых специальностей, 
т. е. небольшое количество аудиторных часов при высокой 
интенсивности обучения.

Заключение
Проведенное исследование показало, что существую-

щие прагматические, лингвистические и экстралингвисти-
ческие аспекты определяют выбор тех или иных эпистеми-
ческих маркеров в учебных ситуациях. Цель исследования, 
т. е. выявление пробелов в использовании средств эписте-
мической модальности и причин их отсутствия в речи сту-
дентов, была достигнута. Анализ учебных практик показал 
доступность языковых средств эпистемической модально-
сти для любого языкового уровня, были разработаны пред-
ложения по внедрению методов и приемов стимулирования 
применения эпистемических средств в учебной аудитории. 
Целесообразность и практическая значимость проведенной 
работы обусловливается самой природой средств эписте-
мической модальности, и фокус на таких языковых функ-
циях, как выражение уверенности или достоверности сооб-
щения через субъективную оценку или ссылку на источ-
ник, вербализация вероятности или предположительности 
факта несут на себе воспитательный и социально весомый 
посыл в виду следующих обстоятельств:

– успешная коммуникация — гарант карьеры, и успеш-
ность коммуникации напрямую зависит от способности 
выражать свое и уважать мнение другого человека. Соот-
ветственно, эпистемические маркеры в речи профессиона-
ла – показатель зрелости специалиста;

– антропологический подход в обучении предполага-
ет фокус на личностных установках и внимание к мнению 
индивидуума. Обучение языковым средствам выражения 
эпистемических функций в речи — социально и культурно 
значимый компонент лингводидактики, а также показатель 
«культурной эмпатии» [14, c. 389], являющийся основным 
компонентов успешности межкультурного общения;

– исходя из идеи «синергетического» познания, где в 
основе лежит идея самообучения и самоорганизации, обу-
чение иностранному языку должно привлекать в свой арсе-
нал средств те модели овладения языком, которые зало-
жены с детства. Как было показано выше, овладение эпи-
стемическими маркерами в детском возрасте способствует 
становлению личности и социализации;

– критическое мышление как анализ и синтез окружа-
ющей действительности развивается посредством выраже-
ния субъективной оценки, пробирования явлений на осно-
ве «истинно/ложно», выдвижения гипотез и учета чужого 
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мнения, что и составляет функциональную сущность эпи-
стемических маркеров;

– речь в отсутствии эпистемических маркеров стано-
вится сухой и неэмоциональной, манипуляция в хорошем 
смысле этого слова (как оказание воздействия на потенци-
ального слушателя) способствует полилогизации общения, 
где каждый участник вносит свой вклад в развитие взаи-
мопонимания. Без маркеров эпистемической модальности 
взаимопонимание невозможно, т. к. никто не знает, что 
думает и чувствует собеседник;

– уверенность студента в своих знаниях и речевой 
способности зависит от его способности выражать точ-
ку зрения, оценивать события и прогнозировать дальней-
шее развитие коммуникативной ситуации. Применение 

средств эпистемической модальности может служить 
как триггер для вступления в дискуссию в устном выска-
зывании, средство набора необходимого количества слов 
в письменном высказывании, временное средство сня-
тия напряжения перед репликой или прием для обеспе-
чения необходимого времени для обдумывания устного 
высказывания;

– эпистемическая модальность повышает статус студен-
та в коллективе и способствует установлению вежливой и 
комфортной для общения атмосферы, что соответствует 
постулатам развития эмоционального интеллекта как «спо-
собности» осуществлять успешную коммуникацию [15, 
c. 2639]. Соответственно, уровень социализации и речевой 
вежливости в группе повышается.
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СУЩНОСТЬ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА  
В РАЗВИТИИ ИНФОКОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В современном мире происходят многочис-
ленные изменения в обществе и образовании. Такие преоб-
разования приводят к возникновению модифицированных 
потребностей на рынке труда в отношении подготовки 
профессиональных кадров и компетентности будущих специ-
алистов, отвечающих требованиям цифровой экономики.  
В связи с развитием цифровизации, информатизации и исполь-
зования искусственного интеллекта в системе образования 
инфокоммуникативные умения студентов становятся базис-
ным элементом в структуре универсальных компетенций.  
В современных научно-педагогических исследованиях проблема 
развития инфокоммуникативных умений и изучения их компо-
нентов еще не нашла глубокого и всестороннего рассмотре-
ния, что обусловливает актуальность данного исследования.

В статье дается определение понятию «инфокоммуни-
кативные умения» и подробно рассматривается мотива-
ционно-ценностный компонент как один из основных ком-
понентов структуры данных умений. Основная концепция 
данной работы состоит в изучении сущности мотиваци-
онно-ценностного компонента в развитии инфокоммуни-
кативных умений личности современного обучающегося.

Основываясь на проведенном анализе теоретической 
литературы, в статье определяются критерии и показа-
тели сформированности уровней развития мотивацион-
но-ценностного отношения личности к своей деятельно-
сти. Делается вывод о том, что данный компонент основан 
на принципах диалогичности, сотрудничества и гума-
низма. В качестве основных результатов представлены 
элементы, раскрывающие сущность мотивационно-цен-
ностного компонента как движущей силы становления  
и активности личности в рамках развития инфокоммуни-
кативных умений: ценностные отношения и потребности 
в информационно-познавательной деятельности, а также 
осуществлении коммуникации; преобладание отношений 
субъект-субъектного характера во время коммуникатив-
ного взаимодействия; мотивы к самореализации, самораз-
витию и самосовершенствованию в процессе актуализации 
инфокоммуникативных умений в деятельности.

Ключевые слова: инфокоммуникативные умения, 
информация, взаимодействие, мотивационно-ценностный 
компонент, аксиология, цифровизация, ценностные отно-
шения, мотивы, мотивация, самореализация, саморазвитие

Для цитирования: Быкова А. С., Сахарова Н. С. Сущность мотивационно-ценностного компонента в развитии инфо-
коммуникативных умений // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 407—411. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.902.

Original article

ESSENCE OF THE MOTIVATION AND VALUE COMPONENT  
IN THE DEVELOPMENT OF INFO-COMMUNICATION SKILLS

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. In the modern world there are numerous changes in 
the society and education. Such transformations lead to modified 
labor market needs in terms of professional training and compe-
tence of future professionals to meet the requirements of the dig-
ital economy. Thus, in the context of the development of digitali-
zation, informatization and the use of artificial intelligence in the 
education system, students’ info-communication skills become a 

basic element in the structure of universal competences. In mod-
ern scientific and pedagogical research, the problem of info-com-
munication skills development and the study of their components 
has not yet found a deep and comprehensive consideration, which 
determines the relevance of this study.

This article defines the concept of “info-communication 
skills” and presents in detail the motivation and value component 



408

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, февраль № 1(66). Подписной индекс – 85747

as one of the main components in the structure of the above-men-
tioned skills. The main concept of this work is to study the essence 
of the motivation and value component in the development of 
info-communication skills of a modern student’s personality.

Based on the analysis of theoretical literature, the article 
highlights indicators that show the formation of a motivation and 
value attitude of a person to their activities. The author concludes 
that this component is based on the principles of dialogue, coop-
eration and humanism. The elements revealing the essence of the 
motivational and value component as a driving force of personality  

formation and activity within the framework of info-communica-
tion skills development are presented as the main results: value 
attitudes and needs in information and cognitive activity, as well 
as in communication; predominance of subject-subject relations 
during communicative interaction; motives for self-realization, 
self-development and self-improvement in the process of actualiza-
tion of info-communication skills in activity.

Keywords: info-communication skills, information, interaction, 
motivation and value component, axiology, digitalization, value 
relations, motives, motivation, self-realization, self-development

For citation: Bykova A. S., Sakharova N. S. Essence of the motivation and value component in the development of info-communication 
skills. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):407—411. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.902.

Введение
Актуальность. В эпоху цифровизации и информацион-

ной избыточности происходят изменения в потребностях 
современного общества и трансформации в понимании 
конкурентноспособной и успешной личности выпускника 
высшей школы. Одним из таких вызовов является малоизу-
ченный феномен «инфокоммуникативные умения». Данное 
понятие в нашем исследовании выступает как «органиче-
ская составляющая универсальных умений» [1, с. 7].

Под инфокоммуникативными умениями мы понима-
ем совокупность осознанных целенаправленных действий  
по работе с информацией, а также по коммуникативному 
взаимодействию с собеседниками и саморегуляции посред-
ством информационных технологий в зависимости от 
поставленных целей и задач.

Структура инфокоммуникативных умений представля-
ет собой взаимосвязь пяти компонентов, одним из которых 
выступает мотивационно-ценностный компонент.

Изученность проблемы. Теории и идеи ориентации 
личности в мире ценностей разрабатывались многими отече-
ственными и зарубежными учеными. Феномен «мотиваци-
онно-ценностный компонент» стал объектом исследования 
ученых, которые рассматривали его через призму самоопре-
деления (И. В. Ситникова) [2], готовности к осуществлению 
деятельности (В. Н. Мезинов, М. А. Захарова, И. А. Кар-
пачева, И. Б. Ларина, А. И. Смоляр, Т. Н. Черномырдина, 
В. А. Багина, О. А. Боровкова, Н. В. Бубчикова, И. В. Чико-
ва) [3—6], мотивационной направленности на профес-
сиональную деятельность (И. В. Клименко, Е. Г. Гуцу, 
Е. И. Смирнова, В. В. Кисляков, О. Ю. Колышев) [7—9], раз-
вития универсальных умений (Г. А. Кручинина, Л. В. Фило-
нов, Е. В. Яковлева, Л. П. Илларионова, Е. В. Москви-
на) [10; 11], мотивационно-ценностных ориентаций и отно-
шений (А. А. Хоптинская, Е. Б. Храмова) [12; 13], а также 
креативно-ценностного взаимодействия (А. В. Кирьякова, 
В. В. Мороз, Н. С. Сахарова) [14; 15].

Исследователи сходятся во мнении, что развитие раз-
личных умений и компетенций наделено детерминирован-
ным набором аксиологических характеристик как осново-
полагающих и определяющих направление деятельности.

Научная новизна исследования состоит в выделении 
мотивационно-ценностного компонента и раскрытии его 
сущности в рамках развития малоизученного феномена 
«инфокоммуникативные умения».

Цель статьи — раскрытие сущности мотивацион-
но-ценностного компонента в развитии инфокоммуника-
тивных умений.

Задачи исследования — определить основные критерии 
и показатели сформированности уровней развития мотива-

ционно-ценностного отношения личности к своей деятель-
ности в рамках развития инфокоммуникативных умений.

Для достижения цели данной работы были использова-
ны такие общепедагогические методы, как анализ, обобще-
ние и синтез научной и теоретической литературы по про-
блеме исследования.

Теоретическая значимость исследования — определе-
ние и всестороннее рассмотрение сущностных характери-
стик мотивационно-ценностного компонента личности сту-
дента, манифестирующего динамическую направленность 
развития инфокоммуникативных умений.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что его обобщенные результаты могут быть исполь-
зованы в организации и проведении практических занятий 
и мероприятий по развитию инфокоммуникативных уме-
ний обучающихся в образовательном процессе высших 
учебных заведений.

Основная часть
Мотивационно-ценностный компонент рассматри-

вался многими учеными в рамках составляющей разного 
рода компетенций. Особое научно-теоретическое значе-
ние для анализа данного компонента имеют высказан-
ные И. В. Ситниковой положения, о том, что с мотива-
ции начинается постановка целей и выработка стратегий. 
Основополагающими драйверами в рамках формирования 
мотивационно-ценностного компонента являются мотивы 
самореализации и самоопределения, которые базируются  
на жизненных планах и ценностных установках лично-
сти [2, с. 85]. Стремление к достижению успеха обуславли-
вает успешность в деятельности и также служит одним из 
главных мотивов [4, с. 75].

Исследователь И. В. Клименко полагает, что мотива-
ционно-ценностная направленность выражается в общей 
направленности личности, которая характеризуется пони-
манием смысла жизни и своего места в мире, набором 
жизненных идеалов и ценностей, стремлений, мотивов, 
потребностей, а также человеческими и гражданскими 
позициями [7, с. 144—146]. Компонентами такой направ-
ленности являются превалирующие мотивы, которые опре-
деляют поведение, интересы и цели личности; ценностные 
ориентации, которые отражают нравственные, професси-
ональные и культурные ценности и духовные ориентиры 
личности в мире. Ученый также отмечает, что мотиваци-
онно-ценностный компонент играет роль движущей силы 
становления и активности личности.

Согласно мнению А. В. Кирьяковой, В. В. Мороз  
и Н. С. Сахаровой, ориентация на ценности является осно-
вополагающей в процессе конструирования деятельности 
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личности и регулирует ее мотивационную составляю-
щую [14; 15]. Ценности служат ориентиром в определе-
нии причин для преследования желаемых результатов. 
Так, ценности являются «иерархически организованными 
принципами руководства в жизни людей, которые отли-
чаются от отношений, черт и норм, относительно их вли-
яния на мотивацию поведения» [15, с. 63]. Исследовате-
ли отметили, что ценности присваиваются посредством 
социализации, в частности, во время обучения в образова-
тельных учреждениях.

Современные исследователи сходятся во мнении, что 
мотивационно-ценностный компонент как основной источ-
ник активности личности включает:

– личные, внутренние мотивы, цели, переживания, вну-
тренние ценностные ориентации, мировоззрение и идеалы;

– положительное отношение к своей деятельности (про-
фессиональной, учебной и т. д.) и интерес к ней;

– стремление совершенствоваться и развиваться;
– желание реализовать свои знания и умения в деятель- 

ности;
– стремление овладеть новым набором умений и приоб-

рести новые знания;
– желание самореализоваться [3; 5; 6; 8—10; 12].
Важно отметить, что вышеназванный компонент основан 

на принципах диалогичности, сотрудничества и гуманизма.
Исследования показывают, что для оценки степени напол-

ненности, содержательности, активности мотивационно-цен-
ностного компонента в рамках умений личности в качестве 
критериальных выступают два показателя: личностный смысл 
ценностей и познавательный интерес к деятельности [9, с. 114]. 
Наряду с этим необходимо отметить другие показатели, кото-
рые выделяют в качестве сформированности мотивацион-
но-ценностного отношения личности к своей деятельности:

– наличие устойчивого интереса, потребности к дея-
тельности и чувства удовлетворения от совершения данной 
деятельности;

– постоянство в совершении деятельности;
– степень информированности о правильном выполне-

нии деятельности;
– осознание социального смысла и содержания 

деятельности;
– преобладание отношений субъект-субъектного 

характера;
– стремление самосовершенствоваться;
– присвоение новых ценностей во время деятельности.
Еще одной важной характеристикой, согласно точке 

зрения А. А. Хоптинской, мотивационно-ценностного ком-
понента личности обучающегося является субъект-субъ-
ектное взаимодействие в образовательном процессе, 
которое дает определенный уровень свободы, что, в свою 
очередь, актуализирует и стимулирует личность к самосо-
вершенствованию, осознанию значимости и достижимости 
желаемых результатов [12, с. 142]. Для осуществления вза-
имодействия требуются не только личностные качества, но 
умения взаимодействовать, вести коммуникацию.

Обращение к аксиологическим доминантам особенностей 
развития личности в цифровом мире позволяет, по мнению 
А. В. Кирьяковой и В. В. Мороз, выделить следующие элемен-
ты базисных идей, раскрывающих процесс развития совре-
менной личности: ориентация на профессию как ценность, 
ценностное взаимодействие, креативность как ценность, ком-
муникация как ценность, ценностное отношение к получению 
знаний, гибкость как основание для развития [14, с. 74—75].

Формирование универсальных умений должно сопрово-
ждаться становлением личностной позиции обучающегося 
по отношению к деятельности и его личных мотивов к осво-
ению новых умений. Поэтому Е. В. Яковлева, Л. П. Иллари-
онова и Е. В. Москвина определяют мотивационно-ценност-
ный компонент как совокупность внутренних и внешних 
мотивов к будущей деятельности, который характеризуется 
следующими показателями сформированности уровней раз-
вития мотивационно-ценностного компонента: личностная 
позиция и интерес по отношению к деятельности, а также 
мотивы участия и потребность в достижении результатов  
в данной деятельности [11, с. 62—63].

Следует отметить, что в своем исследовании Е. Б. Хра-
мова выделила базовые ценности личности студента, 
а именно: знания, умения, навыки (значимые для осущест-
вления деятельности), человек, культура, профессиональ-
ная деятельность [13, с. 240]. Вышеперечисленные ценно-
сти универсальны для каждого человека, не делая акцент 
на особенностях развития личности. Однако знания, уме-
ния, навыки, необходимые для реализации любого вида 
деятельности, в т. ч. и профессиональной, так или иначе 
базируются на взаимодействии с другими людьми, обмене 
информацией, совместном решении общих задач.

Таким образом, теоретические исследования показыва-
ют, что определяющими элементами мотивационно-цен-
ностного компонента деятельности помимо ценностного 
отношения и мотивов являются взаимодействие, коммуни-
кация (в том числе сотрудничество).

Поскольку инфокоммуникативные умения рассма-
триваются нами как совокупность действий по работе 
с информацией и коммуникативному взаимодействию 
посредством информационных технологий, выделение 
мотивационно-ценностного компонента в таких умени-
ях является целесообразным и логичным. Придерживаясь 
данного положения, мы согласимся с тем, что «ценности 
выступают внутренним регулятором поведения личности, 
а также ориентиром для выбора формы и организации ком-
муникации с окружающими» [13, с. 239]. Поэтому выделе-
ние принципов диалогичности, сотрудничества и гуманиз-
ма, на которых основывается мотивационно-ценностный 
компонент, представляется нам убедительным.

Результаты. Опираясь на данные современной педа-
гогики по вопросам аксиологии, мотивации и ценност-
ному отношению к деятельности, а также на результаты, 
полученные в ходе обобщения и анализа существующего 
опыта, мы выделяем следующие элементы, раскрывающие 
сущность мотивационно-ценностного компонента в рамках 
развития инфокоммуникативных умений:

– потребность в информации;
– осознанная организация поиска, различение и филь-

трация информации по важности;
– ценностное отношение к умениям и получению знаний;
– ценностное отношение к другим культурам, их пред-

ставителям и иностранным языкам в целом;
– самодисциплина, самоконтроль, самостоятельность и 

ответственность в принятии решений;
– мотивация в самостоятельной организации и осущест-

влении собственной деятельности;
– желание саморазвиваться и самосовершенствоваться;
– мотивация в получении новых знаний и информации, 

а также в приобретении новых необходимых умений;
– ценности личности, которые выстраиваются на базе 

ценностей общества;
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– желание самореализоваться в ходе применения инфо-
коммуникативных умений в деятельности;

– признание общения и информации как ценностей.
Вышеперечисленные критерии и показатели демонстри-

руют внутренние особенности личности в современном циф-
ровом мире. Они определяют мотивационно-ценностный ком-
понент в развитии инфокоммуникативных умений, наделяя 
личность студента характеристиками, которые являются необ-
ходимыми для создания его конкурентного преимущества.

Заключение
Таким образом, можно констатировать единство взглядов 

всех исследователей на вопрос сущностной значимости моти-
вационно-ценностного компонента в деятельности личности.

В основе данного компонента лежат мотивы, интере-
сы, жизненные идеалы, желания, ценности, стремления, 
потребности, которые служат ориентиром для определе-
ния целей в жизни. Мотивационно-ценностный компонент 
манифестирует векторную направленность развития инфо-
коммуникативных умений. Такой компонент проявляется  
в субъект-субъектном взаимодействии.

Сущность мотивационно-ценностного компонента 
отражена в его взаимосвязанных элементах: ценностях  
и потребностях в информации и работе с ней, в осущест-
влении коммуникации; желаниях самореализовывать-
ся, саморазвиваться и самосовершенствоваться в про- 
цессе применения инфокоммуникативных умений в дея- 
тельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

5.8.4 — Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Аннотация. В статье подчеркнута проблема снижения 
параметров здоровья у детей дошкольного возраста. Целью 
работы являлось изучение физического состояния и модер-
низация профилактически-оздоровительных мероприятий 
по физической культуре у дошкольников 4—7 лет. Теорети-
ко-методологическую базу составили теории, ориентиро-
ванные на закономерности преимущественного физическо-
го совершенствования дошкольников (В. И. Лях, З. М. Куз-
нецова, В. И. Ильинич, Н. И. Пономарев, М. Я. Виленский, 
В. П. Филин, Л. Г. Татарникова, Н. Б. Захарович, Т. О. Кали-
нина, М. Ю. Золотова, Г.В. Шиянова, О. С. Терентьева, 
Л. В. Лернер, В. П. Панков). Основными методами являлись: 
теоретический анализ и обобщение; педагогическое наблю-
дение; тестирование и контрольные испытания; проверка 
и оценка физического состояния (соматометрия, сомато-
типирование, диагностика кардиоваскулярной и респира-
торной систем, моторного развития, оценка габаритного 
уровня варьирования); педагогический эксперимент; биоме-
трия. К эмпирическим изысканиям привлекалось 60 детей 
дошкольного возраста (4—7 лет) обоего пола: 28 девочек  

и 32 мальчика. Ключевой задачей исследования являлось 
разработать специальный комплекс физкультуры с акцен-
том на здоровьепрогрессирующий компонент участвующих  
в эксперименте детей и проверить эффективность техноло-
гии его реализации в педагогическом формирующем экспери-
менте. Обоснован концепт алгоритма последовательности 
и наполнения здоровьесберегающего содержания физической 
культуры детей: текущая оценка состояния по центиль-
ным таблицам → подвижные игры (50 % — для мотивации 
к начальной двигательной активности) → базовые средства 
развития выносливости и скоростно-силовых способностей 
(25 %) → дыхательные упражнения и упражнения для осан-
ки; средства закаливания (25 %). По результатам исследо-
вания делается обоснованный вывод о том, что реализация 
предложенной технологии способствовала прогрессу состо-
яния здоровья участвовавших в ее апробации дошкольников.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, физическая 
культура, средства, физические способности, педагогическое 
сопровождение, здоровьесбережение, профилактика, дыха-
тельная гимнастика, закаливание, содержание, методика
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Original article

APPLICATION OF PREVENTIVE AND HEALTH-IMPROVING MEASURES  
IN PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE

5.8.4 — Physical education and professional physical training
Abstract. The article emphasizes the problem of decreasing 

health parameters in preschool children. The aim of the work 
was to study the physical condition and modernize preventive 
and health-improving measures in physical education in pre-
schoolers aged 4-7. The theoretical and methodological basis 
consists of theories focused on the patterns of predominant phys-
ical improvement of preschoolers (V. I. Lyakh, Z. M. Kuznetso-
va, V. I. Ilyinich, N. I. Ponomarev, M. Ya. Vilensky, V. P. Fil-
in, L. G. Tatarnikova, N. B. Zakharovich, T. O. Kalinina, 
M. Yu. Zolotova, G. V. Shiyanova, O. S. Terentyeva, L. V. Lerner, 
V. P. Pankov). The main methods of scientific cognition were: 
theoretical analysis and generalization; pedagogical observa-
tion; testing and control tests; verification and assessment of 
physical condition (somatometry, somatotyping, diagnostics of 
the cardiovascular and respiratory systems, motor development, 
and assessment of the overall level of variation); pedagogical 
experiment; biometrics. The empirical study involved 60 pre-

school children (4—7 years old) of both sexes: 28 girls and 
32 boys. The key objective of the study was to develop a special 
complex of physical education with an emphasis on the health 
of the progressive component of the targeted children, and to 
test its effectiveness during its implementation in a pedagogical 
formative experiment. The concept of the algorithm of sequence 
and content of health-saving component of children’s physical 
culture was substantiated: current state assessment according 
to centile tables → mobile games (50% — for motivation to ini-
tial motor activity) → basic means of endurance and speed and 
strength abilities development (25%) → breathing exercises 
and posture exercises; hardening means (25%). The identified 
technology contributes to the progress of health status of the 
targeted preschoolers.

Keywords: preschoolers, physical education, means, physi-
cal abilities, pedagogical support, health preservation, preven-
tion, breathing exercises, hardening, content, methodology

For citation: Komissarova E. N., Rodichkin P. V., Shkut E. N., Pupkov P. V. Application of preventive and health-
improving measures in preschool children by means of physical culture. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 
2024;1(66):412—417. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.905.

Введение
Актуальность. Здоровье детей в обществе предста-

ет краеугольной проблемой, т. к. обусловливает генофонд 
нации, служит индикатором нравственного, социально-э-
кономического и правового потенциала государства [1, 
с. 17]. В национальной Доктрине образования в Россий-
ской Федерации (одоб. Постановлением Правительства РФ 
от 4 октября 2000 г. № 751) и Государственной програм-
ме Российской Федерации «Развитие образования» (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642) особо выделяются задачи сохранения здоровья 
человеческого капитала.

В последнее время возрос интерес к детской консти-
туциологии. Изучение морфологических свойств под-
растающей молодежи выявили существенные флукту-
ации анатомо-физиологических вариаций [2, с. 102; 3]. 
С учетом этой дифференциации учеными разрабатыва-
ются эффективные программы по физическому воспита-
нию [4, с. 69; 5, с. 28; 6, с. 92; 7, с. 239; 8, p. 735]. Однако 
в обществе из года в год имеет место тенденция увели-
чения количества заболеваемости детского населения [9, 
с. 22]. Число больных раком в мире резко выросло, чаще 
его выявляют у молодежи (см., напр.: https://www.kp.ru/
online/news/5625104/). В этой связи актуальны исследо-
вания по стабилизации дееспособности функциональ-
ного состояния организма детей дошкольного возраста, 
повышению его резистентности и компонентов здоровья 
к воздействию неблагоприятных факторов природной 
среды. В общей системе регулирования данной неблаго-
приятной ситуации немаловажная роль отводится меро-
приятиям физической культуры.

Изученность проблемы. Использование форм и 
средств в контексте эффективного сенситивного развития 
двигательных способностей и повышения резистентно-
сти организма детей дошкольного возраста к различным 
заболеваниям рассматривалось Л. В. Шахматовой [10], 

И. М. Воротилкиной, Л. В. Бянкиной, Н. Г. Богаченко [11], 
А. Ю. Завьяловой, Г. Я. Барашиной [12], Е. А. Акане-
евой [13], В. Б. Болдыревой, М. В. Кузьменко, А. Ю. Кейно, 
М. Ю. Богдановым [14], В. В. Пономаревым, Н. Н. Каза-
кевичем, О. В. Турыгиной [15]. В интегративном аспекте 
авторами установлено содержание модели взаимосвязан-
ных элементов ежедневной системы работы по физической 
культуре в рамках профилактически-оздоровительных 
мероприятий у искомых детей, отраженной на рисунке.

Рис. Модель ежедневной системы работы по физической культуре 
в рамках профилактически-оздоровительных мероприятий детей

Сегодня не в полной мере используется потенциал 
утренней и дыхательной гимнастики, физкультминутки, 
специальных упражнений для развития осанки, закалива-
ния, гимнастики после дневного сна.
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И. Ю. Пугачевым, С. А. Загузовой и И. С. Хариной [16] 
в целях повышения эффективности развития физического 
состояния младших школьников 7—9 лет (в нашем случае 
имеет место совпадение верхней границы возраста детей — 
7 лет) разработано комплексное специальное упражнение  
с нормативами, сочетающее челночный бег 4×3 м; прыжки  
со скакалкой за 20 с; отжимания от пола произвольной поста-
новкой пронацией опорных ладоней. Отжимания от пола, 
предложенные авторами, были обусловлены тем, что, во-пер-
вых, в отличие от упражнений с гирями, подтягиванием на 
перекладине, подъемом переворотом на перекладине и др., 
данное упражнение в отношении развития силовых способ-
ностей наиболее легкодоступное и выполнялось исследуе-
мой выборкой детей с энтузиазмом; во-вторых, применяемый 
способ математического «просеивания» выявил высокую 
корреляционную взаимосвязь с навыками держания на воде 
(и другими вспомогательными сопутствующими приклад-
ными целями, а именно: спускание с лестницы в чашу бас-
сейна; поднимание тела на лестнице и т. п.) и элементарными 
требуемыми усилиями рук при катании на качелях стоя при 
сопротивлении гравитации; в-третьих, при реализации данно-
го упражнения не задействуется глобальная мышечная муску-
латура, что не наносит вред костному аппарату растущего 
организма. Однако средство требует верификации, поскольку 
было апробировано на умственно отсталых подростках.

Целесообразность тематики обусловлена ростом забо-
леваемости детей дошкольного возраста и поиском акту-
альных путей для разрешения проблемы.

Научная новизна. Обоснована технология реализации 
целесообразной двигательной активности дошкольников 
4—7 лет по алгоритму последовательности и наполнения 
здоровьесберегающего содержания: текущая оценка состо-
яния по центильным таблицам → подвижные игры (50 % — 
для мотивации к начальной двигательной активности) → 
базовые средства развития выносливости и скоростно-си-
ловых способностей (25 %) → дыхательные упражнения и 
упражнения для осанки; средства закаливания (25 %).

Объект исследования: процесс физического воспита-
ния дошкольников 4—7 лет.

Предмет исследования: профилактически-оздоровитель-
ные мероприятия у детей дошкольного возраста 4—7 лет.

Цель: изучение физического состояния и модернизация 
профилактически-оздоровительных мероприятий по физи-
ческой культуре у дошкольников 4—7 лет в системе дет-
ского дошкольного учреждения (далее — ДОУ).

Задачи исследования: разработать специальный ком-
плекс физических упражнений и проверить эффективность 
технологии его реализации в педагогическом формирую-
щем эксперименте.

Теоретическая значимость заключается в получении 
новых знаний о технологии подбора средств, форм и мето-
дов физической культуры детей 4—7 лет в условиях тен-
денции регресса здоровьесберегающего фактора.

Практическая значимость. Разработанная технология 
и методика специального комплекса физкультуры может 
быть использована в рамках профилактически-оздорови-
тельных контентов у дошкольников 4—7 лет.

Гипотеза. Использование специального комплекса физ-
культуры детей дошкольного возраста с учетом предвари-
тельного анализа текущего их физического развития по цен-
тильным таблицам позволит конкретизировать сенситивные 
периоды развития их моторных способностей, тем самым 
повысить толерантность здоровьесберегающего компонента.

Основная часть
Методология. Теоретико-методологическую базу 

составили теории, ориентированные на закономерно-
сти преимущественного физического совершенствования 
дошкольников: В. И. Лях, З. М. Кузнецова, В. И. Ильинич, 
Н. И. Пономарев, М. Я. Виленский, В. П. Филин, Л. Г. Татар-
никова, Н. Б. Захарович, Т. О. Калинина, М. Ю. Золотова, 
Г. В. Шиянова, О. С. Терентьева, Л. В. Лернер, В. П. Пан-
ков. Основными методами научного познания являлись: 
теоретический анализ и обобщение; педагогическое наблю-
дение; тестирование и контрольные испытания; проверка и 
оценка физического состояния (соматометрия, соматотипи-
рование, диагностика кардиоваскулярной и респираторной 
систем, моторного развития, уровня габаритного варьиро-
вания); педагогический эксперимент; биометрия.

Результаты. С целью выполнения поставленных задач,  
на первом этапе был проведен поисковый эксперимент, к 
которому привлекалось 60 детей ДОУ № 86 Калининского 
района г. Санкт-Петербурга дошкольного возраста (4—7 лет) 
обоего пола: 28 девочек и 32 мальчика. Среднестатистический 
возраст испытуемых составил (5,36 ± 1,31) года.

Дифференцируют соматические типы: наносомный; 
микросомный (далее — МиС); мезосомный (далее — МеС); 
макросомный (далее — МаС); мегалосомный; микромезо-
сомный (далее — МиМеС); мезомакросомный. Уровень 
габаритного варьирования тестировался по росто-весовым 
значениям. Количество компонентов массы тела определя-
ли расчетным методом по антропометрическим данным.

У девочек в возрасте 4—5 лет установлены только 
основные типы, наибольшее количество девочек имеют 
МиС тип (62,5 %), 25 % — представительницы МеС типа,  
а 12,5 % приходятся на девочек МаС типа. Далее в возрасте 
6 лет наибольшую группу составляют представительницы 
типов МиС и МиМеС (80 %), в возрасте 7 лет у девочек так-
же установлены основные типы телосложения — МиС тип 
составляет основную группу (55 %). У мальчиков выявлена 
аналогичная картина распределения типов телосложения, 
как у девочек этого возрастного периода.

Анализ динамики ростовых процессов девочек и мальчи-
ков 4—7 лет выявил одинаковую картину возрастных измене-
ний длины тела, показатели находятся на нижней границе нор-
мы. Наименьшая интенсивность ростовых процессов отмечена 
в динамике показателей окружностей грудной клетки у всех 
обследованных детей. Незначительное увеличение жизненного 
индекса отмечается у обследованных в период между 5—6 года-
ми, полученные значения ниже нормативных показателей.

Количественные характеристики компонентов массы 
тела обследованных детей свидетельствуют о возрастных 
изменениях и принадлежности к определенному полу. Так, 
половые особенности в соотношении жировой и мышечной 
массы отчетливо проявляются в возрасте 5—7 лет. Мак-
симальные величины жирового компонента отмечены у 
девочек в возрасте 4 и 7 лет (30,4 и 26,2 % соответственно),  
а мышечного — у мальчиков 6 и 7 лет (33,8 и 37,6 % соот-
ветственно) от состава массы тела.

Дифференцированные соматические типы, а также пара-
метры массы тела искомых детей, с одной стороны, служи-
ли верификацией данных констатирующего поискового экс-
перимента о фактически слабом физическом развитии детей 
в наши дни (преимущественно на нижней границе нормы), 
отмеченном как проблемная ситуация во вводной части рабо-
ты; с другой стороны, — акцентировать внимание на дозиро-
вание нагрузки на силовые способности, а именно: для детей 
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астенического типа телосложения — не более 30 % от макси-
мального проявления той или иной группы мышц; для детей 
нормостенического типа телосложения — до 35—40 % от 
максимального проявления задействованных групп мышц.

У испытуемых также тестированы: частота сердечных 
сокращений (далее — ЧСС), параметры значений артери-
ального давления, пробы Штанге и Мартинэ.

Величины ЧСС можно измерить, информационно базиру-
ясь на статистические нормативы по центильным таблицам. 
Полученные показатели ЧСС у 6—7 лет эквивалентны класте-
ру 50 центилей, что характерно для 50 % здоровых лиц.

Для тестирования параметров гемодинамики применя-
ли пробу Мартинэ. У подростков определен нормотониче-
ский тип реакции сердечно-сосудистой системы на дозиро-
ванную стандартную нагрузку.

В процессе разработки специального комплекса физ-
культуры с акцентом на здоровье прогрессирующий ком-
понент нами учитывались периоды закономерностей 
сенситивного развития моторных способностей детей в 
онтогенезе [2, с. 103; 6, с. 33; 17, с. 125]. Также следует под-
черкнуть, что в этот период целесообразно степенно фор-
мировать координацию, скоростные кондиции, пластику 
и гибкость, силовые проявления и общую устойчивость к 
утомлению [4, с. 70; 5, с. 29; 12, с. 105; 18, с. 16; 19, S. 270].

Контрольными тестами для скоростных кондиций явля-
лись: бег на 10 м с хода; 30, 40 и 60 м традиционным спо-
собом организационной реализации. Координационно-мо-
торные свойства оценивались челночным бегом 3 × 10 м.

Сконструирован комплекс физкультуры с элементами 
респираторных упражнений по методике И. Ю. Пугачева с 
соавторами [20, с. 335], средств для физкультминутки, кор-
рекции осанки, постепенного закаливания.

Специальный комплекс физкультуры представлял 
следующую технологию реализации: подвижные игры 
(50 % — для мотивации к начальной двигательной активно-
сти) → базовые средства развития выносливости и скорост-
но-силовых способностей (25 %) → дыхательные упражне-
ния и упражнения для осанки; средства закаливания (25 %). 
Кросс-адаптационная нагрузка повышалась ступенчатым 
способом [21, с. 39; 22, с. 31].

Дети ДОУ № 86 Калининского района г. Санкт-Петер-
бурга в течение 2023 г. реализовывали тренировки 3 раза 
в неделю по 45 мин. В концепте применялись средства из 
модуля «Подвижные игры»; общеразвивающие комплексы 
для усвоения начальных моторно-координационных уме-
ний. В экспериментальной группе варьировались респи-
раторные упражнения по модернизированной методике 
И. Ю. Пугачева с соавторами [20, с. 335]. Таковых оказа-
лось 23 чел. в связи с ротацией детей.

Анализом гистограмм распределения параметров тести-
рования физического развития и функционального состоя-
ния испытуемых выявлено незначительное снижение дее-
способности структуры внешнего дыхания и общей физи-
ческой выносливости.

Повторное обследование жизненного индекса у детей 
4—7 лет свидетельствует о повышении данного показателя 
в среднем у девочек на 2,0 ед. и у мальчиков — на 3,3 ед. 
Этому содействовали комплексные моторные нагрузки  
с элементами респираторных средств.

В конце педагогического формирующего эксперимен-
та наибольшему прогрессированию подвержена мышечная 
масса у всех подростков, в среднем на 3—4,5 %. После оздо-
ровительной программы нами установлены положительные 

изменения, увеличение дееспособности кардиоваскуляр-
ных механизмов у всех обследованных детей. Выявлено, что  
у мальчиков значительное повышение функциональных 
возможностей кардио-респираторной системы начинается  
с 6 лет. Также наблюдалось увеличение показателей: жизнен-
ного индекса; эргономики деятельности дыхательной систе-
мы, — а также улучшение показателей гипоксических проб.

Применение в специальном комплексе физкультуры 
упражнений аэробного характера и дыхательных упраж-
нений оказали свое влияние на выполнение нагрузочной 
пробы Мартинэ. Установлено, что у детей 4—5 лет ЧСС 
восстанавливается на 2—3 мин. Значительные изменения 
выявлены в период 5—7 лет, ЧСС в этом возрасте восста-
навливается на 1—2 мин после нагрузки (р ≤ 0,05) у всех 
обследованных детей, особенно в возрасте 7 лет.

Выводы
Анализ уровня физического развития детей выявил, 

что показатели имеют тенденцию к повышению. Развитие 
двигательных способностей наблюдается в выполнении 
упражнений, характеризующих скоростные, скоростно-си-
ловые способности.

Конкретизировано, что у девочек развитие быстроты при-
ходится на период 4—6 лет, особенно в беге на 10 м; разви-
тие быстроты на более длинных дистанциях (30 и 40 м) поч-
ти неизменны. Развитие ловкости у девочек также отмечено  
на период 4—6 лет. У мальчиков развитие быстроты отмече-
но на дистанции 10 м в возрасте 4—6 лет и дистанции 60 м 
в период 6—7 лет. Наибольшее развитие в период 4—6 лет 
достигает ловкость (3×10 м). Развитие мышц свидетельствует 
о возрастных изменениях, присущих детям данного возраста, 
ибо это говорит о школьной зрелости ребенка.

Обоснован рациональный концепт алгоритма последо-
вательности и наполнения здоровьесберегающего содержа-
ния физической культуры в системе детских садов: текущая 
оценка состояния по центильным таблицам → подвижные 
игры (A) — 50 % (для повышения эмоционального фона и 
мотивации к начальной двигательной активности) → (B) 
базовые средства развития выносливости и скоростно-си-
ловых способностей (25 %) → (C) дыхательные упражне-
ния и упражнения для осанки; средства закаливания (25 %). 
Подход стабилизирует состояние здоровья у детей 4—7 лет.

Суть модернизации профилактически-оздоровительных 
мероприятий по физическому воспитанию у дошкольников 
4—7 лет в системе детского дошкольного учреждения заклю-
чалась в определении удельного веса (до 25 %) акцентирова-
ния внимания на использование в предлагаемом комплек-
се физкультуры не только общепринятого доминирующего 
средства — физического (двигательного) упражнения, но  
и специального средства — закаливания; закаливание может 
рассматриваться как инструмент повышения резистентности 
организма детей также со стороны медицинского персонала, 
различных эпидемиологических служб и др., образуя целост-
ную профилактически-оздоровительную систему с соподчи-
ненной иерархией; несмотря на то, что оздоровительные силы 
природы (солнце, воздух и вода) и являются не основным сред-
ством физической культуры, в большей части — это прерога-
тива и непосредственные задачи медицинских специалистов.

Выявленное рациональное соотношение средств физи-
ческой культуры, выражающееся в распределении удельно-
го веса 50:25:25 (A:B:C соответственно) является вкладом 
в развитие теоретической и прикладной науки по теории  
и методике физической культуры дошкольников.
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ПЕРФЕКЦИОНИЗМ ПЕДАГОГА: ПРОБЛЕМЫ И СПЕЦИФИКА
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье раскрываются проблема и спец-
ифика такого социально-психологического феномена, как 
перфекционизм в профессиональной деятельности педаго-
га и в общем учебном процессе: рассматриваются профес-
сиональные стремления и ориентиры педагога в условиях 
проявления перфекционизма; затронуты причины возник-
новения перфекционизма у педагога, вынуждающие его 
обращаться к деструктивному стилю делового общения.

Автор рассматривает перфекционизм педагога в про-
фессиональной деятельности со стороны негативного 
проявления. Изучаются основные аспекты, влияющие 
на возникновение перфекционизма у педагога, к которым 
относятся: завышенные ожидания от своей професси-
ональной деятельности и от ее результатов в лице обу-
чающихся; высокие стандарты, на которые опирается 
педагог, без возможности следовать им; нездоровая кри-
тика себя как профессионала и других субъектов образо-
вательной деятельности, а именно обучающихся; страхи 
перед преодолением новых целей и проектов, что приво-
дит к отсутствию мотивации развивать как свои про-
фессиональные компетенции, так и навыки обучающихся; 
избегание открытий и дополнительных задач ввиду пер-

фекционистских наклонностей. Также раскрыты разли-
чия выраженности перфекционизма, негативное влияние  
на педагога и его профессиональную деятельность.

Статья раскрывает возможности и пути решения 
данного явления, а именно разработан алгоритм прора-
ботки перфекционизма, в который входят следующие 
шаги: осознание существующей проблемы, принятие про-
блемы перфекционизма, влияющей на профессиональную 
деятельность, проработка перфекционизма при помощи 
психологических практик и доверительной коммуникации  
в профессиональном кругу общения.

Для достижения поставленной цели был использован 
обзор теоретического материала существующих актуаль-
ных научных исследований и литературы по теме.

В качестве заключения выделена важность проработ-
ки проблемы перфекционизма в профессиональной деятель-
ности педагога.

Ключевые слова: образовательный процесс, явление пер-
фекционизма, негативные результаты, профессиональная 
деятельность, стремление к идеалу, завышенные ожидания, 
высокие требования и стандарты, профессиональное выго-
рание, отрицание, избегание, преодоление перфекционизма
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TEACHER’S PERFECTIONISM: PROBLEMS AND SPECIFICS
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. This article reveals the problems and specifics of 
such a socio-psychological phenomenon as perfectionism in the 
professional activity of a teacher and in the general educational 
process. This scientific article examines the professional aspi-
rations and guidelines of a teacher in the context of perfection-
ism. The article touches upon the causes of perfectionism in the 
teacher, forcing the teacher to apply a destructive style of busi-
ness communication.

The author examines the perfectionism of a teacher in pro-
fessional activity from the negative side. The main aspects influ-
encing the emergence of perfectionism in the educator are stud-
ied, which include: inflated expectations of their professional 
activity and the outcomes of learners; high standards on which 
the educator relies, without the ability to follow them; unhealthy 
criticism of themselves as professionals and other subjects of 

educational activity, namely learners; fears of facing the chal-
lenge of new goals and projects, which leads to a lack of moti-
vation to develop both their professional competences and the 
skills of learners; avoiding discoveries and additional tasks 
due to perfectionist tendencies. The differences in the severity  
of perfectionism, its positive impact on the teacher and his pro-
fessional activities are also revealed.

The article reveals the possibilities and ways to deal with 
this phenomenon, namely, an algorithm for working out per-
fectionism has been developed, which includes the follow-
ing steps: awareness of the existing problem, acceptance  
of the problem of perfectionism affecting professional activ-
ity, working out perfectionism with the help of psychologi-
cal practices and trusting communication in a professional  
circle of communication.
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To achieve this goal, a review of the theoretical materi-
al of existing relevant scientific research and literature on  
a given topic was used.

As a conclusion, the importance of studying the problem of per-
fectionism in the professional activity of a teacher is highlighted.

Keywords: educational process, perfectionism phenom-
enon, negative results, professional activity, striving for the 
ideal, inflated expectations, high requirements and stan-
dards, professional burnout, denial, avoidance, overcoming 
perfectionism
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Введение
Степень изученности. В условиях современных тен-

денций образовательный процесс приковывает свое вни-
мание к проблеме перфекционизма практикующих специ-
алистов и исследователей. Многие авторы изучали уровни 
перфекционизма и его психологическую структуру, к их 
числу могут быть отнесены Н. Г. Гаранян, И. И. Грачева, 
З. Ф. Камалетдинова и др. [1] Также достаточное освеще-
ние получили причины возникновения перфекционизма, 
к авторам данных исследований относятся Т. В. Решето-
ва, М. В. Агапова, В. В. Бойко и др. Изучением психоло-
гического здоровья педагога занимались О. С. Васильева, 
А. А. Деркач, В. А. Пономаренко, В. В. Рубцов и др. [2]. О 
психологических проблемах педагога писали такие иссле-
дователи, как В. А. Сластенин, А. К. Маркова. Рассматри-
вая один из итогов перфекционизма педагога как эмоцио-
нальное выгорание, можно отметить следующих авторов: 
Р. М. Грановская, А. И. Шестак, Э. Ф. Зеер и др. [3]. Несмо-
тря на это, в настоящее время перфекционизм именно в 
области образовательной деятельности всё еще не до конца 
изучен и активно привлекает внимание исследователей.

Актуальность. Перфекционизм активно влияет на про-
фессиональную деятельность педагогов и их отношения с 
обучающимися, а именно: перфекционизм педагога зачастую 
создает узкие рамки в образовательном процессе, которые, как 
правило, приводят к негативным результатам обучения. Обу-
чающие не способны соответствовать стандартам и требова-
ниям педагога, из-за чего снижается их мотивация, результа-
тивность, уровень обучаемости и эмоциональное восприятие. 
В связи с этим, изучая специфику перфекционизма педагога 
и рассматривая его отрицательное влияние на весь образо-
вательный процесс, необходимо выявить успешные условия 
проработки перфекционизма педагога. Изучение проблемы и 
специфики перфекционизма педагога считается актуальным и 
важным. По мнению Г. Ю. Авдиенко, успешное обеспечение 
профессиональной деятельности возможно в условиях созда-
ния благоприятной обстановки и атмосферы в рамках образо-
вательной среды [4].

Целесообразность разработки темы настоящей статьи 
определяется ее малой изученностью. В настоящее время 
наблюдаются высокие перспективы развития перфекцио-
низма педагога, что уже на данный момент негативно влия-
ет на образовательный процесс. Изучение и анализ данной 
темы поможет выявить конкретные предпосылки, причи-
ны возникновения и последствия перфекционизма, что в 
дальнейшем поможет раскрыть пути повышения качества 
и эффективности образования.

Научная новизна исследования заключается в выяв-
лении условий образования перфекционизма у педагога, 
а также условий, которые способствуют его деструктивно-
му проявлению в рамках профессиональной деятельности.

Целью исследования служит выявление условий 
успешной проработки деструктивного перфекционизма 
педагога в рамках профессиональной деятельности.

Для решения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач:

– оценка влияния перфекционизма педагога на процесс 
образовательной деятельности и обучающихся;

– выявление возникающих проблем перфекционизма 
для самого педагога и обучающихся;

– определение условий успешной проработки деструк-
тивного перфекционизма.

Теоритическая значимость заключается в перспективах 
анализа малоизученной темы, а также в выявлении условий 
проработки настоящей проблемы для ее дальнейшей мини-
мизации. Практическая значимость. Выявленные условия 
успешной проработки деструктивного перфекционизма в ходе 
анализа современной литературы и исследований в области 
психологии и педагогики могут послужить основой для прак-
тических применений в области профилактики перфекциониз-
ма педагогов в образовательных учреждениях среднего обще-
го, среднего профессионального и высшего звена.

Основная часть
Методология исследования. В статье использова-

ны качественные методы исследования, а именно анализ 
актуальной литературы и исследований на заданную тему.  
В рамках исследования изучены особенности перфекцио-
низма, причины его возникновения и возможные деструк-
тивные последствия.

Результаты. Сам по себе перфекционизм рассматривает-
ся как проявление индивидуальных характеристик личности, 
выражающееся в достижении максимально высокого резуль-
тата, стремлении к идеалу или совершенству в наиболее акту-
альной для этого сфере. Рассматривая сферу педагогики, 
многие исследователи, например А. А. Деркач, М. И. Педаяс, 
А. А. Борисова, Т. Ю. Юдеева, И. П. Посашкова, В. А. Дере-
ча, склонны считать, что педагог должен обладать определен-
ными качествами и навыками, например такими, как гибкость 
мышления, эмоциональная устойчивость, адекватное само-
восприятие, здоровая самооценка [5].

Отталкиваясь от концепции Т. Ю. Юдеевой, в данной 
статье будет рассмотрен перфекционизм с точки зрения 
психологической характеристики, которая проявляет себя 
в качестве высоких требований к миру в целом, сопрово-
ждаясь при этом тяжелыми рамками и жесткими социаль-
ными убеждениями. В рамках педагогики перфекционизм 
будет рассмотрен как фактор развития профессиональной 
деформации и профессионального выгорания.

Рассматривая перфекционизм в условиях профессио-
нальной деятельности педагога, необходимо отмечать, что 
перфекционизм должен включать в себя не только стремле-
ние к идеалу, но и учет специфики таких процессов, как вос-
питание и обучение. Стремление к идеалу в условиях про-
фессиональной деятельности зачастую проявляется в уровне 
подготовки домашних заданий, желании достичь наивысше-
го результата у каждого обучающегося, а также в навязчи-
вом стремлении быть идеальным педагогом во всем [6].
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В работах таких авторов, как А. Б. Холмогоров, К. Хор-
ни, А. Адлер, Э. Эриксон, Б. М. Бим-Бад и др., к первопри-
чинам образования подобного проявления педагогом сво-
их профессиональных компетенций относятся следующие 
факторы: семейный, индивидный, социальный [7].

В рамках семейного фактора рассматриваются культур-
но-ценностные идеалы семьи, культура воспитания, пси-
хологический климат внутри семьи, давление со стороны 
членов семьи.

Индивидный фактор заключается в развитии индиви-
дуально-личностных качеств, стремлений и ориентиров.  
По мнению таких исследователей, как М. И. Старов, 
В. А. Сластенин, Л. М. Митина, В. А. Дереча и др., лич-
ные характеристики педагога влияют не только на профес-
сиональную эффективность, но и на собственное эмоцио-
нальное благополучие. Социальный фактор проявляется в 
виду макросоциальной пропаганды культа общественного 
совершенства и стремления к идеалу, что считается знаком 
достижения наивысшего успеха [8].

Из вышеперечисленных стремлений вытекают такие 
проблемы, которые напрямую оказывают влияние на пси-
хологическое, психическое, физиологическое и эмоцио-
нальное состояние педагога, что оставляет свой след на 
всем образовательном процессе.

Изучение психолого-педагогических исследований позво-
ляет отметить, что многие авторы разделяют перфекционизм 
на две стороны, например Н. Г. Гаранян рассматривает в сво-
их работах перфекционизм со здоровой и патологической 
точки зрения. Изучая патологию перфекционизма, можно 
сказать о том, что на общее благополучие и состояние педа-
гога в рамках перфекционизма со временем оказывает давле-
ние накопленный стресс, усталость от перегрузок, разочарова-
ние от результатов, которые не соответствуют желаемым, что  
по итогу может привести к профессиональному выгоранию. 
В свою очередь, возникающие последствия негативно влияют 
на отношения педагога с субъектами образовательного про-
цесса, а именно с обучающимися и коллегами, качество само-
го образования, а также общую атмосферу в рамках професси-
ональной деятельности.

Переходя к специфике перфекционизма педагога, стоит 
отметить, что она заключается в уклоне на результат образо-
вательной деятельности, а не на сам процесс, что выражается 
в перфекционистском контроле, требованиях и идеализацию 
общей атмосферы. По мнению А. К. Марковой и Л. М. Мити-
ной, педагог создает личность обучающегося во время всего 
образовательного процесса, а значит, любое личное качество 
или характеристика педагога, в т. ч. перфекционизм, несет 
в себе в глазах учеников ориентир, к которому необходимо 
стремиться [9]. Рассматривая анализируемую специфику 
подробнее, следует отметить следующие аспекты:

1. Завышенные ожидания и стандарты, на которые опи-
рается педагог с наклонностями к перфекционизму может 
достигать нездорового, критического уровня, порождая 
стресс у обучающихся.

2. Яркая критика по отношению к своим действи-
ям и положению может вынуждать педагога беспокой-
но стремиться к совершенству, от чего в последствии 
зарождается низкая самооценка и недовольство собой как 
профессионалом.

3. Существенный страх перед провалом и ошибка-
ми, страх перед неверной оценкой собственной работы  
и успешности вынуждают педагога тормозить свою про-
фессиональную деятельность.

4. Избегание дополнительной работы или новых проек-
тов, т. к. встает опасение не справиться с ними в той мере,  
в которой будут достигнуты наивысшие результаты.

5. Отрицание или непринятие педагогом существования 
перфекционизма в собственной профессиональной деятель-
ности. Из-за отсутствия реальной оценки своих действий, 
педагог не может научиться осознавать вытекающие послед-
ствия, а также грамотно анализировать их для дальнейшего 
поиска способов балансирования своих стандартов [10].

Далее необходимо рассмотреть стратегии и варианты 
решения вытекающих проблем или решение самого явления 
перфекционизма с целью улучшения общего образователь-
ного процесса. Итак, преодоление перфекционизма педагога 
является сложным и многогранным процессом, но в качестве 
заключения педагог может получить здоровый перфекцио-
низм и эффективный стиль профессиональной коммуника-
ции. Исходя из изученных исследований В. А. Иваннико-
ва, С. Б. Каверина, Л. С. Выготского в области формиро-
вания личностных качеств и исследований, А. К. Маркова, 
В. А. Сластенина и Л. М. Митина в области профессиональ-
ной деятельности педагога и ее особенностей, психолого- 
педагогическое формирование конструктивного перфекцио-
низма педагога должно заключать в себе ориентиры на цели 
субъектов образовательной деятельности и собственные 
психологические особенности и проявления [11].

Учитывая весь собранный материал, необходимо поша-
гово рассмотреть рекомендации, которые помогут вырабо-
тать конструктивный перфекционизм, снизив отрицатель-
ное давление на профессиональную деятельность педаго-
га. Исходя из работ И. В. Дубровиной и О. П. Малютиной, 
которые занимались изучением психологического здоро-
вья педагога, снижение патологического уровня перфек-
ционизма до конструктивного может осуществляться при 
помощи следующих шагов: снижение высоких требований, 
замена негативных установок мышления, фиксация на про-
цессе профессиональной деятельности, принятие других 
людей с их поведенческими особенностями [12].

Обобщая анализируемый учебный и научный материал, 
мною были выявлены следующие условия успешной про-
работки перфекционизма педагога как негативного про-
явления в собственной профессиональной деятельности. 
Итак, для преодоления деструктивного перфекционизма 
педагогу необходимо осуществлять следующие шаги:

1. Осознание существующей проблемы. На пути осоз-
нание проблемы перфекционизма педагог может стол-
кнуться с рядом сложностей. Для того чтобы осуществить 
первый шаг, педагогу поможет систематическая самореф-
лексия. Для этого необходимо разложить все поставленные 
профессиональные цели и задачи и оценить уровень их реа-
листичности на пути к достижению.

2. Принятие проблемы перфекционизма. Педагог дол-
жен принять его существование, для этого необходимо 
оценить, как перфекционизм влияет на профессиональную 
деятельность, образовательный процесс, учащихся, а так-
же их эмоциональное состояние, мотивацию и результаты. 
После оценки влияния данного явления необходимо полу-
чить обратную связь.

3. Анализ влияния существующей проблемы на соб-
ственную профессиональную деятельность. Педагогу необ-
ходимо задуматься, как он чувствует себя в тех рамках, 
которые ему задает проявление его перфекционистских 
наклонностей, как влияет на настроение, мотивацию, эмо-
циональное состояние, восприятие критических ситуаций, 
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как себя проявляют поведенческие реакции, существует ли 
стресс, напряжение или тревога в рамках профессиональ-
ной деятельности и от чего именно.

4. На пути принятия данной проблемы необходимо 
начать устанавливать более достигаемые цели и задачи. 
Взвесив последствия от неправильно поставленных целей 
и завышенных ожиданий, педагогу нужно научиться пра-
вильно оценивать свои возможности и строить реалистич-
ные и достигаемые задачи. Также необходимо оценить уро-
вень своих ожиданий, поскольку стремление к идеальному 
результату не всегда приводят к положительному итогу [13].

5. Толерантность к возникающим потерям и ошибкам 
поможет развить профессиональную гибкость, что может 
послужить опорной точкой для дальнейшего роста.

6. С психолого-педагогической точки зрения для пре-
одоления и проработки перфекционизма, педагогу необ-
ходимо владеть практиками самопринятия и развивать 
техники управления стрессом, что поможет снизить трево-
жность, избавиться от страхов и выровнять общую образо-
вательную атмосферу между субъектами образовательного 
процесса [14].

7. Обучение. Для того чтобы глубже изучить проблему 
и самостоятельно найти пути ее решения, педагогу-пер-
фекционисту необходимо проанализировать эту проблему  
с научной точки зрения, изучить причины возникновения 
и возможные проявления. Также, исходя из уровня пробле-
мы, можно рассмотреть получение дополнительного обра-
зования для более глубокого самопознания или посещение 
психолога для совместного анализа и проработки суще-
ствующей проблемы.

8. Помимо самостоятельной проработки перфекцио-
низма, педагогу необходимо найти поддержку, посколь-
ку обратная связь может повлиять на образование здоро-
вого отношения к своей профессиональной деятельности. 
Обратная связь может заключаться в том числе в общении 
с субъектами образовательной деятельности, такими как 
коллеги, обучающиеся и др.

Заключение
В настоящей статье был проанализирован перфекцио-

низм педагога, проблемы и специфика. В рамках анализа 
были решены следующие задачи:

– Проведена оценка влияния перфекционизма на про-
цесс образовательной деятельности. В условиях образова-
тельной деятельности перфекционизм проявляет себя как 
правило с деструктивной стороны, развивая низкую самоо-
ценку, страхи, профессиональную деформацию, професси-
ональное выгорание, низкую мотивацию труда как самого 
педагога, так и обучающихся.

– Выявлены проблемы перфекционизма педагога и дру-
гих субъектов образовательной деятельности, а именно обу-
чающихся. К проблемам от деструктивного перфекциониз-
ма педагога для самого педагога относятся нарушение самой 
профессиональной деятельности: снижается возможность 

профессионального и творческого роста, зарождается эмо-
циональная зависимость от профессионального результата, 
падает эффективность и уровень образовательного процесса.  
Для обучающихся возникают проблемы снижения мотива-
ции для дальнейшего обучения, падает уровень самооценки и 
самовосприятия, меняются социальные ориентиры, зарожда-
ются страхи перед собственной профессиональной деятельно-
сти из-за ложных представлений о результате [15].

– Определены условия для успешной проработки 
деструктивного перфекционизма. Для того чтобы разви-
вать конструктивную сторону перфекционизма, педагогу 
необходимо следовать предложенным в настоящей статье 
условиям: осознать и принять проблему перфекционизма, 
оценить его влияние на процесс собственной профессио-
нальной деятельности, выстроить ориентиры на получе-
ние удовольствия от самого процесса своей деятельности, 
установить достигаемые цели и выбирать реалистичные 
пути их достижения, научиться грамотно оценивать свои 
результаты, начать прорабатывать уровень собственной 
тревожности, страхов и стресса, обрести такой круг комму-
никации, где можно будет получить достоверную оценку  
и здоровую критику своей деятельности.

Таким образом, конструктивный перфекционизм в рамках 
профессиональной деятельности педагога должен заключать:

– высокие, но реальные стандарты, с помощью которых 
можно ставить и достигать поставленные цели;

– ориентацию не на конечный результат, а на сам про-
цесс образовательной деятельности, а именно получение 
удовольствия и удовлетворения от проделываемой работы;

– позитивно настроенное мышление в рамках образова-
тельной среды по отношению как к себе и своим результа-
там, так и по отношению к другим субъектам образователь-
ной деятельности, а именно обучающимся;

– эмоциональную гибкость педагога, которая заклю-
чается в спокойном восприятии всего, что отходит от соб-
ственных начальных представлений и ожиданий;

– фиксацию на своем психологическом здоровье и 
атмосфере в течение всего периода профессиональной 
деятельности;

– контроль своих целей, задач и возможностей для их 
реализации [16].

Выводы
Преодоление и проработка перфекционизма педагога 

является объемным и трудоемким процессом, в котором 
заинтересованы все субъекты его профессиональной дея-
тельности, а именно коллеги, обучающиеся, родители обу-
чающихся. При своевременной проработке деструктивно-
го перфекционизма педагог сможет грамотно выстраивать 
профессиональные коммуникации в образовательной сфе-
ре, успешно достигать поставленные цели и задачи, расши-
рять свои навыки и компетенции, повышать уровень свое-
го профессионального роста и демонстрировать здоровый 
профессионализм обучающимся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  
НА ОСНОВЕ ИНОЯЗЫЧНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТЕКСТА 

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Овладение студентами-медиками информа-
ционной компетенцией в процессе формирования иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенции являет-
ся одним из целевых ориентиров иноязычного образования в 
вузе. Развитие информационной грамотности, коммуника-
тивно-когнитивных умений и информационной компетенции 
на основе аутентичного и полуаутентичного иноязычного 
специализированного текстового материала обусловливает 
эффективность учебно-познавательного процесса и каче-
ственную подготовку к будущей профессиональной деятель-
ности. Успешное выполнение учебных действий, направлен-
ных на формирование информационной компетенции сту-
дентов-медиков, обеспечивается владением и рациональным 
применением обучающимися информационных стратегий 
в рамках поэтапной работы с иноязычным профессиональ-
но-ориентированным текстом, в т. ч. в условиях электрон-
ного гипертекстового пространства. Решение сложных и 
многосоставных задач обучения чтению для формирования 
информационной компетенции студентов-медиков на осно-
ве иноязычного специализированного текста предполагает 
применение в практике обучения иностранному языку разных 
видов чтения (изучающего, ознакомительного, просмотрово-
го, поискового; аналитического и синтетического; интегра-
ционного, дискурсного и др.). В процессе работы с иноязыч-
ным медицинским текстом следует опираться на базовые 

информационные стратегии, рациональность и упорядочен-
ность осуществляемой деятельности для получения знаний, 
развития информационных и коммуникативно-когнитивных 
умений при оптимизации временных ресурсов. Работа с тек-
стом охватывает поиск, анализ и обработку сведений; клас-
сификацию и структурирование данных; применение инфор-
мации в новых ситуациях взаимодействия с окружающим 
миром, включая профессиональную деятельность. Формиро-
вание информационной грамотности и мотивационно-цен-
ностного отношения к профессионально значимой информа-
ции происходит при условии проявления студентами самомо-
тивации, саморегуляции, самоорганизации и самоконтроля 
при оперировании важными информационными сведениями. 
Анализ и корректировка студентами продуктов самосто-
ятельно организованной и не регулируемой преподавателем 
внеаудиторной работы с иноязычным профессионально-ори-
ентированным текстом обеспечивает формирование индиви-
дуального стиля восприятия, переработки, интерпретации  
и оценивания информации на основе субъективного опыта.

Ключевые слова: информационная компетенция, 
иностранный язык для медицинских целей, медицинская 
информация, профессионально-ориентированный текст, 
стратегии чтения, виды чтения, предтекстовый этап, 
текстовый этап, послетекстовый этап, пересказ, автоно-
мия, гипертекст, информационная культура
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Original article

FORMING INFORMATION COMPETENCE OF MEDICAL STUDENTS  
ON THE BASIS OF A FOREIGN LANGUAGE SPECIALIZED TEXT

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education 

Abstract. The mastering of information competence by medical 
students in the process of developing foreign language profession-
al communicative competence is one of the targets of foreign lan-
guage education at university. The development of information lit-
eracy, communicative-cognitive skills and information competence 
on the basis of authentic and semi-authentic foreign language spe-
cialized textual material determines the effectiveness of the educa-
tional and cognitive process as well as the high-quality preparation 
for future professional activities. The successful implementation of 
educational activities aimed at developing the information compe-
tence of medical students is ensured by students’ knowledge and 

rational use of information strategies within the framework of the 
step-by-step work with a foreign language profession-related text, 
also in the conditions of electronic hypertext space. Solving com-
plex and multi-component problems of training reading to form 
information competence of medical students on the basis of a for-
eign language specialized text involves the use of different types 
of reading in the practice of foreign language education (reading 
for details, skimming, scanning for general information, scanning 
for details; analytical and synthetic; integration, discourse, etc.). 
In the process of working with a foreign language medical text  
it is necessary to rely on the basic information strategies,  
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rationality and orderliness of the activities carried out for gain-
ing knowledge and optimizing time resources. The work with a text 
includes searching, analyzing and processing information; classi-
fication and structuring of the data; application of the informa-
tion in new situations of interaction with the surrounding world, 
including the professional activities. The formation of information 
literacy and the motivational-value attitude towards profession-
ally significant information occurs when students demonstrate 
self-motivation, self-regulation, self-organization and self-control 
while processing important information. If students analyze and 

improve the products of the independently organized work with a 
foreign language profession-related text without being regulated by 
the teacher, it ensures the formation of the individual style of per-
ception, processing, interpretation and evaluation of information 
based on the subjective experience.

Keywords: information competence, the foreign language 
for medical purposes, medical information, a profession-relat-
ed text, reading strategies, types of reading, the pre-text stage, 
the text stage, the post-text stage, retelling, autonomy, hypertext, 
information culture

For citation: Volodina O. V. Forming information competence of medical students on the basis of a foreign language specialized 
text. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):423—430. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.912.

Введение
Актуальность. В условиях современного информаци-

онного общества актуализируются вопросы выбора пред-
метно-процессуального содержания и средств иноязычного 
образования в вузе для обеспечения развития информацион-
ной грамотности, коммуникативно-когнитивных умений и 
информационной компетенции студентов в рамках обучения 
иностранному языку (далее — ИЯ) для специальных целей. 
Чтение иноязычных специализированных текстов рассма-
тривается одним из основных видов учебной деятельности 
обучающихся медицинских направлений профессиональ-
ного образования. Выбор стратегий чтения профессиональ-
но-ориентированных текстов в контексте обучения ИЯ для 
медицинских целей обусловлен необходимостью оператив-
ности извлечения и максимального понимания информации 
специального характера, использования полученных сведе-
ний в различных профессионально обусловленных ситуаци-
ях и закрепления знаний в личном опыте студентов-медиков, 
развития автономии и индивидуального когнитивного сти-
ля работы со специализированным текстовым материалом,  
в т. ч. в электронном гипертекстовом формате.

Изученность проблемы. Среди важных аспектов иноя-
зычного образования студентов-медиков такими авторами, 
как Л. Г. Петрова, В. В. Платошина и А. Г. Мартиросян [1], 
Г. В. и В. А. Юрчук и Л. Г. Носова [2], И. Ф. Шамара [3], 
О. А. Гаврилюк, Ю. А. Вставская и Н. А. Бурмакина [4] и др., 
рассматриваются следующие вопросы: особенности освоения 
специализированной лексики и терминообразования при обу-
чении переводу медицинских текстов; развитие клиническо-
го мышления в процессе формирования профессионально-о-
риентированной языковой компетенции; совершенствование 
умений академического письма, в частности аннотирования 
научных медицинских статей; реализация автономно-ориен-
тированного подходов в контексте интеграции обучения ИЯ 
для медицинских целей и профессиональных дисциплин и др. 
Вместе с тем проблема выбора и применения эффективных 
вариативных стратегий чтения медицинских текстов на ИЯ 
для формирования информационной компетенции как основы 
становления информационной культуры, охватывающей про-
явления рационального познания, когнитивного и проблемно-
го мышления в процессе поиска, обработки и использования 
профессионально важной информации, остается актуальной  
и требует исследования.

Научная новизна исследования состоит в комплексном 
применении принципов когнитивной направленности, инфор-
матизации, междисциплинарной интеграции и автономности 
студентов-медиков при работе с иноязычным профессиональ-
но-ориентированным текстом, в т. ч. в гипертекстовом форма-
те, для формирования информационной компетенции.

Цель статьи — рассмотреть основные условия форми-
рования информационной компетенции студентов меди-
цинских направлений профессиональной подготовки  
на основе иноязычного специализированного текста.

Задачи исследования:
1) обозначить содержание информационной компетенции;
2) рассмотреть характеристики иноязычных текстов для 

развития языковой компетенции в профессиональной дея-
тельности врача;

3) представить стратегии чтения иноязычного профес-
сионально-ориентированного текста для развития инфор-
мационных и коммуникативно-когнитивных умений сту-
дентов-медиков на предтекстовом, текстовом и послетек-
стовом этапах;

4) указать особенности развития базовых метакогни-
тивных умений смысловой переработки информации при 
работе со специализированным текстом на ИЯ в электрон-
ном гипертекстовом формате;

5) объяснить необходимость проявления обучающими-
ся автономии (самомотивации, саморегуляции, самоорга-
низации, самоконтроля) для формирования мотивацион-
но-ценностного отношения к профессионально значимой 
информации, становления индивидуального когнитивного 
стиля и обогащения метального опыта.

Методология исследования. Личностно-деятельност-
ный, коммуникативно-когнитивный и автономно-ориентиро-
ванный подходы обеспечивают развитие и совершенствова-
ние языковых навыков, когнитивных умений, формирование 
информационной компетенции и иноязычной профессио-
нальной коммуникативной компетенции студентов — буду-
щих врачей в процессе обучения ИЯ для медицинских целей 
посредством использования вариативных стратегий чтения 
иноязычных специализированных текстов. В ходе исследова-
ния применялись такие методы, как анализ психолого-педаго-
гической и методической литературы по теме исследования, 
анкетирование, методическая интерпретация данных.

Теоретическая значимость работы заключается в обо-
сновании необходимости формирования информационной 
компетенции студентов-медиков (информационной гра-
мотности, рационального познания, коммуникативно-ког-
нитивных умений, проблемного мышления, использования 
информационных технологий и информационных ресурсов 
и др.) в процессе иноязычного образования в вузе для реа-
лизации профессионально-личностных задач и функций  
в современном информационном обществе.

Практическая значимость исследования заключается 
в расширении спектра информационных стратегий работы 
с иноязычным специализированным текстом (на предтек-
стовом, текстовом, послетекстовом этапах; при выполнении 
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разных видов чтения, в т. ч. в гипертекстовом формате) для 
формирования информационной компетенции будущих вра-
чей в рамках обучения ИЯ для профессиональных целей.

Основная часть
Информационная компетенция является важной состав-

ляющей профессиональной компетенции будущего специа-
листа в сфере профилактики и лечения заболеваний.

Формирование информационной компетенции будущих 
врачей в процессе обучения ИЯ в вузе обеспечивает реше-
ние учебно-познавательных и воспитательно-развивающих 
целей иноязычного образования при условии:

а) развития системы индивидуально-личностных устано-
вок обучающихся, обеспечивающих мотивационно-ценност-
ное отношения к информации как источнику знаний и опыта;

б) овладения правилами языка, речи, построения смыс-
лового высказывания, поддержания беседы на ИЯ как про-
явлений лингвистического, социально-лингвистического, 
дискурсивного и стратегического компонентов иноязыч-
ной коммуникативной компетенции для выявления, вери-
фикации, обработки, преобразования, сохранения и транс-
ляции информационных сведений;

в) целенаправленного развития информационной гра-
мотности для оперативности и эффективности иденти-
фикации, оценки и использования информации в соответ-
ствии с нормативно-правовыми и этическими требовани-
ями и установками различных социальных сфер жизни и 
профессиональной деятельности;

г) совершенствования когнитивных навыков и умений, 
связанных с выполнением различных операций с информа-
цией (поиск и сбор, критериальный отбор, сопоставление, 
обобщение, оценка, прогнозирование ситуаций исполь-
зования, предоставление в требуемом формате, хранение, 
практическое применение, выявляющее актуальность, пол-
ноту и достоверность сведений и др.);

д) развития умений аналитического и критического 
мышления для определения качества информации с целью 
результативного использования;

е) практического освоения способов и средств извлече-
ния и передачи информационных сведений для вербальной 
и невербальной коммуникации (работа с различными поис-
ковыми системам и технологиями для выявления требуе-
мой информации, в т. ч. на ИЯ; применение синхронных 
и асинхронных средств связи и телекоммуникации посред-
ством электронного оборудования и интернета);

ж) развитие и совершенствование способностей целесоо-
бразно выбирать и применять информационные ресурсы для 
приобретения знаний, навыков и умений, самоорганизации 
собственного профессионально-личностного становления;

з) осознания и принятия своего места, роли и функци-
онального предназначения в информационном обществе.

Одним из способов формирования информационной 
компетенции в процессе овладения ИЯ для медицинских 
целей выдвигается чтение специализированных (профес-
сионально-ориентированных) текстов на изучаемом ИЯ. 
Т. С. Серова определяет профессионально-ориентирован-
ное чтение как сложную речевую деятельность в форме 
информационного взаимодействия, направленного на опе-
ративную ориентацию, поиск, обобщение предметно-тема-
тических источников информации с последующей оцен-
кой, присвоением и целевым применением полученных 
сведений как совокупности знаний, умений и убеждений, 
составляющих человеческий опыт [5].

Предметным содержанием обучения ИЯ для медицин-
ским целей В. Г. и П. Ю. Красильниковы и Ю. В. Донско-
ва выдвигают аутентичные и полуаутентичные матери-
алы [6]. Аутентичные тексты — это оригинальные тек-
сты, созданные для реальных условий профессиональной 
коммуникации на изучаемом ИЯ. Аутентичные учебные 
тексты, включая аудио- и видеоматериалы (лекции, интер-
вью, выступления на конференциях и др.), наглядно демон-
стрируют использование ИЯ для профессиональных целей  
в реальных ситуациях профессионального общения. Аутен-
тичные тексты служат опорой обучения по образцу. Полуа-
утентичные тексты составлены специально для учебных 
целей; это адаптированный, сокращенный или компилиро-
ванный текстовый материал для определенной категории 
обучающихся. Заимствованные из британских или амери-
канских пособий или онлайн-курсов описания сбора анам-
неза, ведения осмотра и т. п. могут использоваться в обуче-
нии ИЯ для развития информационных умений и языковой 
компетенции в профессиональной деятельности врачей.

Качественное и успешное выполнение учебных действий, 
направленных на формирование информационной компетен-
ции студентов-медиков, требует владения и рационально-
го применения обучающимися комплексов особых приемов  
и средств в рамках поэтапной работы с иноязычным специа-
лизированным текстом, начиная с поиска и заканчивая приме-
нением профессионально значимой информации.

Информационные стратегии как «совокупность дей-
ствий, осознанно применяемых для выполнения работы  
с информацией» [7, с. 620], обусловливают организацию про-
цесса чтения и активную вовлеченность студентов в позна-
вательную деятельность. Н. А. Леушина рассматривает 
стратегии как когнитивные процессы контроля и регуляции 
приобретения знаний на основе принципов сознательности 
и метапознания [8]. Использование многократно закреплен-
ных в опыте стратегий работы с информацией обеспечивает 
достижение поставленных целей. Однотипные специальные 
методы работы с иноязычным медицинским текстом следует 
применять осознано и регулярно в процессе чтения текста на 
предтекстовом, текстовом и послетекстового этапах освоения 
учебного материала. В процессе работы с иноязычным про-
фессионально-ориентированным текстом следует опирать-
ся на базовые информационные стратегии, обеспечивающие 
обоснованность и упорядоченность осуществляемой деятель-
ности для достижения результативности познавательного 
процесса при оптимизации временных ресурсов.

Целевой направленностью стратегий предтекстовов-
го этапа является:

1) установление целей и задач чтения иноязычного 
профессионально-ориентированного текста и определение 
соответствующего вида чтения;

2) обеспечение мотивационного настроя посредством 
снятия некоторых языковых и речевых трудностей;

3) повторение ранее изученного лексического, грамма-
тического и фактического материала.

Использование стратегий, связанных с развитием анти-
ципации на данном этапе работы с иноязычным медицин-
ским текстом, обеспечивает опережающее — временное 
впечатление и воздействие, дающие представление о пра-
вильности и полноте прогнозирования и помогающие опре-
делить и устранить неточности, неопределенности и оши-
бочные предположения.

Помимо прогнозирования информации на предтексто-
вовм этапе работы с иноязычным текстом по специальности 
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студентов — будущих врачей среди продуктивных стратегий 
выдвигаются:

а) опора на известные сведения и ранее усвоенные 
знаний;

б) припоминание и повторение лексического минимума 
по теме;

в) проявление языковой догадки незнакомых слов,  
в особенности специализированных терминов;

г) выявление лексико-грамматических структур;
д) коммуникативные разминки в формате вопросов и 

ответов, предваряющие чтение текста на ИЯ;
е) определение структурно-смысловых компонентов 

текста;
ж) «мозговой штурм» для образно-тематического пред-

восхищения информации;
з) контекстуальное угадывание смыслового значения 

слов и выражений из еще непрочитанного текста;
и) формирование навыков работы с одноязычными и 

двуязычными словарями, тематическими и терминологиче-
скими справочными материалами;

к) рефлексивное оценивание обучающимися полез-
ности или бессодержательности текстового материала на 
основе стиля оформления материала, ключевых слов и 
рубрикации текста.

Стратегии предтекстового этапа работы с иноязычным 
специализированным текстом помогают создавать атмосфе-
ру уверенности в наличии и постепенном обогащении базо-
вых и фоновых знаний по изучаемой теме, которые студенты 
могут продемонстрировать и обсудить. Создание доброже-
лательной образовательной среды способствует погруже-
нию в контекст изучаемой темы и проявлению познаватель-
ного интереса и потребности в информации, содержащейся 
в тексте; формирует мотивацию к чтению специализирован-
ного текста на ИЯ; настраивает на рассмотрение более слож-
ных языковых вопросов и обсуждение коммуникативных 
профессионально обусловленных ситуаций.

На текстовом этапе работы со специализированным 
текстом на ИЯ выбор и применение информационных стра-
тегий направлены:

1) на понимание и истолкование обучающимися содер-
жания иноязычного текстового материала;

2) закрепление лексико-грамматических конструкций;
3) выявление степени сформированности и совершен-

ствование навыков и умений чтения;
4) развитие всех составляющих коммуникативной 

компетенции.
Текстовый этап начинается с понимания сути текста 

в целом, а затем предполагает рассмотрение отдельных 
единиц текста (параграфов, предложений, слов). Чтение 
иноязычного профессионально-ориентированного текста  
направлено на определение главной информации, выявле-
ние смысловых опор и важных сведений для профессио-
нальной деятельности.

Т. М. Татарина подчеркивает, что чтение специали-
зированного текста на ИЯ должно в обязательном поряд-
ке происходит вслух, т. е. отчетливо и точно [9]. Сфор-
мированность техники чтения обусловливает эффектив-
ность применения разнообразных технологий извлечения 
информации из иноязычного текста. Чтение текста вслух  
в парах, тройках или минигруппах происходит по очере-
ди; в каждой малой группе должен быть более подготов-
ленный студент, готовый помочь остальным участникам. 
В процессе совместного ознакомления с тематическим 

материалом обучающиеся отмечают сложные для произно-
шения и запоминания смыслового значения термины или 
незнакомые слова в целом. Чтение текста вслух в неболь-
ших группах с одногруппниками помогает обучающимся 
преодолеть внутреннее напряжение и боязнь неправильно 
произнести слово на ИЯ на большую аудиторию.

Внутритекстовые обусловленности и взаимозависимости 
лексических и смысловых элементов выявляются, а затем 
осмысливаются при использовании следующих стратегий:

а) постепенное ознакомление с материалом; после про-
чтения определенного фрагмента иноязычного специали-
зированного текста делается пауза для определения акту-
альности и полезности информации, принятия решения  
о необходимости дальнейшего чтения текста;

б) чтение и проработка иноязычного профессиональ-
но-ориентированного текста с обозначением графических 
или текстовых отметок для обсуждения отдельных частей 
рассматриваемого тематического материала;

в) перечитывание текста для вдумчивого постиже-
ния и тщательного анализа всего текста или отдельных 
фрагментов;

г) системная организация текстового материала, связан-
ная с установлением или построением различных последо-
вательностей в процессе извлечения, обработки и сохране-
ния информационных сведений;

д) структурирование и систематизация информации из 
иноязычного специализированного текста для выявления, 
раскрытия и принятия обучающимся позиции субъекта 
информационной деятельности как разновидности про-
фессиональной деятельности по поиску, сбору, обработке, 
хранению, представлению, передаче и сохранению данных;

е) выделение ключевых слов и словосочетаний в каче-
стве смысловых вех текста для актуализации полученных 
знаний и определения отношений между аналитическими, 
событийными и предметными элементами содержания;

ж) поиск главной информации в тексте;
з) выявление концептуальной информации посредством 

определения основной идеи, композиционного и образного 
строя текста (повествование или объяснение с сопутствую-
щими иллюстративными примерами, наличие аргументов и 
контраргументов и др.);

и) обстоятельный анализ и более глубокое постижение 
информации иноязычного профессионально-ориентиро-
ванного текста;

к) составление инфографики в разных видах для точно-
го понимания и осмысления материала;

л) фиксация и хранение в памяти полученной информации;
м) формулирование вопросов по содержанию текста  

и уточняющих суждений в связи с поставленным вопросом 
и приобретенными знаниями.

Работа в малых группах сменного состава позволяет 
каждому студенту развивать языковые навыки и речевые 
умения в процессе и результате совместного выявления 
новых слов и выражений, разъяснения иноязычных терми-
нов на родном языке и изучаемом ИЯ, обсуждения сино-
нимом и антонимом лексических единиц. Многократное 
повторение вслух тематической лексики в ходе деятель-
ностного общения с разными партнерами активизирует 
психические процессы и анализаторные системы разных 
областей коры головного мозга, способствующие усвое-
нию и благоприятно влияющие на качество и прочность 
запоминания лексики и терминологии. Функция препо-
давателя состоит в управлении процессом ознакомления  
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и овладения терминологической лексикой по специально-
сти и языковыми структурами, представленном в тексте.

Стратегии послетекстового этапа работы с иноязычным 
профессионально-ориентированным текстом направлены:

1) на проверку понимания прочитанного;
2) использование полученной информации в разноо-

бразных профессионально обусловленных ситуациях;
3) развитие навыков и умений мыслить критически  

на основе и в связи с прочитанным материалом;
4) создание собственного устного или письменного 

речевого продукта в результате поиска, анализа и синтеза 
информации и с использованием новых лексико-грамма-
тических структур и терминологии в качестве языковых, 
речевых и содержательных опор.

Применение материала в других ситуациях и при выпол-
нении разных видов и форм деятельности помогает усво-
ению информации, более точному восприятию прочитан-
ного, расширению знаний за счет сопоставления с личным 
опытом, обсуждения и аргументирования. После прочтения 
текста вслух в малых группах обучающиеся излагают основ-
ную идею всего материала, соглашаются или не соглашаются  
с партнерами, формулируют вопросы и обсуждают выявлен-
ные проблемы, определяют ключевую мысль каждого пара-
графа, составляют и объясняют «интеллект-карты» содержа-
ния специализированного текста, пересказывают текст с опо-
рой на «интеллект-карту» другого студента и др.

Стратегии данного этапа чтения специализированного 
текста предполагают:

а) развернутое или сжатое воспроизведение текста  
в виде краткого изложения содержания (аннотация, рефе-
рат-конспект и т. п.);

б) изменение формы представления информации (уст-
ный или письменный диалог, визуально-графический 
иллюстративный ряд, регулярное ведение читательско-
го дневника, написание собственных текстов на основе и  
в связи с прочитанным и др.);

в) творческую интерпретацию и выражение собствен-
ного мнения в форме эссе по заданной теме.

Пересказ прочитанного текста как воспроизведение 
и передача содержания письменного источника инфор-
мации может проводиться устно или письменно. Помимо 
осуществления контролирующе-корректирующей функ-
ции пересказ позволяет совершенствовать фонетические 
навыки, закреплять лексические и грамматические едини-
цы, развивать умения говорения на изучаемом ИЯ. Пере-
сказ рассматривается преимущественно как репродуктив-
ное действие по воссозданию прочтенного и осмысленного 
текста с использованием языковых средств исходного тек-
ста; дословный, буквальный пересказ не имеет существен-
ной значимости с позиций коммуникативного обучения 
ИЯ. Однако пересказ служит подготовкой для перехода 
от подготовленной речи с применением опор к неподго-
товленной, спонтанной речи. Пересказ с использованием 
лексико-грамматических структур из текста или изложе-
ние содержания текста с выражением собственного мне-
ния по обозначенным в тексте вопросам в парах и группах 
сменного состава может проходить в формате игры, когда 
говорящие меняются поочередно и несогласованно, без 
определенной линейности выбора следующего говоряще-
го, что заставляет каждого студента быть внимательным и 
готовым к логичному продолжению передачи информации. 
Изложение содержания текста в малых группах обеспечи-
вает вовлечение и удержание активного внимания каждого 

студентам. Во время слушания студенты могут заполнять 
таблицу, вести краткие записи. Кроме того, воспроизве-
дение содержания текста может проходить по принципу 
«снежного кома» или с изменением некоторых обстоя-
тельств, например с использованием смысловых глаголов 
в другом грамматическом времени, пересказ с разной уста-
новкой (общий, подробный, выборочный, в рамках исход-
ного материала или с выходом за рамки содержания тек-
ста-оригинала с дополнительными комментариями, сужде-
ниями и обобщающими выводами и др.). Для усиления 
внимания слушателей Е. В. Борзова предлагает использо-
вать сопутствующие задания, такие как дополните инфор-
мацию, исправьте неточности, уточните и т. п. [10]. Полно-
та содержания, использование профессиональной лексики, 
средств связи идей и смысловых вех текста выдвигаются 
критериями оценивания пересказа. Упрощенный подход 
к пересказу, неумение изложить содержание, пользуясь 
сформированным обширным словарным запасом поми-
мо лексических единиц из текста при достаточно полном  
и точном понимании прочитанного, свидетельствует о низ-
ком уровне развития универсальных компетенций (инфор-
мационной, логического и критического мышления).

Контроль качества чтения иноязычного медицинского 
текстового материала осуществляется посредством точно-
го выявления в профессионально-ориентированном тек-
сте информации в соответствии с задачами и установками 
предтекстового этапа, а также использования таких тради-
ционных оценочных средств как опрос, эссе, дискуссия, 
позволяющих определить, насколько точно студент может 
воспроизвести специализированный текст на ИЯ. Страте-
гии повторения информации на послетекстовом этапе спо-
собствуют выявлению новых закономерностей и взаимо-
зависимостей структурных элементов текста, построению 
и осмыслению ассоциативных связей, предупреждению 
деавтоматизации языковых навыков, совершенствованию 
информационных умений обучающихся и др.

Анкетирование российских и зарубежных студентов 
1-го курсов направлений подготовки «Лечебное дело»  
и «Фармация» Петрозаводского государственного универ-
ситета (31 чел.) выявило следующее:

1. Среди наиболее эффективных упражнений/заданий 
обучающиеся выделяют разнообразные формы аудиторной 
работы с англоязычными текстами по анатомии человека (чте-
ние вслух и дословный перевод медицинского текста в парах 
или небольших группах, составление интеллект-карт, подста-
новка медицинских терминов в текст, сопоставление специа-
лизированных слов с их объяснениями, составление предло-
жений с тематической лексикой, формулирование вопросов и 
дальнейшее обсуждение текста в парах и группах, особенно  
с зарубежными студентами, творческие письменные задания 
на основе текста, такие как эссе и др.), а также внеаудиторную 
самостоятельную работу по составлению мультимедийных 
презентаций на основе аутентичных материалов с возмож-
ностью тщательной тренировки произношения новых слов и 
лучшего осмысления и усвоения изучаемой темы.

2. Наименее эффективными, по мнению студентов- 
медиков, являются задания на основе учебного материала, не 
относящегося непосредственно к профессиональной деятель-
ности врача, например некоторые грамматические упраж-
нения (в частности, подстановка предлогов в предложения 
и т. п.). Трудности вызывают словарные диктанты англоя-
зычных медицинских терминов. Студентам сложно также 
отвечать на вопросы и пересказывать специализированные  
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медицинские тексты без опоры на ключевые слова и исход-
ный текст. Однако большинство обучающихся уверены, что 
все предлагаемые преподавателем упражнения и задания 
целесообразны, полезны и эффективны.

Решение сложных и многосоставных задач обучения 
чтению для формирования информационной компетенции 
студентов-медиков на основе иноязычного специализиро-
ванного текста предполагает применение в практике обу-
чения ИЯ разных видов чтения как систем приемов работы  
с иноязычным текстовым материалом. Работа студен-
тов-медиков с содержанием профессионально-ориентиро-
ванных текстов на ИЯ, как правило, включает виды чтения, 
как поисковое и изучающее. Поисковое чтение связано  
с выявлением в тексте слов, фраз, предложений, позво-
ляющих определить наличие необходимой для студен-
та информации. Поиск конкретных сведений опирается 
на факты, формулировки и определения из других источ-
ников, которые упоминаются и раскрываются в тексте. 
Изучающее чтение специализированных текстов на ИЯ 
предполагает максимально полное и точное понимание 
всей представленной информации, усвоение и сохранение  
в памяти нового материала, критическое осмысление  
и дальнейшее использование полученных сведений. Изу-
чающее чтение выполняется медленно, с остановками и 
перечитываем отдельных фрагментов текста. Формирова-
ние умений вдумчивого чтения и самостоятельного прео-
доления трудностей происходит при изучении, глубоком 
понимании и осмыслении как основной, так и второстепен-
ной информации. Кроме того, в процессе обучения ИЯ для 
медицинских целей для решения определенных учебных 
задач познавательной и коммуникативной направленности 
иноязычного образования в вузе на основе профессиональ-
но-ориентированного текстового материала обучающиеся 
выполняют приемы следующих видов чтения:

– ознакомительное чтение — точное выделение и пол-
ное понимание ключевой, наиболее существенной инфор-
мации при отсутствии концентрации внимания на второ-
степенных сведениях;

– просмотровое чтение при первичном ознакомлении  
с иноязычным специализированным текстом, направленное:

а) на получение общего впечатления о необходимости, 
полезности, актуальности текстовой информации;

б) воспроизведение в памяти и сознании ранее изучен-
ного материала;

в) выявление сведений для достижения определенных 
целей и решения установленных задач;

г) отбор материалов для развития умений академиче-
ского письма (реферирования, аннотирования, написания 
обзора, аналитической статьи и т. п.);

– аналитическое чтение, характеризующееся постиже-
нием смысла текста через изучение особенностей и значе-
ния отдельных языковых элементов, сравнение и оценива-
ние новой информации с ранее усвоенными и закрепленны-
ми в личном опыте знаниями;

– синтетическое чтение — восприятие и понимание 
иноязычного специализированного текста целостно без 
обращения к общим и специальным толковым словарям и 
тезаурусам, двуязычным словарям;

– интеграционное чтение, предполагающее обращение 
к достоверным информационным источникам, предлагаю-
щим дополнительную информации помимо прочитанного 
текста для достижения определенных целей и формулиро-
вания собственных суждений по изучаемому вопросу;

– дискурсное чтение, отличающееся точностью, полно-
той и глубиной понимания социально-эволюционного кон-
текста создания и функционирования иноязычного меди-
цинского текста и др.

В настоящее время для расширения пространства инфор-
мационной деятельности студентов-будущих врачей акту-
ализируется задача обеспечения вариативности учебного 
материала и стратегий овладения разными видами рече-
вой деятельности в профессиональных целях. Источником 
медицинской информации в широком смысле как сведений, 
относящихся к совокупности наук о лечении и предупрежде-
нии болезней [11], становятся электронные тексты сетевых 
источников информации. Для получения профессионально 
значимой информации на ИЯ обучающиеся медицинских 
вузов обращаются, в том числе, к достоверным объективным 
сведениям разных интернет-ресурсов. Чтение аутентичных 
иноязычных профессионально-ориентированных текстов 
в условиях электронного гипертекстового пространства, 
обусловленное потребностями поиска, освоения, обобщения 
и применения важной предметно-тематической информа-
ции, имеет, по мнению Н. Ф. Коряковцевой и Е. А. Лебеде-
вой, определенные особенности:

1) нелинейность и разветвленность структурных эле-
ментов гипертекста;

2) мультизадачность при параллельном обращении  
к нескольким источникам информации в разных вкладках, 
связанных одним гипертекстом;

3) необходимость выполнять разные виды чтения при 
работе с текстовыми материалами разной степени сложно-
сти, объема и значимости;

4) умение осуществлять навигацию в информационном 
пространстве, сконцентрироваться на отдельных автоном-
ных фрагментах открытого, непрерывного и незамкнутого 
гипертекста;

5) способность к антиципации на основе переработан-
ной информации и устойчивому закреплению в памяти 
осмысленных сведений;

6) готовность выбирать целесообразные стратегии чтения, 
проявление гибкости чтения в зависимости от потребностей:

а) использование в рамках поискового чтения страте-
гий узкого, широкого и перекрестно-справочного поис-
ка среди семантически и логически связанных элементов 
гипертекста;

б) реализация стратегий ориентировочного отбора 
тематических источников и категоризации материала для 
просмотровом чтения;

в) применение в процессе ознакомительного чтения 
перекрестно-реферативной и перекрестно-конспективной 
стратегий;

7) мультимедийность как опора и источник дополни-
тельной уточняющей информации, а также помеха при при-
сутствии посторонних неактуальных данных;

8) возможность когнитивных перегрузок из-за необхо-
димости справляться с различными сопутствующими труд-
ностями, а также дезориентация в разнообразных информа-
ционных ресурсах обширной глобальной сети [12].

Развитие базовых метакогнитивных умений смысловой 
переработки информации (выявление, обобщение, интер-
претация, оценка и др.) в процессе чтения иноязычного 
профессионально-ориентированного текста в электронной 
гипертекстовой среде предопределяется установками обу-
чающегося на активное информационное взаимодействие 
для обогащения знаний и опыта в профессиональной сфере.
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Результаты. Овладение студентами-медиками инфор-
мационной компетенцией в процессе формирования иноя-
зычной профессиональной коммуникативной компетенции 
является одним из целевых ориентиров иноязычного обра-
зования в вузе. Развитие информационной грамотности, 
коммуникативно-когнитивных умений и информационной 
компетенции на основе аутентичного и полуаутентичного 
иноязычного специализированного текстового материала 
обеспечивает эффективность учебно-познавательного про-
цесса и качественную подготовку к будущей профессио-
нальной деятельности. Успешное выполнение учебных дей-
ствий, направленных на формирование информационной 
компетенции студентов-медиков, обеспечивается владением 
и рациональным применением обучающимися информаци-
онных стратегий в рамках поэтапной работы с иноязычным 
профессионально-ориентированным текстом, в т. ч. в усло-
виях электронного гипертекстового пространства.

Формирование информационной компетенции обуча-
ющихся способствует становлению информационной куль-
туры, проявляющейся:

а) в осмыслении и принятии предметов, явлений и фак-
тов объективной реальности информационного общества;

б) рациональном и эффективном использовании возмож-
ностей информационно-коммуникационных технологий;

в) реализации профессионально-личностных задач и 
функций в широком контексте информационной среды.

Выводы
Очевидно, что аудиторной работы и запланирован-

ных контактных часов недостаточно для достижения целей 
иноязычного образования в вузе, в частности формирова-
ния информационной компетенции студентов на основе 
иноязычного специализированного текста. Одной из задач 
системно организованной аудиторной работы студентов-ме-
диков с иноязычными специализированными текстами явля-
ется подготовка к самостоятельной работе с аутентичными 
текстовыми материала из разных информационных источни-
ков для профессиональных целей. В этой связи, как подчер-
кивает И. Н. Табуева, важна роль преподавателя в развитии 
умений обучающихся работать самостоятельно со специали-
зированным текстом [13]. Задача преподавателя, по убежде-
нию С. А. Ломоховой, заключается в руководстве самосто-
ятельной деятельностью обучающихся для совершенство-
вания навыков и умений, необходимых для чтения [14]. 
Формирование информационной грамотности и мотиваци-
онно-ценностного отношения к профессионально значимой 
информации происходит в процессе и результате внеауди-

торного чтения аутентичных и полуаутентичных медицин-
ских текстов на ИЯ при условии проявления студентами 
автономии — самомотивации, саморегуляции, самооргани-
зации и самоконтроля при оперировании важными инфор-
мационными сведениями. Развитие учебной автономии 
студентов — будущих врачей при работе с иноязычными 
профессионально-ориентированными текстами направлено 
на проявление обучающимися самостоятельности, созна-
тельности, рефлексии, расширение опыта и внесение необ-
ходимых изменений в организацию учебно-познавательной 
процесса. Автономия, в отличие от самостоятельной работы, 
предполагает полную единоличную ответственность сту-
дента за результаты выполняемой аудиторной или внеауди-
торной работы. Деятельность обучающегося обусловлена 
личными целями и собственным выбором способов реше-
ния учебных задач, не регламентирована рабочим планом 
дисциплины и указаниями преподавателя. Развитие автоно-
мии при чтении иноязычных профессионально-ориентиро-
ванных текстов предполагает концентрацию внимания на 
содержательно-смысловом аспекте текстового материала 
посредством следующих метакогнитивных стратегий:

а) развитие важных качеств чтения (правильность про-
изношения, выразительность для передачи главной мысли 
и собственного отношения и др.);

б) планирование действий с помощью читательского 
дневника для учета и распределения нагрузки и времени;

в) постановка промежуточных целей в процессе поэтап-
ного освоения материала;

г) рефлексия в форме кратких выводов, указания ключе-
вых идей и смысловых вех, интересной и полезной лексики;

д) гибкость при выборе видов чтения специализирован-
ного текста для достижения поставленных задач;

е) самооценка при подведении итогов выполненной работы 
(количество прочитанных страниц, выученных слов и т. п.);

ж) проявление осознанности как способности понять и 
оценить фактуальную, смысловую и концептуальную сто-
роны текстовой информации.

А. Н. Яковлева и С. А. Дмитриева подчеркивают осо-
бую значимость самоконтроля обучающимися итогов своей 
деятельности в автономном учении [15]. Анализ и коррек-
тировка студентами продуктов самостоятельно организо-
ванной и не регулируемой преподавателем внеаудиторной 
работы с иноязычным профессионально-ориентированным 
текстом обеспечивает формированию индивидуального 
стиля переработки информации, восприятия, интерпре-
тации и оценивания профессионально важных сведений  
на основе субъективного опыта.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы 
профессиональной подготовки будущего учителя музыки в 
современных условиях. Автором выявлена необходимость 
в рассмотрении особенности профессиональной деятель-
ности будущих специалистов в аспекте как классических 
(традиционных) исследований представителей отече-
ственной музыкальной педагогики, так и современных педа-
гогов-практиков. На основе проведённого анализа автор 
акцентирует внимание на специфике профессиональной 
подготовки учителя музыки, которая заключается в мно-
гоаспектности и многофункциональности его профессио-
нальной деятельности. В статье освещаются изменения  
в современном процессе обучения, проявившиеся вслед-
ствие цифровизации образования, что нашло отражение 
в требованиях Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования к подготов-
ке современного специалиста; актуализируется задача 
переосмысления подходов к профессиональной подготовке 
учителя музыки. С учётом актуальных изменений образо-
вательной системы автором рассмотрена её сущность и 
содержание. Особое внимание уделяется важнейшим зада-
чам современного процесса обучения в педагогических вузах 
по музыкальным направлениям, в системе которых как 

сохраняется традиционная многоплановость профессио-
нальной деятельности будущих специалистов, так и про-
исходит формирование их цифровой грамотности, предпо-
лагающей свободное владение цифровыми технологиями, 
цифровыми инструментами и ресурсами.

На основе проведённого исследования автором выведено 
собственное определение понятия «профессиональная подго-
товка будущего учителя музыки», обоснована её четырёхком-
понентная структура, выделены и подробно охарактеризова-
ны составляющие её компоненты (музыкально-практический, 
музыкально-теоретический, музыкально-педагогический  
и цифровой). С позиции компетентностного подхода опре-
делён образовательный потенциал цифрового компонента, 
который даёт новые возможности будущим специалистам 
в приобретении цифровых компетенций и применении их  
в будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, 
профессиональная подготовка, учитель музыки, современ-
ный процесс обучения, компетентностный подход, циф-
ровизация образования, цифровая образовательная среда, 
цифровая компетентность, музыкально-педагогический 
компонент, музыкально-теоретический компонент, музы-
кально-исполнительский компонент, цифровой компонент
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Original article

PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MUSIC TEACHER  
IN MODERN CONDITIONS: ESSENCE AND CONTENT

5.8.7 — Methodology and technology of professional education

Abstract. The article is devoted to the study of the prob-
lem of professional training of a future music teacher in mod-
ern conditions. The author identifies the need to consider the 
peculiarities of professional activity of future specialists in the 
aspect of both classical (traditional) studies of representatives 
of Russian music pedagogy and modern pedagogical prac-
titioners. On the basis of the analysis, the author focuses on 
the specifics of professional training of a music teacher, which 
consists in the multidimensionality and multifunctionality of his 
professional activity. The article highlights the changes in the 
modern learning process, manifested due to the digitalization of 
education, which is reflected in the requirements of the Federal 
State Educational Standard of Higher Education to the training 

of a modern specialist; the task of rethinking approaches to the 
professional training of a music teacher is actualized. Taking 
into account the current changes in the educational system, the 
author considers its essence and content. Particular attention 
is paid to the most important tasks of the modern process of 
education in pedagogical universities in music, in the system of 
which both preserves the traditional multidisciplinarity of pro-
fessional activity of future specialists, and the formation of their 
digital literacy, which implies fluency in digital technologies, 
digital tools and resources.

On the basis of the conducted research, the author derives 
her own definition of the concept of professional training of a 
future music teacher, substantiates its four-component structure,  
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identifies and characterizes in detail its components (musi-
cal-practical, musical-theoretical, musical-pedagogical and dig-
ital). From the position of the competence approach, the educa-
tional potential of the digital component is defined, which gives 
new opportunities for future specialists to acquire digital compe-
tences and apply them in their future professional activity.

Keywords: professional activity, professional training, 
music teacher, modern learning process, competence approach, 
digitalization of education, digital educational environment, 
digital competence, music-pedagogical component, music-the-
oretical component, music-performance component, digital 
component

For citation: Chizhikova N. V. Professional training of future music teacher in modern conditions: essence and content. Biznes. 
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Введение
Мир, вступивший в эру цифровых технологий и задав-

ший высокий темп глобального распространения интер-
нета вещей, предъявляет новые требования к подготовке 
будущих специалистов в разных областях профессиональ-
ной деятельности. Современные учёные (Я. И. Кузьминов, 
И. Д. Фрумин, А. Ю. Уваров и др. [1]) поднимают вопрос 
о трансформации образования, в котором каждый обучае-
мый овладевает так необходимыми сегодня компетенциями 
XXI в., «творчески применяет имеющиеся знания в быстро-
развивающейся цифровой среде» [1, c. 15]. Такие преобразо-
вания непосредственно влияют и на сферу знаний в целом,  
и на систему образования в частности. Затронули они и 
систему высшего музыкально-педагогического образования.

Проблема профессиональной подготовки будуще-
го учителя музыки в современных условиях приобретает 
особую актуальность, поскольку от её качества зависит 
воспитанность и духовно-нравственное развитие подрас-
тающего поколения. От того, каким будет современный 
учитель музыки, каким образом он будет осуществлять 
свою профессиональную деятельность, владеет ли он пере-
довыми технологиями, передовой теорией и практикой, во 
многом зависит уровень образованности, воспитанности и 
духовной культуры молодого поколения [2].

Сегодня достаточно остро обсуждается вопрос о под-
готовке   высококвалифицированного специалиста, вла-
деющего не только навыками преподавания, но и умею-
щего качественно и компетентно решать поставленные 
профессиональные задачи, способного ориентироваться  
в цифровом мире, легко осваивая и применяя современ-
ные образовательные технологии. Важно отметить, что 
доля будущих специалистов в области музыкальной педа-
гогики, активно использующих современные цифровые 
технологии, невелика.

Изученность проблемы статьи основана на трудах клас-
сических представителей музыкальной педагогики, рас-
сматривающих особенность профессиональной подготовки 
учителя музыки, её сущность и специфику: Л. Г. Арчажни-
ковой, Б. В. Асафьева, Л. В. Горюновой, Д. Б. Кабалевско-
го, Л. А. Рапацкой и др. [2—6]. Проанализированы рабо-
ты современных педагогов-практиков: И. Б. Горбуновой, 
Л. А. Джамалхановой, Е. А. Дыгановой, А. А. Ермекбаева, 
К. Л. Кисметова, И. В. Москвиной, Е. Л. Рудой, О. А. Сизо-
вой, Н. П. Шишлянниковой и др., — в которых поднима-
ется проблематика профессиональной подготовки учителя 
музыки в современных условиях как в аспекте необходи-
мости овладения студентами цифровыми компетенциями, 
так и использования возможностей цифровых технологий 
для создания цифровой образовательной среды в организа-
ции учебной деятельности обучающихся [7—14]. Развитию 
цифровой образовательной среды также посвящены работы 
Н. Д. Козиной, В. И. Блинова, Т. Н. Носковой, И. М. Осмо-
ловской, И. А. Свеженцевой, О. Н. Шиловой и др. [15—20].

Научная новизна исследования заключается в выявле-
нии сущности и содержания профессиональной подготов-
ки учителя музыки в современных условиях с указанием её 
особенностей и составляющих компонентов.

Целью статьи является определение сущности и 
содержания профессиональной подготовки будущего 
учителя музыки в современных условиях и выделение на 
этой основе особенностей профессиональной подготовки 
с установлением ведущих тенденций, влияющих на неё. 
Для этого решены следующие задачи: раскрыто содер-
жание понятия «профессиональная подготовка будущего 
учителя музыки», рассмотрена её структура с учётом циф-
ровизации образования и требований федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего обра-
зования (далее — ФГОС ВО) к подготовке современного 
учителя музыки.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в уточнении и расширении понятия «профессиональная 
подготовка будущего учителя музыки», описании его сущ-
ности и содержания в современных условиях цифровиза-
ции образования.

Практическая значимость состоит в том, что резуль-
таты исследования могут быть использованы как науч-
но-методическая основа для профессиональной подготовки 
учителя музыки в современных условиях, рекомендации 
по использованию инструментов цифровой образователь-
ной среды будут способствовать эффективной организации 
учебной деятельности в процессе профессиональной под-
готовки учителя музыки.

Методология и методы исследования по предлагае-
мой теме основаны: на системном подходе, реализуя кото-
рый, мы рассматриваем профессиональную подготовку 
будущего учителя музыки как целостную систему с взаи-
мосвязанными элементами содержания профессиональной 
подготовки будущих специалистов в современных услови-
ях; на компетентностном подходе, который позволяет нам 
рассматривать профессиональную подготовку будущего 
учителя музыки в современных условиях как результат 
овладения будущим специалистом суммой компетентно-
стей для продуктивной профессиональной деятельности; 
в ходе работы применялись следующие методы: анализ 
и систематизация научно-педагогической и специальной 
музыкальной литературы; критический анализ практиче-
ского опыта работы.

Основная часть
В настоящее время, на наш взгляд, возрастают требо-

вания к подготовке учителя музыки, так как помимо его 
непосредственной деятельности, ему предстоит формиро-
вание и развитие в учащихся культурной и эмоциональ-
ной грамотности, воспитанности и духовно-нравственной 
культуры. Д. Д. Шостакович, рассуждая о влиянии музыки  
на человека, говорил, что музыка — одно из сильнейших 
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орудий воспитания каждого человека [21]. Это высказыва-
ние звучит актуально и сегодня, ведь яркие художествен-
ные произведения, воздействуя на интеллектуальную сто-
рону человека, затрагивают внутренний мир и находят в 
его душе эмоциональный отклик.

При этом к профессиональной подготовке будущего 
специалиста с учётом высокого темпа цифровых преобра-
зований, предъявляются и новые требования. По мнению 
Р. М. Чудинского, «изменения, произошедшие в социаль-
ной, информационной и технологической сферах позволя-
ют говорить о том, что образование должно соответство-
вать современным, а тем более перспективным требовани-
ям, и обеспечивать полноценную подготовку человека к 
новым быстроизменяющимся условиям жизни» [22, c. 123].

Обзор научных источников по исследуемой проблеме 
свидетельствует о разноплановых подходах к сущности 
понятия «профессиональная подготовка». Каждый учё-
ный, рассматривая проблему профессиональной подго-
товки будущего специалиста, выделяет те её составляю-
щие, которые являются приоритетными в рамках прово-
димого им исследования.

Так, согласно М. В. Циулиной, профессиональная под-
готовка представляет собой «процесс овладения системой 
специальных знаний, общими и специфическими умения-
ми, навыками для творческого выполнения профессиональ-
ной деятельности…» [23, c. 123].

С. В. Знаменская также приходит к выводу, что это про-
цесс усвоения знаний, комплекса специальных умений, 
осуществляемый в рамках профессионально-педагогиче-
ского образования, но при этом конкретизирует цель дан-
ного процесса, которая заключается в формировании лич-
ности, способной к эффективной реализации себя в педаго-
гической деятельности [24].

М. А. Лобастова, посвятив свою работу профессиональ-
ной подготовке учителя физической культуры, отмечает, 
что исследуемый объект представляет собой «трансдисци-
плинарный процесс теоретической и практической подго-
товки, результатом которой является компетентность учи-
телей физической культуры к работе с учащимися специ-
альной медицинской группы» [25, c. 10].

Изучая профессиональную подготовку студентов-ба-
калавров в музыкальном аспекте, Е. Л. Рудой считает, 
что это процесс обучения, основанный на реализации 
требований ФГОС и взаимосвязи разных видов деятель-
ности: педагогической, исследовательской, проектной  
и культурно-просветительской [13].

Если рассматривать профессиональную подготовку  
с позиции компетентностного подхода и акцентировать 
внимание на её результате — на приобретение компетен-
ций, наличие которых позволяет успешно реализоваться 
будущему специалисту в дальнейшей профессиональной 
деятельности, то тогда, с точки зрения Л. А. Джамалхано-
вой, «профессиональная подготовка учителя музыки явля-
ется целенаправленным, системным процессом освоения 
общекультурных, специальных и профессиональных ком-
петенций, опирающимся на гуманистический, культуроло-
гический и другие прогрессивные подходы… способствую-
щие формированию личности учителя, как носителя духов-
ной культуры общества» [8, c. 9].

Проанализировав исследуемую дефиницию, мы можем 
констатировать, что профессиональная подготовка буду-
щих специалистов нацелена на результат — их профес-
сиональную готовность к соответствующей деятельности  

и находим этому подтверждение в работе О. В. Уваров-
ской. По её мнению, результатом профессиональной под-
готовки будущего специалиста в современных условиях 
является «квалифицированный профессионал», владею-
щий набором компетенций, отвечающий современным тре-
бованиям, и «подготовленный к включению в стабильную 
производственную среду», и в профессиональную деятель-
ность» [26, c. 7].

Таким образом, мы приходим к выводу, что данная 
дефиниция предполагает некий комплекс специальных 
знаний, умений, навыков и опыта действия, обеспечиваю-
щие успешное выполнение профессиональных функций. 
И в рамках нашего исследования понятие «профессио-
нальная подготовка будущего учителя музыки» трактуется 
как процесс овладения комплексом специальных знаний, 
специальных умений и навыков в области музыкальной 
педагогики с целью формирования личности, способной  
к эффективной реализации себя в музыкально-педагогиче-
ской деятельности.

Важно отметить, что характер профессиональной под-
готовки будущего учителя музыки обусловлен специ-
фикой профессионального вида его деятельности — её 
многоаспектностью.

Представители музыкальной педагогики (Б. В. Аса-
фьев, Л. В. Горюнова, Д. Б. Кабалевский, Л. А. Рапацкая 
и др. [4—6]) в своих трудах отмечали достаточно широкий 
диапазон профессиональной деятельности учителя музы-
ки. Так, Б.В. Асафьев говорил, что в общеобразовательной 
школе учитель музыки не может быть «спецом» в одной 
какой-либо области музыки. Он должен быть и теоретиком, 
и регентом, но в то же время и музыкальным историком, 
и музыкальным этнографом, и исполнителем, владеющий 
инструментом, чтобы всегда быть готовым направить вни-
мание (обучающихся) в ту или иную сторону [3].

И в настоящее время профессиональная деятельность 
учителя музыки характеризуется многоплановостью  
и включает: вокально-хоровую работу с учащимися (раз-
учивание и исполнение песенного репертуара, работу над 
вокально-хоровыми навыками, дирижирование хором); 
исполнение на инструменте музыкального материала 
(подбор по слуху, импровизация, аккомпанемент песен); 
слушание музыкальных произведений, рекомендованных 
программой; владение музыкальной грамотой (знание  
об особенностях и закономерностях музыкального языка) и 
глубокими теоретическими знаниями (знание основных све-
дений из истории музыки, музыкальной литературы и пр.); 
организацию внеклассной работы и различных внеурочных 
мероприятий и др. Так, Н. П. Шишлянникова, раскрывая 
профессиональную деятельность учителя музыки, отме-
чает её специфику и делит её на следующие направления: 
музыкально-теоретическое, музыкально-исполнительское 
и музыкально-педагогическое [15].

Опираясь на работы учёных и разделяя их взгляды на 
то, что учитель музыки совмещает в одном лице и музы-
канта-исполнителя, и педагога-организатора, и пропаган-
диста-просветителя, мы, выявляя структуру профессио-
нальной подготовки, выделяем в ней три компонента музы-
кально-теоретический, музыкально-исполнительский и 
музыкально-педагогический.

Охарактеризуем компоненты профессиональной подго-
товки будущего учителя музыки, опираясь на требования 
ФГОС ВО, опыт работы преподавателей ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого на направлении подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
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образование», профиль «Музыка» и трудовые функции учи-
теля, определённых ФГОС ВО — бакалавриат по направле-
нию подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утв. 
Приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 121).

Музыкально-теоретический компонент предполагает 
овладение будущими специалистами системой теоретиче-
ских знаний в области музыкальной теории, музыкальной 
отечественной и зарубежной истории, музыкальной лите-
ратуры. В частности, знания как базовых, так и специаль-
ных понятий; взаимосвязи между музыкальной теорией  
и музыкальной историей; умение ориентироваться в стилях, 
формах и жанрах музыкальных произведений (инструмен-
тальных, вокальных, хоровых); разбираться в особенностях 
композиторских школ, в средствах музыкальной и испол-
нительской выразительности; владение терминологией 
хорового дирижирования и методами анализа вокально-хо-
ровых произведений и пр. На это направлен цикл дисци-
плин музыкально-теоретической направленности: «Исто-
рия музыки», «Теория музыки», «Сольфеджио», «Гармо-
ния», «Анализ музыкальных произведений», «Народное 
творчество», «Хороведение» и др.

Музыкально-исполнительский компонент професси-
ональной подготовки будущего учителя музыки предпо-
лагает формирование и освоение лучших традиций музы-
кальных представлений, через исполнение классических 
произведений, знание технических приемов игры на музы-
кальном инструменте; освоенности вокально-хоровых 
навыков, техники дирижирования, вокальных приемов. 
Данное направление способствует достижению следующих 
результатов: владение навыками исполнительских средств, 
содействующих раскрытию художественного содержания 
и замысла различных инструментальных и вокально-хоро-
вых музыкальных произведений; умение интерпретировать 
разнообразные музыкальные произведения; дифференци-
рованное восприятие выразительных и изобразительных 
средств музыкального искусства, определение их связи 
с эмоционально-образным строем конкретного произве-
дения; ориентация в особенностях работы над хоровым 
репертуаром; знание репетиционных методов и приемов 
работы с хором и пр. На это направлен цикл музыкаль-
но-исполнительских дисциплин: «Вокально-хоровая под-
готовка», «Дирижирование», «Музыкально-инструмен-
тальное исполнительство», «Специальный инструмент», 
«Фольклорный ансамбль», «Вокальная подготовка».

Музыкально-педагогический компонент включает  
в себя знание особенностей педагогической деятельности 
учителя музыки. Его целью является обучение будущего 
профессионала, владеющего разнообразными методиками 
преподавания музыки, знаниями в сфере музыкальной пси-
хологии, музыкальной педагогики, которые будут способ-
ствовать грамотному проектированию учебного процесса; 
планированию и организации урока музыки и внеурочных 
мероприятий; выбору эффективных форм, продуктивных 
методов и приёмов, рациональных средств для самореа-
лизации в будущей профессиональной деятельности. На 
это ориентирован такой цикл дисциплин музыкально-пе-
дагогической направленности, как «Методика музыкаль-
ного образования», «Теория музыкального образования», 
«Музыкальная психология и психология музыкального 
образования», «Музыкальная педагогика», «Образователь-
ные технологии (музыкальное образование)» и др.

Необходимо сказать, что стремительное технологиче-
ское развитие XXI в. трансформировало образовательное 

пространство и дало новые возможности для повышения 
качества профессиональной подготовки будущих учителей 
музыки в условиях современного общества. Главное вни-
мание сосредоточено на воспитании будущего специалиста 
как творческой личности, знающего современные способы 
организации процесса обучения и воспитания, обладаю-
щего универсальными компетенциями XXI в., умеющего 
использовать современную цифровую образовательную 
среду для личностного развития обучающихся.

Проблема современной подготовки будущих специали-
стов нашла своё отражение во многих работах современ-
ных педагогов-практиков: В. И. Блинова, И. М. Осмолов-
ской, И. А. Свеженцевой и др. [17—19]. В своих исследо-
ваниях они уделяют большое внимание влиянию новейших 
технологий цифровой образовательной среды на професси-
ональную подготовку будущих специалистов.

Так, О. А. Сизова считает, что от учителя музыки  
в современной школе «требуется компетентность по 
применению не только общепедагогических сервисов, 
но и умение использовать в профессиональной деятель-
ности профильные, профессиональные цифровые ресур-
сы и инструменты», для этого возникает необходимость 
«формирования новых компетентностей, ориентирован-
ных на эффективное использование в образовательном 
процессе… по профилю «Музыка», средств цифровых 
технологий» [14, c. 4].

Вместе с тем И. Б. Горбунова в своих трудах отмечает, 
что внедрение, освоение и применение цифровых техноло-
гий в образование, будут повышать эффективность учеб-
ного процесса и способствовать необходимой мотивации 
современного обучающегося в достижении поставленных 
педагогических целей [7].

На наш взгляд, выводы ученых по этому вопросу явля-
ются верными, и активное использование возможностей 
цифровой образовательной среды будущим специалистам 
облегчает путь в достижении конкретных целей професси-
ональной подготовки, помогает преподавателям в оценке 
и развитии способностей студентов. Поэтому в число про-
фессиональных компетенций учителя музыки должны вой-
ти и цифровые компетенции, которые включают: умение 
работать с научной и учебной информацией в сети «Интер-
нет»; свободную ориентацию в программном обеспечении 
персонального компьютера и знание основных методик и 
принципов компьютерной звукозаписи, нотного набора, 
аранжировки и композиции; умение записывать и редак-
тировать звук с помощью современных звуковых редакто-
ров, а также адаптировать профессиональные партитуры 
для образовательных целей и многое другое. Всё это даёт 
возможность сделать музыкально-педагогическую деятель-
ность более универсальной и эффективной.

На формирование цифровых компетенций направлено 
освоение следующих дисциплин: «Мультимедийные техно-
логии в искусстве», «Основы композиции и компьютерной 
аранжировки», «Информационные технологии в музыке», 
«Музыкально-компьютерные технологии в образовании». 
Цель данных дисциплин — формирование умений будущих 
специалистов, направленных на грамотное применение и 
активное использование цифровых технологий как на постро-
ение своей и теоретической и практической учебной деятель-
ности, так и для осуществления профессиональной деятель-
ности в будущем при проведении занятий со школьниками.

Результаты. На этапе теоретического исследования 
мы можем констатировать, что подготовка учителя музыки 
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в современных условиях требует новой концепции музы-
кального образования и поиска эффективных подходов к 
организации процесса обучения с учётом запроса нашего 
времени. Объективные реалии сегодня таковы, что таким 
потенциалом обладают цифровые средства, которые обнов-
ляют и обогащают традиционные компоненты музыкаль-
но-педагогического образования. Так, в музыкально-те-
оретическом компоненте цифровые средства расширяют 
сферу теоретических знаний и представлений обучающих-
ся о возникновении цифрового музыкального искусства, 
его разработке и создании электронной музыки (например, 
электронная музыка Ксенакиса или создание музыкальных 
произведений искусственным интеллектом). В музыкаль-
но-исполнительском компоненте цифровые средства дают 
новые возможности в совершенствовании исполнительских 
навыков на музыкальном инструменте (например, исполь-
зование возможностей цифрового инструмента — фор-
тепиано, информационной системы Дисклавир). В музы-
кально-педагогическом компоненте применение цифровых 
средств обновляют формы, методы и приёмы деятельности 
будущего специалиста (например, технология визуализа-
ции, способствующая более эффективной учебной деятель-
ности в целом, и самостоятельной работы в частности).

При этом, на наш взгляд, грамотное применение цифро-
вых средств, умение использование в конкретных учебных 
ситуациях для решения педагогических задач создаёт пред-
посылку к возникновению цифрового элемента как само-
стоятельного компонента в системе подготовки будущего 
специалиста.

Следовательно, подготовка будущего учителя музыки  
в современных условиях, предполагает формирование систе-
матизированных знаний не только в области музыкально-те-
оретических, музыкально-исполнительских и музыкально-пе-
дагогических направлениях, но и в цифровом направлении, 
т. е. в необходимости формирования цифровых компетенций.

Выдвинутое предположение данного исследования 
требует дальнейшей работы в решении поставленной про-
блемы в области профессиональной подготовки будущего 
учителя музыки в современных условиях. Она будет заклю-
чаться в поиске форм обучения, требующих применения 
цифровых педагогических средств, способствующих повы-
шению качества подготовки будущих специалистов.

Заключение
Таким образом, мы можем предположить, что на совре-

менном этапе профессиональная подготовка будущего 
учителя музыки представляет собой четырёхкомпонент-
ную структуру и включает в себя такие компоненты как: 
музыкально-исполнительский, музыкально-теоретический, 
музыкально-педагогический и цифровой компонент. Каж-
дый компонент имеет свою цель, задачи и, при этом, согла-
шаясь с Ю. Б. Дроботенко, направлен на обеспечение необ-
ходимого уровня готовности будущего учителя музыки  
к профессиональной деятельности, соответствуя современ-
ным и перспективным требованиям в быстроизменяющих-
ся условиях жизни [27].

Следует отметить, что все компоненты тесно связаны 
между собой и взаимодействуют друг с другом, вместе  
с тем цифровой компонент органично встроился в тради-
ционные компоненты, создавая условия для эффективно-
го развития всего комплекса профессиональных умений, 
предъявляемые к современному будущему специалисту.

Выводы
Проведённое исследование позволило нам:
– раскрыть сущность профессиональной подготовки 

будущего учителя музыки в современных условиях, кото-
рая изначально заложена в многофункциональности его 
педагогической деятельности и предполагающая освоение 
универсальных компетенций XXI в.;

– определить профессиональную подготовку будущих 
учителей музыки в современных условиях как процесс 
овладения комплексом специальных знаний, умений и 
навыков в области музыкальной педагогики с применением 
цифровых средств с целью формирования личности, спо-
собной к эффективной реализации себя в музыкально-пе-
дагогической деятельности;

– представить структуру профессиональной подготовки 
будущего учителя музыки, компонентами которой являют-
ся: музыкально-теоретический, музыкально-исполнитель-
ский, психолого-педагогический и цифровой, где каждый 
компонент, взаимодействуя вместе и дополняя друг друга, 
обеспечивает необходимый уровень развития всего ком-
плекса профессиональных умений и готовности к профес-
сиональной деятельности.
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРАКТИК РАЗГОВОРНОГО КЛУБА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье рассматривается возможность 
применения практик разговорного клуба в обучении ино-
странному языку в неязыковом вузе. Актуальность исследо-
вания определяется недостаточной заинтересованностью 
студентов неязыковых вузов в дисциплине «Иностран-
ный язык», слабым уровнем владения английским языком, 
малым количеством учебных часов, отводящихся на осво-
ение дисциплины. В современной практике применяются 
различные способы повышения мотивации обучающихся  
в неязыковых вузах, такие как внеаудиторные мероприя-
тия на иностранном языке, ролевые игры, участие в меж-
дународных форумах и др. Применение практик разговор-
ных клубов на занятиях в неязыковом вузе определено как 
неизученная область. Целью исследования является разра-
ботка методики применения таких практик и апробация 
ее на занятиях со студентами нелингвистических специ-
альностей. Включение практик «интервью» в занятие  
в различных форматах с учетом уровня языковой подготов-
ки обучающихся позволяет решать ряд методических задач. 
Основными являются повышение мотивации обучающихся, 
превращение изучения иностранного языка в удовольствие, 
восприятие иностранного языка как средства общения и 

получения информации, обучение посредством социального 
взаимодействия, снижение уровня тревожности в классе. 
Сформулированы различия между сессией разговорного 
клуба и классическим обучающим занятием по дисциплине 
«Иностранный язык». Представлен обзор работ россий-
ских и зарубежных исследователей по вопросу повышения 
мотивации к изучению иностранного языка у обучающих-
ся неязыковых вузов, а также по проблеме тревожности 
на занятиях и удовольствия от процесса обучения. Описан 
процесс исследования целесообразности применения прак-
тик разговорного клуба на занятиях в вузе посредством 
анкетирования обучающихся из групп, где апробирова-
лась предлагаемая методика. Результаты анкетирования 
представлены в таблице и проанализированы. Применение 
практик разговорного клуба на занятиях в неязыковом вузе 
признано эффективным. Даны практические рекомендации 
по внедрению представленной методики в учебный процесс.

Ключевые слова: метод, мотивация, тревожность, 
удовольствие, английский как иностранный, английский 
для академических целей, английский для специальных 
целей, разговорный клуб, интервью, неязыковой вуз, нелинг-
вистическая специальность
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Original article

METHODOLOGY OF USING SPEAKING CLUB ACTIVITIES  
AT A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY

5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. The article presents a way of introducing speaking 
club activities into a foreign language class at a non-linguistic uni-
versity. The topicality of research issue is defined by the insufficient 

interest to the subject of the foreign language among students of 
non-linguistic universities, as well as their poor level of English 
and few hours of classroom teaching being a distinctive feature 
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of non-linguistic syllabi. Nowadays, many ways of enhancing stu-
dents’ motivation to master a foreign language are applicable in 
tertiary education classes. Among them are extracurricular activ-
ities in the language studied, role plays, participation in interna-
tional students’ forums, etc. Utilizing speaking club activities in a 
non-linguistic university class is defined as an area worth research-
ing. The aim of the study is developing a methodology for using 
such activities and its practical evaluation in groups of non-lin-
guistics students. Introducing a variety of interviewing activities in 
accordance with the students’ level of English is aimed at solving 
a number of such methodological tasks as increasing students’ 
motivation, turning the learning process into an enjoyable activ-

ity, perceiving the language studied as a means of communication 
and getting knowledge, learning by social interaction, decreasing 
the level of classroom anxiety. Differences between a speaking club 
session and a typical class are formulated, a review of the works 
of Russian and foreign researchers is presented. The evaluation 
procedure is described and its results are interpreted. Application 
of speaking club activities in a university class is proved effective. 
Practical guidelines on applying the methodology are provided.

Keywords: method, motivation, anxiety, enjoyment, English 
as a foreign language (L2), English for academic purposes 
(EAP), English for specific purposes (ESP), speaking club, 
interview, non-linguistic university, non-linguistic majors

For сitation: Belorukova M. V., Zolotova M. V. Methodology of using speaking club activities at a non-linguistic university. 
Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):438—444. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.915.

Введение
Являясь языком международного общения, в России 

английский язык не используется в социальном контексте, 
а изучается в начальной, средней и высшей школе как обя-
зательный предмет. Качество языковой подготовки обуча-
ющихся оценивается по степени сформированности ком-
муникативных компетенций, позволяющих использовать 
иностранный язык для эффективной профессиональной 
деятельности и успешного взаимодействия с представите-
лями других языковых культур. Тем не менее выпускники 
вузов редко обладают хорошо сформированной иноязыч-
ной коммуникативной компетенцией и способностью сра-
зу включиться в языковое взаимодействие с иностранными 
партнерами. Одной из возможных причин такого результа-
та обучения представляется недостаточное изучение ино-
странного языка посредством социального взаимодействия, 
максимально приближенного к живому, естественному 
общению с носителями или пользователями английского 
языка как иностранного. Традиционное занятие по ино-
странному языку в вузе продолжает оставаться в первую 
очередь академическим. Оно закладывает хорошую грам-
матическую базу, развивает словарный запас обучающих-
ся, в т. ч. в сфере будущей профессии, но не обеспечивает 
естественное, автоматическое и подсознательное усвоение 
иностранного языка, равно как и повышенную мотивацию 
к изучению предмета.

Актуальность. В современной методической лите-
ратуре много внимания уделяется различным способам 
повышения интереса студентов неязыковых вузов к дис-
циплине «Иностранный язык». Традиционно на данный 
предмет отводится небольшое число академических часов 
в неделю, обучающиеся более сосредоточены на освоении 
профильных дисциплин и слабо заинтересованы в изуче-
нии языка [1—6]. Даже обладая определенными знаниями  
в области грамматики и значительным словарным запасом 
после школьного курса, обучающиеся непрофильных вузов  
не могут свободно говорить на английском языке, что ведет 
к существенному снижению мотивации [7].

Изученность проблемы. Для увеличения заинтересо-
ванности в изучении иностранного языка у обучающихся 
неязыковых вузов в настоящее время используются раз-
личные методики и технологии. В частности, Е. В. Песто-
ва, О. Н. Лебеденко и С. Ю. Демидова рекомендуют груп-
повую работу, ролевые и деловые игры [8], А. Ю. Ники-
тина предлагает участие в международных студенческих 
форумах [6], Л. И. Жуковская, А. О. Савицкая, И. И. Лей-
фа, Е. В. Глазкова и др. подчеркивают важность проектной  

деятельности [9—12]. Е. В. Дводненко, М. В. Белорукова 
и др. считают проведение внеаудиторных мероприятий на 
иностранном языке действенным способом мотивации [7; 
11], в работах Н. И. Петряевой, П. Г. Идрисовой и др. дис-
куссия рассматривается как мотивирующий вид деятельно-
сти на занятии [7; 12]. Тем не менее применение в неязыко-
вом вузе практик разговорных клубов для взрослых с целью 
повышения мотивации и улучшения эмоциональной атмос-
феры на занятиях является неисследованной областью.

Целесообразность разработки темы. Исследова-
ние применения практик разговорного клуба обусловлено 
вопросом повышения мотивации на занятиях по иностран-
ному языку в неязыковом вузе. Тем не менее в отечествен-
ной методической литературе практически не освещается 
вопрос о взаимосвязи чувства тревожности, испытываемой 
обучающимися на занятиях по иностранному языку, удо-
вольствия от изучения иностранного языка с их академи-
ческими достижениями. Негативные эмоции обучающихся 
на занятии рассматривает Н. В. Ваганова [13]. Заметный 
интерес к данной области возник в последние годы в зару-
бежных публикациях [14—21]. Наше исследование внесет 
вклад в изучение этого вопроса.

Научная новизна. В настоящее время форматы разго-
ворного клуба и урока иностранного языка не смешивают-
ся, а наоборот, противопоставляются в практике обучения 
иностранным языкам ввиду абсолютно разных на первый 
взгляд целей и задач. Данная работа показывает пример 
успешного синтеза этих форматов на занятиях со студен-
тами гуманитарных специальностей Национального иссле-
довательского Нижегородского государственного универ-
ситета имени Н. И. Лобачевского (далее — ННГУ), обуча-
ющимися по дополнительной образовательной программе 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»,  
и студентами 1-го курса юридического факультета.

Цель исследования — разработать методику внедрения 
практик разговорного клуба в занятие по английскому язы-
ку в неязыковом вузе.

Задачи исследования:
– сформулировать наиболее существенные отличия встреч 

разговорного клуба от традиционных обучающих занятий;
– обосновать использование определенного вида прак-

тик разговорного клуба на занятиях в вузе;
– разработать практические рекомендации по их вклю-

чению в занятие, основанные на личном опыте авторов;
– оценить эффективность использования практик раз-

говорного клуба на занятиях в вузе посредством опроса 
студентов.
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Теоретическая значимость исследования заключается 
в дополнении вопроса о повышении заинтересованности  
в изучении иностранного языка студентов неязыковых 
вузов новой методикой.

Практическая значимость исследования: предложе-
ны эффективные практики, традиционно используемые на 
встречах разговорных клубов, для применения на занятиях 
в неязыковом вузе и даны рекомендации по их применению.

Методология исследования. В ходе проведения иссле-
дования использовались теоретические методы (изучение 
и анализ отечественной и зарубежной методической лите-
ратуры по изучаемой проблеме) и эмпирические мето-
ды (наблюдение, анкетирование обучающихся, обработка 
полученных данных посредством подсчетов и анализа). 

В анкетировании участвовали 50 обучающихся: 2 груп-
пы (24 студента) 2-го и 3-го годов обучения програм-
мы «Переводчик в сфере профессиональной коммуни-
кации» (уровень владения языком — Upper-Intermediate 
и Advanced соответственно) и 2 группы (26 студентов) 
1-го курса юридического факультета ННГУ (уровень вла-
дения языком — Intermediate).

Основная часть
Между разговорными клубами и уроками иностранного 

языка существуют значительные различия. Обычно веду-
щие разговорных клубов определяют встречу (сессию) клу-
ба как полную противоположность тому, что происходит 
на учебном занятии. Целью разговорного клуба является 
развитие навыков говорения и в чуть меньшей степени — 
аудирования. Чтение и письмо полностью игнорируются, 
хотя текст на чтение может быть предложен ведущим за 
несколько дней до сессии для прочтения дома. Объясне-
ние и отработка грамматики также исключаются из встреч 
разговорного клуба. Если сессия посвящена определенной 
теме, может возникнуть необходимость вынести на доску 
ключевую лексику. Но часто доска на встречах подобного 
формата отсутствует, чтобы максимально приблизить сес-
сию разговорного клуба к условиям реального общения.

Другое существенное отличие сессии разговорного клуба 
от учебного занятия — полное смещение акцента с языковой 
точности (accuracy) на беглость речи (fluency). На традици-
онном занятии даже при неподготовленном говорении обу-
чающийся старается минимизировать количество ошибок в 
речи, т. к. обычно его ответ оценивается. Если не выставля-
ется отметка, то возможна словесная оценка ответа препода-
вателем, негласная сравнительная оценка одногруппниками.  
На встрече разговорного клуба любые ошибки допускаются, 
т. к. основная задача говорящего — донести до слушателя 
свою мысль. Ошибки даже приветствуются в контексте прин-
ципа «не ошибается тот, кто ничего не делает». На первой 
сессии разговорного клуба часто озвучиваются его правила, 
которые обычно содержат следующие пункты:

– Speaking club is not a class! It’s a safe place for you to 
practice your speaking skills and meet interesting people.

– It is OK to make mistakes. Don’t focus on them, the aim 
of the class is not the grammar but fluent and confident speech.

– Don’t keep silent, speak out, but let your partners speak 
as well.

Также ведущие разговорных клубов придерживают-
ся принципа «одна встреча — одна тема». Каждая встреча 
посвящена своей теме, и если участник клуба не смог при-
сутствовать, то он легко сможет присоединиться к группе  
в следующий раз. Но у такой частой смены тем есть и мето-

дическое обоснование. Деятельность разговорного клуба 
должна быть максимально приближена к непредсказуемым 
условиям реального общения и быстро сменяющим друг 
друга темам. С другой стороны, учебные занятия обычно 
объединяются в тематические блоки-модули, а пропуск 
обучающимся даже одного занятия ведет к недопониманию 
темы и эмоциональному дискомфорту.

Таким образом, встречи разговорного клуба мало напо-
минают классические занятия по иностранному языку  
в вузе. Тем не менее авторы полагают, что внедрение прак-
тик разговорных клубов в вузовскую систему обучения 
английскому языку имеет следующие обоснования.

Во-первых, атмосфера сессии разговорного клуба 
неформальная, непринужденная. Это положительно влияет 
на внутреннюю мотивацию, превращая процесс изучения 
иностранного языка в удовольствие. Если обучающиеся 
чувствуют, что процесс обучения через общение приносит 
радость, они смелее используют разнообразные обучаю-
щие стратегии, что повышает эффективность обучения и 
стимулирует развитие их когнитивных способностей [18].

Во-вторых, выполнение разговорных практик в группе 
способствует обучению посредством социального взаимо-
действия, что, согласно конструктивистскому подходу к обу-
чению, позволяет усваивать иностранный язык естественно, 
автоматически и подсознательно [22]. Безусловным плюсом 
практик разговорного клуба на вузовском занятии будет сто-
процентное вовлечение студентов в речевую деятельность, 
увеличение ‘student’s talking time’, что немаловажно в усло-
виях лимитированного количества учебных часов на дисци-
плину «иностранный язык» в неязыковом вузе.

В-третьих, практики разговорного клуба снижают уро-
вень тревожности обучающихся. Низкий уровень владе-
ния языком, страх перед неудачей, конкуренция в группе 
считаются источниками тревожности на занятиях и ведут 
к недостаточной вовлеченности обучающихся в учебный 
процесс, а также скуке и стрессу [15]. Привычные виды 
деятельности ограничивают потенциал для вызова, риска и 
непредсказуемости, юмора. Преподавателям следует вклю-
чать в занятие нестандартные практики, которые призваны 
снизить уровень стресса и могут рассматриваться как нема-
териальное вознаграждение [13].

Основываясь на опыте применения практик разговор-
ных клубов на своих занятиях, авторы сформулировали ряд 
рекомендаций.

Поскольку разговорный клуб предполагает непринужден-
ное общение в комфортной атмосфере, хорошей идеей будет 
расставить мебель в аудитории нестандартно. Можно сдви-
нуть парты по две, если планируется обсуждение в группах. 
Для парной работы рекомендуется развернуть стулья так, что-
бы студенты сидели лицом к лицу. Любые изменения в стан-
дартной схеме рассадки обучающихся в аудитории привет-
ствуются, т. к. сразу произведут впечатление новизны и при-
ятной дружеской атмосферы. Можно даже чуть приглушить 
освещение, если это возможно в вашей аудитории. Это также 
добавит непринужденности в обстановку и поможет говоря-
щим сосредоточиться на общении, а не на окружающих дета-
лях. Данная рекомендация полезна для разговорных практик 
продолжительностью 20—40 мин. На оставшуюся часть заня-
тия можно вернуть парты на прежнее место, но часто студен-
ты просят оставить всё как есть.

Нет необходимости связывать тему практики разговорно-
го клуба с темой текущего учебного модуля или конкретного 
занятия. Обычно виды деятельности в начале занятия, назы-
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ваемые термином warming-up, подводят обучающихся к теме, 
активируя их фоновые знания по ней. При использовании 
практики разговорных клубов ставится другая задача — гово-
рить на любые темы абсолютно без подготовки, наслаждаясь 
живым реалистичным общением. В данном случае фоновые 
знания обучающихся тоже активируются, но не плавно, спла-
нированно, как на академическом занятии, а спонтанно, задей-
ствуя ассоциативное мышление и подсознание. По заверше-
нию практики разговорного клуба можно провести warming-
up и перейти к плановому учебному материалу.

Возникает вопрос о целесообразности заметок при выпол-
нении разговорных практик. Если после парной или груп-
повой работы планируется небольшой «круглый стол», где 
нужно будет ссылаться на озвученные мнения, обучающие-
ся могут захотеть делать записи по ходу обсуждения. Можно 
разрешить им это на начальной стадии применения разговор-
ных практик, но когда обучающиеся привыкнут к формату, 
можно предложить им работать без записей. Полезно напом-
нить им, что при живом неподготовленном общении мы не 
делаем записей, а стараемся внимательно слушать собесед-
ников и запоминать услышанное. Выполнение практики  
в предложенном формате существенно усложнит задачу обу-
чающихся, но в то же время станет вызовом для их умений 
слушать и запоминать. В группах с уровнем владения языком 
Upper-Intermediate и Advanced мы в итоге полностью перешли 
на формат без записей по инициативе студентов.

Если возникает необходимость указать на застарелые 
ошибки (в англоязычной терминологии fossilized mistakes), 
то рекомендуется делать это после окончания практики 
или после занятия, в перемену. Таким образом препода-
ватель продемонстрирует свое уважение к обучающим-
ся и не демотивирует их в процессе беседы. Можно вести 
учет ошибок во время выполнения задания, перемещаясь 
от группы к группе, но для комментариев выделить лишь 
самые основные и застарелые. Важно помнить, что для 
отработки языковой точности есть другая часть занятия, а в 
разговорной практике ставятся иные задачи.

Наиболее популярной практикой в разговорных клу-
бах является интервью (интервьюирование, interviewing). 
Обучающимся нравится делиться своими мыслями и мне-
ниями по насущным проблемам, рассказывать случаи из 
жизни в качестве иллюстраций. По сути, они делают то 
же, что и на родном языке в повседневной жизни, нефор-
мально общаясь лицом к лицу или в соцсетях. Темы могут 
быть привычными всем, такими как Traveling, Books, 
Food, Shopping, Studies Free time, но со студентами уров-
ней Upper-Intermediate и выше предпочтительнее обсуж-
дать более абстрактные Time, Sleep, Love, Values, Dreams, 
Finance, Problems. Примеры карточек даны в табл. 1.

Таблица 1
Примеры карточек для проведения интервью

LIFE MOTIVATION
1. What is the meaning of life?
2. Are you satisfied with your 
life? Why?
3. What are your life values?
4. What do you think happens 
after death?
5. What important life lessons 
have you learnt?
6. If tomorrow was your last 
day to live, what would you 
do?

1. How motivated are you in 
general?
2. What motivates you to do things?
3. What is the best motivator to 
succeed?
4. What do you do when you feel 
unmotivated?
5. What is a good way to motivate 
others?
6. Why do people need 
motivation?

Практика интервью может выполняться разными спо-
собами. Время выполнения варьируется от 15 до 45 мин. 
Обучающиеся могут работать в парах или малых группах 
по 3—4 чел. Каждый участник получает 1—3 карточки, 
каждая из которых посвящена отдельной теме и содержит 
6—10 вопросов. Тематика карточек, количество их и вопро-
сов в них определяется преподавателем исходя из наличия 
вакантного времени на занятии и языкового уровня груп-
пы. В пределах одной группы (пары) участники обращают-
ся друг к другу с вопросами из карточек так, чтобы каждый 
участник ответил на каждый вопрос в 2—3 развернутых 
предложениях. Проработав таким образом первую карточ-
ку, обучающиеся переходят к следующей.

После обсуждения в группах (парах) преподаватель 
организует обратную связь в виде обмена мнениями меж-
ду группами. Для тренировки умений слушать собеседника 
и запоминать информацию используется следующий фор-
мат. Преподаватель обращается к представителю одной 
из групп: ‘Misha, do you remember what Katya said on the 
topic of …?  Katya, is your partner right about your answer?’ 
Если мнение одного участника передано другим неточно, 
его поправляют. Эта стадия обычно вызывает много смеха, 
потому что порой мысль одного участника искажается дру-
гим до неузнаваемости.

Затем преподаватель обращается к другой команде: 
‘Now let’s compare your opinion with what another group 
think about this issue. Tanya, do you remember what Dima 
said on it?’ Если обсуждали 1—2 карточки, можно полу-
чить обратную связь по всем 6—12 вопросам. Если карто-
чек было больше и студентов в группе много, оптимально 
опросить группы выборочно, по самым сложным и неожи-
данным вопросам.

Нетрудно представить, что наиболее простой оказы-
вается практика в парах с использованием 1—2 карточек  
по 6 вопросов, в ходе которой студентам разрешается 
делать записи. Увеличение количества участников в груп-
пе, количества карточек и вопросов в них, а также запрет 
записей существенно повышают сложность практики, но 
вызывают значительный интерес у студентов с высоким 
уровнем владения языком.

Для оценки эффективности применяемых практик было 
проведено анкетирование обучающихся в четырех груп-
пах, где на протяжении семестра использовались практики 
разговорного клуба. Студенты 2-го и 3-го годов обучения 
программы «Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации» являлись представителями различных гума-
нитарных и естественно-научных специальностей ННГУ 
(экономика, биология, туризм, социология и др.) и имели 
уровни владения языком Upper-Intermediate и Advanced. 
Студенты 1-го курса юридического факультета имели уро-
вень Intermediate или Intermediate+, некоторые из них сда-
вали ЕГЭ по английскому языку.

Анкета состояла из 10 вопросов, большинство из кото-
рых имели рефлексивный характер, предполагали выбор 
из предложенных вариантов и свободный комментарий к 
нему:

1. Do you consider Interviewing activity appropriate in 
class? Write Yes / No. Add a comment if you like.

2. Which format did you find the most challenging? Choose: 
in pairs, in groups of three, in groups of four. Write why.

3. What number of question cards do you find the most 
appropriate to practice in one session? Choose from 1 to 4. You 
may choose several answers. If you like, write why.
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4. What number of questions in one card do you find 
appropriate? Choose from 6, 8, 10, 12+. You can choose 
several options. Write why.

5. Which format do you like more, with or without taking 
notes? Why?

6. What can you gain from such an activity? What can it 
teach you?

7. Would you like to be assessed? Choose from the following: 
No, I would not. Yes, for fluency. Yes, for accuracy. Yes, for 
both fluency and accuracy. You may also write why.

8. Do you find Interviewing motivating? Choose from  
Yes / No / To some extent.

9. How does Interviewing make you feel? Write some 
adjectives.

10. Would you like more speaking club activities next term? 
Write Yes / No. Write why.

Результаты анкетирования представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты анкетирования

Номер 
вопроса Вариант ответ Доля выбравших, %

1 Yes 100
2 In groups of 4 100

3
2 70
3 60

4

6 80
8 80
10 70

12+ 10

5
With notes 20

Without notes 80

6

To become a good 
listener 100

To improve our 
memory 100

To improve fluency 90
To gain confidence 80

To improve speaking 
skills 80

To overcome the 
difficulties 70

To learn more about my 
groupmates 4

7

No, I would not 40
Yes, for fluency 40

Yes, for accuracy 10
Yes, for both fluency 

and accuracy 10

8 Yes 100

9 Excited, relaxed, interested, motivated, curious, 
challenged, cheerful

10 Yes 100

По первому вопросу был получен абсолютный поло-
жительный результат, в комментариях говорилось, что 
всем студентом очень понравился такой формат практики. 
Обсуждение в группах из четырех человек было едино-
душно признано самым сложным видом работы, т. к. было 
трудно «запомнить так много информации», «слушать 

ответы нескольких людей», «оставаться сосредоточенным 
долгое время». При ответе на третий вопрос варианты рабо-
ты с использованием двух и трех карточек набрали при-
мерно одинаковое количество голосов, а варианты с одной  
и четырьмя карточками были признаны слишком простым 
и слишком сложным соответственно.

Шесть вопросов в карточке было названо недостаточ-
ным, если тема понравилась, то хотелось еще вопросов по 
ней, поэтому восемь вопросов было признано оптимальным 
количеством. Десять вопросов, согласно комментариям, 
были названы непростым видом работы в группах, пото-
му что студентам было сложно запомнить много инфор-
мации от собеседников. С другой стороны, обучающиеся 
отметили, что если тема им понравилась, то 10 вопросов 
не казались слишком большим количеством. Двенадцать и 
более вопросов в карточке получили комментарии «слиш-
ком сложно и скучно». Выполнение разговорной практики 
с возможностью делать записи предпочли лишь часть сту-
дентов групп уровня Intermediate, в более высоких уровнях 
этот вариант вообще не выбирался, а среди комментариев 
преобладала оценка «сложно, но от этого еще интереснее».

Важные результаты получены при анализе ответов на 
вопрос, чем практика может быть полезна обучающимся. 
Все без исключения участники опроса признали, что интер-
вью помогает научиться внимательно слушать собеседников, 
запоминать значительные объемы информации на слух, тре-
нировать память. Значительное число студентов отметили, 
что улучшили неподготовленную речь и обрели большую 
уверенность в себе, выполняя практику, а также факт, что дан-
ный вид деятельности улучшает беглость речи. То, что выпол-
нение практики вызывает желание справляться с трудностя-
ми, отметили 70 % обучающихся. Необычный комментарий 
дали двое студентов, отметивших, что новый вид деятельно-
сти помог больше узнать о своих одногруппниках.

Вопрос об оценке разговорной практики получил самые 
противоречивые результаты. Одинаковое количество сту-
дентов хотят быть оцененными только за беглость речи или 
не получать оценок вовсе, и лишь по несколько студентов 
проголосовали за оценку грамматики и за наиболее полную 
оценку их деятельности. Комментарии можно разделить на 
несколько типов: ‘I get depressed when it comes to assessment, 
and doing this task I just want to enjoy speaking’; ‘I know  
I have problems with accuracy, but I would like to concentrate 
on fluency, working on accuracy in some other way’; ‘We need 
to know our mistakes and get rid of them’. Представляется 
целесообразным при выборе способа оценки разговорной 
практики изучить мнение обучающихся и учитывать его 
для максимально эффективного развития навыков неподго-
товленного говорения и аудирования.

Заключение. Выводы
Создана методика применения практик разговорно-

го клуба на занятиях по английскому языку в неязыковом 
вузе и апробирована в нескольких группах студентов гума-
нитарных специальностей. Для выяснения эффективности 
предлагаемой методики проведено анкетирование обуча-
ющихся, собраны и проанализированы результаты. На их 
основании даны рекомендации по использованию разго-
ворной практики «интервью».

На основании проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы. Во-первых, применение 
практик разговорного клуба на занятиях по дисциплине 
«Английский язык» в неязыковом вузе позволяет создать 
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непринужденную атмосферу, снять тревожность и выз-
вать положительные эмоции у обучающихся. Во-вторых, 
любая практика разговорного клуба максимально при-
ближает ситуацию общения к естественной, потому что 
не связана напрямую с программным учебным материа-
лом, не подразумевает обдумывание и подготовку. Таким 
образом, совершенствуется не только коммуникативная 
компетенция обучающихся, но и компетенция социаль-
ного взаимодействия. В-третьих, интервью оценивается 

обучающимися как новый, нестандартный, интересный 
вид заданий и приветствуется на занятиях. В-четвертых, 
обучающиеся отмечают несомненную пользу интервью 
для тренировки памяти, совершенствования навыков 
спонтанного говорения и аудирования, обретения уве-
ренности в себе. В-пятых, согласно результатам анке-
тирования, определенная сложность практик интервью 
положительно сказывается на мотивации, пробуждая 
желание справиться, преодолеть трудности.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕДАГОГА-ПРОДЮСЕРА В СИСТЕМЕ  
ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Повышение значимости коммуникационного 
знания и разновидностей коммуникационных каналов в усло-
виях тотальной цифровизации современного общества акту-
ализирует интерес научного педагогического сообщества  
к проблеме исследования роли педагога-продюсера в системе 
высшего образования. Авторами представлены результаты 
анализа педагогической теории и практики, демонстрирую-
щие многоаспектность указанной проблемы, ее значимость 
не только для творческих вузов и сферы шоу-бизнеса, но и для 
более широкого спектра подготовки кадров высшей квалифи-
кации, требующих высокого уровня коммуникативной куль-
туры. Обобщение полученных результатов позволило авто-
рам констатировать отсутствие попытки изучения роли 
педагога-продюсера в организации процесса педагогического 
взаимодействия в экономическом вузе. Целью исследования 
является комплексный анализ обозначенной проблемной обла-
сти и выявление функций педагогического продюсирования, 
необходимых для развития у студентов экономических вузов 
коммуникативной культуры в условиях цифровизации. В ходе 
исследования были изучены теоретические и практические 
аспекты повышения роли коммуникативного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса на примере будущих 
работников финансово-экономической сферы. Выполнен 
социологический опрос студентов и преподавателей эконо-
мических факультетов вузов: Финансового университета 
при Правительстве РФ, Астраханского государственного 
университета, Государственного социально-гуманитарно-
го университета (г. Коломна) — по проблеме исследования 
роли педагога-продюсера в системе высшего образования, 
проведенный в онлайн-формате. Полученные эмпирические 
данные позволили констатировать актуальность роли 
педагога-продюсера в экономическом вузе. Теоретические  
и практические результаты исследования позволили выде-
лить функции педагогического продюсирования в экономиче-
ском вузе, необходимые для повышения уровня коммуникатив-
ной культуры будущих работников финансово-экономической 
сферы в условиях цифровизации.

Ключевые слова: высшее экономическое образование, 
студент, педагогические функции, педагог-продюсер, педа-
гогическое продюсирование, коммуникация, коммуникатив-
ная культура, цифровизация, цифровизация образования, 
социологический опрос

Для цитирования: Бурмистрова Н. А., Кормильцева Е. А., Сокур Е. А. Основные функции педагога-продюсера в 
системе высшего экономического образования в условиях цифровизации // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). 
С. 445—450. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.916.

Original article

MAIN FUNCTIONS OF A TEACHER-PRODUCER IN THE SYSTEM  
OF HIGHER ECONOMIC EDUCATION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education
Abstract. Increasing the importance of communication knowl-

edge and varieties of communication channels in the conditions 
of total digitalization of modern society actualizes the interest of 

the scientific pedagogical community in the problem of studying 
the role of the teacher-producer in the higher education system. 
The authors present the results of an analysis of pedagogical  
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theory and practice, demonstrating the multidimensionality of this 
problem, its significance not only for creative universities and the 
sphere of show business, but also for a wider range of training of 
highly qualified personnel requiring a high level of communica-
tive culture. A generalization of the results obtained allowed the 
authors to state lack of attempt to study the role of a teacher-pro-
ducer in organizing the process of pedagogical interaction in an 
economics university. The purpose of the study is a comprehen-
sive analysis of the identified problem area and identification of 
the functions of pedagogical production necessary for the devel-
opment of communicative culture among students of economic 
universities in the context of digitalization. The study examined 
the theoretical and practical aspects of increasing the role of 
communicative interaction between subjects of the educational 
process using the example of future workers in the financial and 
economic sphere. A sociological survey of students and teachers 

of economic faculties of Financial University under the Govern-
ment of the Russian Federation, Astrakhan State University and 
State Social and Humanitarian University (Kolomna) was car-
ried out on the problem of studying the role of a teacher-producer 
in the higher education system, conducted in an online format. 
The obtained empirical data allowed us to state the relevance 
of the role of a teacher-producer in an economics university.  
The theoretical and practical results of the study made it pos-
sible to identify the functions of pedagogical production in an 
economics university, which are necessary to increase the level 
of communicative culture of future workers in the financial and 
economic sphere in the context of digitalization.

Keywords: higher economic education, student, pedagogi-
cal functions, teacher-producer, pedagogical production, com-
munication, communicative culture, digitalization, digitaliza-
tion of education, sociological survey

For сitation: Burmistrova N. A., Kormiltseva E. A., Sokur E. A. Main functions of a teacher-producer in the system of higher 
economic education in the conditions of digitalization. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):445—
450. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.916.

Введение
Повышение значимости коммуникационного знания и 

разновидностей коммуникационных каналов в условиях 
тотальной цифровизации современного общества актуа-
лизирует интерес научного педагогического сообщества 
к проблеме изучения роли педагога-продюсера в системе 
высшего образования. Эта проблема многоаспектна и зна-
чима не только для творческих вузов и сферы шоу-бизнеса, 
но и для более широкого спектра подготовки кадров выс-
шей квалификации, требующих высокого уровня коммуни-
кативной культуры [1].

В контексте настоящего исследования под термином 
«коммуникативная культура» будем понимать совокуп-
ность умений и навыков, которые определяют взаимодей-
ствие людей друг с другом в качестве важного средства 
образования и результата развития личности [2]. Высокую 
значимость в с этим имеет необходимость целенаправлен-
ного развития коммуникативной культуры студентов в эпо-
ху тотальной цифровизации [3].

В рамках данной статьи нас будет интересовать изуче-
ние основных функций педагога-продюсера в системе выс-
шего экономического образования в контексте цифровой 
трансформации общества.

Анализ теории и практики психолого-педагогической 
науки демонстрируют актуальность работ, посвященных 
различным аспектам проблемы повышения роли педаго-
га-продюсера в системе высшего образования в современ-
ных социокультурных условиях.

Так, в работах А. Т. Рахметова обсуждается вопрос  
о том, каким должен быть современный педагог-продю-
сер в образовательных учреждениях искусства и культу-
ры, как он должен реализовывать свою профессиональную 
деятельность, чтобы способствовать формированию необ-
ходимого уровня образованности, интеллектуальности, 
воспитанности, коммуникабельности и общечеловеческой 
культуры молодого поколения [4, с. 153].

Отметим исследование О. С. Шумляковского [5]. Ученый 
подчеркивает значимость новой роли учителя в построении 
индивидуального образовательного маршрута школьников, 
где он выступает продюсером образовательной деятельно-
сти. Автор отмечает широкие возможности информатизации 
образования.

Сегодня всё большую популярность приобретают 
специалисты, именуемые продюсерами онлайн-курсов, 
координирующие работу участников производства образо-
вательного контента. По мнению коллектива исследовате-
лей: С. А. Савоськиной, О. А. Новиковой, Т. В. Кузнецо-
вой, — наиболее важный навык продюсера — тайм-менед-
жмент, требующий умения управлять временем [6], причем 
не только своим, но и временем коллег. Продюсер коорди-
нирует деятельность команды и экспертов, что требует от 
него коммуникативности, умения вести переговоры и пр.

В части выделения новых функций, которые современ-
ный педагог должен освоить в соответствии с цифровым 
форматом образовательного пространства, наше внима-
ние привлекла работа российских ученых Е. Ю. Илалтди-
новой и С. В. Фроловой, в которой акцентирована значи-
мость таких ролей, как педагог — архитектор цифрового 
пространства и педагог-фасилитатор [7]. При этом подчер-
кивается, что современная молодежь общается и воспиты-
вается в виртуальном пространстве, определяющим систе-
му ценностей, которая часто противоречит традиционным 
ценностям общества. В этой связи педагог должен созда-
вать актуальный многофункциональный контент, наполняя 
его аксиологическим содержанием. Мы разделяем мнение 
ученых о том, что необходимо признать концепцию много-
канального обучения, когда студенты не привязаны к одно-
му источнику информации или месту получения знаний. 
В этом случае педагог выступает как фасилитатор, демон-
стрируя студентам, какие компетенции они должны приоб-
рести посредством различных образовательных ресурсов.

В контексте исследования также представляет инте-
рес работа марокканских ученых Y. Madani, H. Ezzikouri, 
M. Erritali, B. Hssina, в которой предлагается использовать 
алгоритмы искусственного интеллекта с целью осуществле-
ния социальной фильтрации, что позволяет педагогу констру-
ировать наиболее оптимальный образовательный контент  
с учетом индивидуальных особенностей обучающегося [8].

Таким образом, обобщая результаты проведенного анали-
за, заметим, что в рамках изучения основных функциональных 
обязанностей педагога-продюсера важными являются исследо-
вания, посвященные определению новых ролей, которые педа-
гог должен освоить в соответствии с цифровизацией совре-
менного образования. Тем не менее вопросы педагогического 
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продюсирования не нашли пока должного отражения в педа-
гогической теории и практике. При этом очевидно отсутствие 
попытки изучения роли педагога-продюсера в экономическом 
вузе. Это позволяет сделать вывод о не достаточной степени 
изученности проблемы.

Научная новизна настоящего исследования заключа-
ется в обосновании научного подхода к решению проблемы 
выделения основных функций педагога-продюсера в орга-
низации процесса педагогического взаимодействия в эко-
номическом вузе в условиях цифрового формата современ-
ного образования. Целью исследования является комплекс-
ный анализ обозначенной проблемной области и выявление 
функций педагогического продюсирования, необходимых 
для развития у студентов экономических вузов коммуника-
тивной культуры в условиях цифровизации.

Задачи исследования:
– изучить теоретические и практические аспекты про-

блемы исследования;
– определить наиболее важные составляющие роли 

педагога-продюсера в организации процесса педагогиче-
ского взаимодействия в экономическом вузе;

– выделить функции педагогического продюсирования  
в экономическом вузе, необходимые в условиях цифровизации.

Теоретическая значимость работы состоит в обобще-
нии исследований в рамках проблемной области, а также 
изучении роли педагога-продюсера в организации процес-
са педагогического взаимодействия в экономическом вузе.

Практическую значимость исследования определя-
ют перспективы использования функций педагогического 
продюсирования в образовательном процессе экономиче-
ского вуза, необходимые для повышения уровня коммуни-
кативной культуры будущих работников финансово-эконо-
мической сферы в условиях цифровизации.

Основная часть
Мы разделяем мнение исследователей о том, что модер-

низация современного высшего образования должна быть 
направлена на совершенствование технологий обучения, 
активизацию деятельности студентов, направленность 
изучаемых тем на анализ ситуаций и поиск эффективных 
путей решения проблем, стоящих перед современным 
обществом [9], изменение подходов к управлению образо-
ванием в условиях цифровой экономики [10].

Психолого-педагогическая литература демонстрирует 
множество трактовок понятий «цифровизация» и «цифро-
вое образование». Будем рассматривать категорию «циф-
ровой» через призму использования информационно-ком-
муникационных технологий [11]. В этой связи цифровое 
образование будем трактовать как образование, которое 
обеспечивает использование цифровых технологий для 
обучения студентов и оценки полученных результатов.

Проблеме адаптации системы высшего образования 
к цифровой специфике посвящено большое количество 
исследований [12]. В рамках данной статьи нас будет инте-
ресовать роль педагога-продюсера в организации процес-
са педагогического взаимодействия в экономическом вузе  
с точки зрения цифровой специфики коммуникативной 
культуры современного общества, что, в свою очередь, 
позволит выделить наиболее важные функции педагогиче-
ского продюсирования в экономическом вузе.

Анализ психолого-педагогической литературы (И. А. Зим-
няя, Н. Ф. Талызина, А. И. Щербаков, В. В. Богословский, 
В. А. Сластенин и др.) демонстрирует две основные группы 

педагогических функций: целеполагающие и организацион-
но-структурные. Первая группа включает ориентационную, 
развивающую, мобилизующую и информационную функции. 
Вторая группа — конструктивную, организаторскую, комму-
никативную и гностическую функции.

Современные исследователи к традиционным педаго-
гическим функциям добавляют новые, которые отвечают 
вызовам времени [13; 14]. Мы разделяем мнение Н. Я. Сай-
гушева [15] о том, что особую значимость для педагога име-
ет информационная функция, включающая умение рабо-
тать с многообразием источников информации, контроли-
ровать уровень знаний учащихся и устанавливать с ними 
обратную связь с целью повышения качества образова-
ния. Представляется интересной позиция исследователей, 
включающих в профессиональные функции педагога педа-
гогическую режиссуру, педагогический дизайн, функции 
тьютора и педагогического аниматора [16]. При этом под 
педагогическим дизайном понимают умение формировать 
учебный контент из различных источников, а также мони-
торинг эффективности работы студентов в информацион-
но-образовательном пространстве. В свою очередь, педаго-
гическая режиссура связана с взаимодействием субъектов 
образовательного процесса с целью реализации поставлен-
ной творческой задачи, а функция педагогического анима-
тора нацелена на повышение мотивации студентов и удер-
жания их внимания посредством установления ассоциатив-
ных связей. Функция преподавателя, как тьютора, помогает 
построить индивидуальную образовательную траекторию 
для каждого студента, как в образовательном учреждении, 
так и во время самостоятельной работы.

Обобщая результаты анализа, представляется целесо-
образным выделить наиболее важные функции педагоги-
ческого продюсирования в условиях цифровизации совре-
менного образовательного пространства.

Информационная функция определяет умение органи-
зовать работу с многообразием источников информации, в 
т. ч. цифрового формата. Коммуникативная функция пред-
полагает установление конструктивных взаимоотношений 
субъектов образовательного процесса. Организаторская 
функция координирует степень вовлеченности студентов  
в образовательный процесс с учетом цифровой специфики.

В ходе исследования с использование сервисов Google-
Forms проведен социологический опрос студентов и препода-
вателей экономических факультетов Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, Астраханского государственного 
университета, Государственного социально-гуманитарного 
университета (г. Коломна), в котором приняли участие 126 сту-
дентов и 21 преподаватель. Участникам исследования было 
предложено оценить важность профессиональных качеств, 
необходимых современному преподавателю.

Безусловным лидером в оценке оказалась квалифициро-
ванность в сфере преподаваемых дисциплин: 90 % респон-
дентов-преподавателей и 82 % респондентов-студентов 
оценили это качество в 10 баллов. На второе место по зна-
чимости вышла коммуникативность педагога (60 % студен-
тов и 57 % преподавателей). Чуть более половины опро-
шенных студентов и преподавателей отметили высокую 
значимость владения информационно-коммуникацион-
ными технологиями. Оценка студентами организаторских 
способностей и артистичности и ораторских способностей 
оказалась примерно одинаковой: 46 и 42 % соответствен-
но. Треть респондентов-преподавателей высоко оценила 
организаторские способности педагога, а артистичность  
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и наличие ораторского мастерства получили высокую 
оценку только у 25 % опрошенных.

Таким образом, в качестве наиболее важных качеств 
педагога были выделены квалифицированность, коммуни-
кативность и владение информационно-коммуникацион-
ными технологиями.

Вторая часть опроса была направлена на выясне-
ние того, известен ли респондентам термин «преподава-
тель-продюсер» и с какой сферой связана его деятельность. 
Результаты представлены на диаграмме (рис. 1).

Из диаграммы следует, что 59 % студентов, принявших 
участие в опросе, не знакомы с термином «педагог-продю-
сер». Студенты, ответившие на вопрос утвердительно, свя-
зали деятельность педагога-продюсера со сферой шоу-биз-

неса (31 % опрошенных). Только 10 % студентов-ре-
спондентов отнесли деятельность педагога-продюсера  
к области онлайн-обучения. 67 % респондентов-препода-
вателей заявили, что термин педагог-продюсер относится 
к деятельности творческих вузов и сферы шоу-бизнеса,  
а 33 % — к сфере онлайн-обучения. Как видим, и в этой 
группе респондентов у большинства отсутствует широкое 
понимание термина «педагог-продюсер».

Анализ диаграммы, представленной на рис. 2, демон-
стрирует единодушие респондентов в вопросе, об акту-
альности роли педагога-продюсера: 90 % преподавателей 
и 88 % студентов оценили ее актуальной (57 и 40 % соот-
ветственно) или скорее актуальной, чем нет (33 и 48 % 
соответственно).

Рис. 1. Изучение активности использования термина «педагог-продюсер», %

Рис. 2. Оценка актуальности роли педагога-продюсера, %

Результаты эмпирических данных позволили констати-
ровать, что в современной высшей школе существует пони-
мание необходимости выполнения преподавателем функ-
ций продюсирования образовательного процесса, в т. ч. в 
экономическом вузе.

Выводы
Представленные результаты отражают многообразие 

аспектов проблемы повышения роли педагога-продюсера в 
системе высшего образования в условиях цифровой транс-
формации общества. Полученные в ходе социологическо-
го опроса эмпирические данные позволили констатировать 
актуальность роли педагога-продюсера в экономическом 
вузе в современных условиях.

Теоретические и практические результаты исследова-
ния обеспечили возможность выделить функции педагоги-
ческого продюсирования в экономическом вузе:

– коммуникативная функция предполагает установле-
ние конструктивных и доброжелательных взаимоотноше-
ний субъектов образовательного процесса;

– организаторская функция определяет степень вовле-
ченности студентов в образовательный процесс, с учетом 
цифровой специфики современного образования;

– информационная функция связана с передачей науч-
ной и мировоззренческой информации. При этом большое 
значение имеет глубокое знание своего предмета, профес-
сиональная и общая эрудиция преподавателя в условиях 
адаптации системы высшего образования к цифровому 
формату.

Представляется, что перспективы использования функ-
ций педагогического продюсирования в образовательном 
процессе экономического вуза определяют возможность 
повышения уровня коммуникативной культуры будущих 
финансистов в условиях цифровизации.
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ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Цифровая трансформация образования  
в России в последнее десятилетие набирает темп. Во всех 
университетах страны создаются электронные инфра-
структуры. Поэтому сегодня при подготовке иностран-
ных слушателей к поступлению в университет, наряду  
с проблемами языковой адаптации, терминологией и осо-
бенностями изучаемых дисциплин, должна идти речь о 
погружении в новую цифровую образовательную среду уни-
верситета и о формировании базовых цифровых навыков.

Многие вузы имеют подготовительные факультеты, 
разрабатывают специальные учебники и пособия по мате-
матике для иностранных абитуриентов, желающих полу-
чить образование в российских университетах. В послед-
нее время большинство преподавателей использует в сво-
ей работе интерактивные методы и цифровые ресурсы.  
С целью реализовать процесс адаптации иностранных 
слушателей необходимы не отдельные учебные пособия,  
а учебно-методический комплекс с цифровой поддержкой.

Объект исследования — адаптация первокурсников, 
окончивших школу не в России, к изучению высшей матема-
тики на русском языке в цифровой среде вуза. Предметом 
исследования выступает цифровая поддержка учебной 
дисциплины «Математика» на Подготовительном факуль-
тете для иностранных слушателей в Финансовом универ-

ситете при Правительстве Российской Федерации. Цель 
исследования: описать комплекс учебно-методических 
средств с цифровой поддержкой по математике для подго-
товительного факультета экономического университета.

В статье рассмотрен опыт преподавателей Финансо-
вого университета по организации учебно-методического 
сопровождения курса математики для иностранных аби-
туриентов. Описана структура учебника по базовой мате-
матике и электронного учебного курса, который обеспечи-
вает цифровую поддержку.

Научная новизна исследования заключается в актуали-
зации процесса математической подготовки иностранных 
слушателей к обучению в российских вузах через погружение 
в цифровую образовательную среду. Электронный учебный 
курс по математике предоставляет широкие возможности 
студентам-иностранцам легко адаптироваться к дальней-
шему обучению в любом российском университете.

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровая 
трансформация образования, адаптация студентов-ино-
странцев, подготовительный факультет для иностран-
ных слушателей, учебник по математике для иностранных 
слушателей, банк заданий в LMS Moodle, генерация зада-
ний в LMS Moodle, электронный учебный курс, цифровая 
поддержка курса по математике, терминологическая база
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Original article

DIGITAL SUPPORT FOR FOREIGN STUDENTS OF PREPARATORY FACULTIES  
OF UNIVERSITY IN TEACHING MATHEMATICS

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education
Abstract. The digital transformation of education in Rus-

sia has been gaining momentum in the last decade. Electron-
ic infrastructures are being created at all universities in the 
country. Therefore, today, when preparing foreign students  
for admission to university, along with the problems of language 
adaptation, acquisition of terminology and features of the  
disciplines being studied, we should talk about immersion in the 
new digital educational environment of the university and the 
formation of basic digital skills.

Many universities have preparatory departments and devel-
op special textbooks and manuals in mathematics for foreign 
applicants wishing to receive education at Russian universities. 
Recently, most teachers have been using interactive methods 
and digital resources in their work. To implement the process  
of adaptation of foreign students, it is not separate textbooks 
that are needed, but an educational and methodological com-
plex with digital support.

The purpose of the study is to describe a set of educational 
and methodological tools with digital support in Mathematics 

for the Preparatory Faculty of the Financial University under 
the Government of the Russian Federation.

The article presents the experience of teachers of the Finan-
cial University in organizing educational and methodological 
support for a mathematics course for foreign applicants. The 
structure of a textbook on basic mathematics and an electronic 
training course that provides digital support is described.

The scientific novelty of the research lies in the actualization 
of the process of mathematical preparation of foreign students 
for studying at Russian universities through immersion in the 
digital educational environment. The electronic training course 
in mathematics provides ample opportunities for foreign stu-
dents to easily adapt to further studies at any Russian university.

Keywords: digitalization of education, digital transforma-
tion of education, adaptation of foreign students, preparatory 
faculty for foreign students, mathematics textbook for foreign 
students, task bank in LMS Moodle, task generation in LMS 
Moodle, electronic training course, digital support for a course 
in mathematics, terminology base

For сitation: Konnova L. P., Rylov A. A., Stepanyan I. K. Digital support for foreign students of preparatory faculties of 
university in teaching mathematics. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):451—456. DOI: 
10.25683/VOLBI.2024.66.913.

Введение
Актуальность. Численность иностранных студентов в 

российских вузах, по данным Минобрнауки России, еже-
годно растет. Сегодня Россия занимает шестое место в 
мире по количеству иностранных студентов (https://www.
vedomosti.ru/society/articles/2023/03/13/966139-rossiya-
zanyala-6-e-mesto-po-chislu-inostrannih-studentov). В основ-
ном это студенты из дружественных стран: Беларуси, 
Казахстана, Узбекистана, Китая, Туркменистана, Таджики-
стана, Индии, Египта и др. Университеты заинтересованы 
в иностранных слушателях, вузы разрабатывают специ-
альные системы подготовки и адаптации этих учащихся. 
Цифровая трансформация образовательного процесса и 
широкое использование цифровых технологий влияют на 
то, как студенты получают знания и формируют навыки. 
Поэтому сегодня при подготовке иностранных слушателей 
к поступлению в университет, наряду с проблемами языко-
вой адаптации, терминологией и особенностями изучаемых 
дисциплин, должна идти речь о погружении в новую циф-
ровую образовательную среду университета и о формиро-
вании базовых цифровых навыков.

Изученность проблемы. Вопросы, связанные с подго-
товкой иностранных студентов и слушателей по математи-
ке, различные подходы и методы традиционно находятся  
в зоне внимания педагогического сообщества.

В большинстве исследований, посвященных этой тема-
тике, дается обзор проблем, возникающих при обучении 
иностранных слушателей. Среди главных трудностей 
называются языковые сложности и недостаточный уро-
вень начальных математических знаний. Этому вопросу 
посвящена работа О. М. Прудниковой [1], в которой ука-
зывается на недостатки, с которыми сталкиваются студен-
ты-иностранцы, обучаясь на общих потоках. В исследова-
нии М. В. Ладошкиной [2] выделяются различия школьных 

образовательных программ и особенности совместного 
обучения студентов — иностранцев и россиян. Многие 
авторы предлагают методы решения возникающих слож-
ностей. Так, в публикации Т. В. Матвеевой, Т. В. Хондя-
евой и П. Д. Васильевой [3] рассматривается теоретиче-
ская модель адаптации студентов-иностранцев, включа-
ющая мотивационный, познавательно-деятельностный  
и управленческо-диагностический компоненты, а в работе 
С. С. Кулик и соавторов [4] обсуждается организация мно-
гоуровневого обучения. Ж. И. Зайцева и М. В. Курганова 
для решения основных проблем, возникающих у иностран-
ных студентов в российских вузах, рекомендуют исполь-
зовать принцип визуализации информации [5]. Имен-
но визуальный тип восприятия информации доминирует  
у иностранных слушателей подготовительного факультета, 
доказывает Е. В. Яковлева и предлагает активнее использо-
вать когнитивно-визуальный подход [6].

Важной составляющей по выстраиванию работы с ино-
странными слушателями является формирование термино-
логической базы отдельной дисциплины. Этапы создания 
такой базы по математике представлены в статье Л. П. Кон-
новой, А. А. Рылова и И. К. Степанян [7]. Именно созда-
ние терминологической базы дисциплины является первым 
шагом в планировании обучения иностранных слушателей, 
подчеркивается и Ю. В. Жебелевой [8].

Методические приемы обучения студентов-иностран-
цев педагоги реализуют в специальных учебных пособиях, 
разработанных для подготовительного факультета. Статья 
С. И. Осиповой и Ю. А. Терещенко [9] посвящена про-
педевтическому курсу математики на довузовском этапе  
и методике его реализации в Сибирском федеральном уни-
верситете. Главным при обучении авторы считают принцип 
доступности. В работе Р. Н. Хузиахметовой и О. М. Дег-
тяревой об адаптированном курсе обучения математике  
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на подготовительном факультете [10] показана эффектив-
ность использования в учебном пособии для слушателей не 
только вопросов школьного курса, но и элементов высшей 
математики, изучаемой на первом курсе.

В последнее время большинство преподавателей 
использует в своей работе интерактивные методы и циф-
ровые ресурсы: И. П. Родионова представляет электронные 
учебно-методические комплексы по общенаучным дис-
циплинам для подфака [11], С. В. Никифорова описывает 
опыт организации смешанного обучения при работе с ино-
странными студентами [12], Т. Е. Чикина и О. Г. Коларько-
ва демонстрируют возможности компьютерных техноло-
гий для составления диагностических заданий, адаптивных 
тестов и технологических карт, а также опыт привлечения 
тьюторов в учебном процессе [13].

Г. А. Дубинина, Л. П. Коннова и И. К. Степанян в гла-
ве коллективной монографии «Е-лингводидактика: развитие 
информационно-образовательной среды в высшей школе 
в эпоху цифровизации» [14] подчеркивают, что цифровая 
среда становится неотъемлемой чертой образовательного 
процесса, в книге описаны особенности создания мульти-
лингвальной среды при изучении математики в условиях 
цифровизации. В недавней статье Н. П. Дедова и И. В. Кохо-
вой [15] отмечается, что гаджеты помимо вспомогательной 
роли начинают выполнять обучающие и корректирующие 
функции средствами нейросетей и чат-ботов.

Проделанный обзор публикаций по теме показыва-
ет постоянное внимание педагогов к вопросам адаптации 
и обучения иностранных слушателей. Однако методики 
использования цифровых учебных инструментов требуют 
дополнительного изучения и проработки.

Целесообразность. Цифровая трансформация обра-
зования в России набирает темп в последнее десятилетие.  
Во всех университетах страны создаются электронные 
инфраструктуры. Поэтому для адаптации слушателей-ино-
странцев на подготовительных факультетах вузов станут 
востребованы не отдельные учебные пособия по дисциплине, 
а учебно-методический комплекс с цифровой поддержкой.

Объект предлагаемого исследования — адаптация пер-
вокурсников, окончивших школу не в России, к изучению 
высшей математики на русском языке в цифровой среде 
вуза. Предметом исследования становится цифровая под-
держка учебной дисциплины «Математика» на Подготови-
тельном факультете для иностранных слушателей в Финан-
совом университете.

Цель исследования: описать комплекс учебно-мето-
дических средств с цифровой поддержкой по математи-
ке для подготовительного факультета экономического 
университета.

Задачи исследования:
– изучить академический опыт адаптации иностранных 

студентов и слушателей подготовительных факультетах  
в российских вузах;

– представить опыт преподавателей Финансового уни-
верситета по цифровой поддержке слушателей подготови-
тельных факультетов.

Научная новизна исследования заключается в актуали-
зации процесса математической подготовки иностранных 
слушателей к обучению в российских вузах через погруже-
ние в цифровую образовательную среду.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в расширении возможностей процесса математи-
ческой подготовки иностранных слушателей подгото-

вительных факультетов в условиях цифровой трансфор-
мации образования. Практическая значимость работы 
выражается в демонстрации учебно-методического ком-
плекса по базовой математике с цифровой поддержкой для 
иностранных слушателей подготовительных факультетов.

Основная часть
Методология. При выполнении работы были исполь-

зованы следующие методы педагогического исследования:
– анализ теоретической и практической литературы;
– педагогическое проектирование.
Результаты. В Финансовом университете при Пра-

вительстве РФ, как и во многих вузах России, работает 
Подготовительный факультет для иностранных граждан.  
С 2015 г. факультет ведет подготовку иностранных слуша-
телей для поступления в вузы различной направленности: 
экономической, инженерно-технической, гуманитарной, 
медико-биологической (http://www.fa.ru/org/faculty/podfac/
Pages/history.aspx). Ежегодно более сотни выпускников 
подфака из стран Азии, Африки, Латинской Америки, 
Ближнего Востока и Европы (таблица) становятся абитури-
ентами российских вузов.

Состав обучающихся на Подготовительном факультете 
в 2022/23 учеб. г.

Регион Количество слушателей (чел.)
Азия 41
Африка 22
Ближний Восток 44
Европа 6
Латинская Америка 7
Индия и Индонезия 6

Всего 126

В учебных планах всех направлений дисциплина 
«Математика» обозначена как базовая для поступающих в 
бакалавриат и в магистратуру. Как и в других вузах Рос-
сийской Федерации, основными задачами дисциплины на 
подготовительном факультете являются:

– научить читать и понимать символическую запись 
математических выражений на русском языке;

– решать математические задачи методами, принятыми 
в российских школах и вузах.

В Финансовом университете слушатели Подготови-
тельного факультета приходят на изучение дисциплины 
«Математика» после интенсивного четырехмесячного кур-
са по русскому языку, включающему модуль базовых мате-
матических терминов.

Опираясь на опыт обучения студентов-иностранцев 
Финансового университета дисциплинам математическо-
го цикла, а также на опыт преодоления традиционных про-
блем подготовительных факультетов, о которых говорилось 
выше, преподаватели кафедры математики в 2023 г. под-
готовили и издали учебник «Базовая математика для ино-
странных студентов подготовительных факультетов» [16].

Учебник содержит 18 тем школьного курса математики, 
необходимые для изучения дисциплин математического 
цикла в вузе. Каждая глава имеет определенную структуру 
и значки для удобной навигации по тексту:

– глоссарий к разделу;
– краткие теоретические сведения;
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– примеры решения задач;
– задачи для самостоятельной работы;
– вопросы для самоконтроля;
– ответы на задания соответствующей главы.
В отличие от традиционных учебников по математике для 

подготовительных факультетов (см., напр.: [17; 18]), для глос-
сария математических символов и терминов не даются перево-
ды на другие языки. Это связано с тем, что современные слуша-
тели успешно используют IT-средства (например, смартфоны) 
для перевода нужной информации на родной язык.

В структурировании теоретического материала учебни-
ка использован функциональный подход. Изложение учеб-
ных тем по основным элементарным функциям позволяет 
слушателям-иностранцам, имеющим базовые знания по 
математике на родном языке, изучить/повторить способы 
решения важных типов уравнений и неравенств на рус-
ском языке. Наиболее важные для изучения курса высшей 
математики разделы дифференциального и интегрального 
исчисления расширены по сравнению со школьным курсом.

Помимо элементарных функций в учебник включены 
следующие главы: «Числовые последовательности», «Век-
торы», «Проценты» и «Элементы теории вероятности».

Учебник «Базовая математика для иностранных сту-
дентов подготовительных факультетов» стал структурной 
основой для электронного учебного курса (далее — ЭУК) 
на портале Финансового университета в виртуальной обу-
чающей среде LMS Moodle. Электронный курс содержит:

– информационные материалы (еженедельное расписание 
и баллы, которые выставляются по итогам каждого урока);

– рабочие файлы для каждого занятия, которые демон-
стрируются на экране во время учебного процесса;

– ссылки на видеолекции по каждой теме курса;
– тренировочные и контрольные тесты по изучаемым 

темам.
В ЭУК по аналогии с учебником по базовой математике 

система заданий делится на два основных блока:
– задания для формирования терминологической базы;
– традиционные математические задачи.
Банк заданий курса содержит более 300 генерируемых 

заданий различных типов.
Поясним возможности генерации на примере (рис. 1).

Рис. 1. Пример кода задания в LMS Moodle

На рис. 1 показан код задания типа «Формулы» в LMS 
Moodle с тремя параметрами, каждый из которых может 
принимать от 20 до 100 значений. Таким образом, система 
генерирует около 10 000 неравенств предлагаемого типа.

Для формирования терминологической базы в LMS 
Moodle существует целый набор типов заданий:

– множественный выбор,
– верно/неверно,
– на соответствие,
– выбор пропущенных слов и т. д.
Такие задания также дают множественную генерацию. 

На рис. 2 показан тип задания «Вопрос на соответствие»,  

в котором для математических знаков надо выбрать 
соответствующие термины из предложенного списка.  
При каждой генерации этого вопроса позиции знаков 
перемешиваются. Таким образом, получается 6! = 720 
вариантов задания.

Рис. 2. Пример вопроса на соответствие в LMS Moodle

На рис. 3 показано еще одно задание на отработку мате-
матической терминологии на русском языке, в котором для 
ответа следует выбрать существительные в правильной 
форме для соответствующей позиции.

Рис. 3. Пример вопроса «Перетаскивание в текст»  
в LMS Moodle

Задания этого типа для слушателей-иностранцев намно-
го сложнее, чем чисто математические.

Резюмируя, подчеркнем возможности генерации зада-
ний в ЭУК, которые позволяют сформировать банк зада-
ний, достаточный для организации тренингов, проведения 
текущего, промежуточного и итогового контроля по учеб-
ному курсу.

Заключение
Цифровая трансформация высшего образования сти-

мулировала создание электронной образовательной среды 
в учебных заведениях по всей России. По нашему мне-
нию, формат ЭУК по математике дает хорошие возможно-
сти слушателям подготовительного факультета, особенно 
из развивающихся стран, как для адаптации к освоению 
цифровых ресурсов, ставших обычными для российских 
учащихся, так и для готовности к дальнейшему обучению 
в любом российском университете.

Всё большее число педагогов используют цифровые и 
электронные средства в своей работе с иностранными слу-
шателями. В связи с этим возрастают требования к педа-
гогам, осуществляющим учебный процесс. Помимо своей 
дисциплины, они должны владеть современными деятель-
ностными методами и обладать профессиональной цифро-
вой грамотностью.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Развитие в России цифровой экономики 
является необходимым условием повышения уровня жизни 
граждан и сохранения национального суверенитета. Это 
отражено в Программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации», Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017—2030 годы и других 
программных документах. Исполнение данных инициатив 
должно опираться на соответствующее кадровое обеспе-
чение, которое основывается, в том числе, на должном 
уровне качества отечественного высшего образования.

В статье рассмотрены актуальные аспекты откли-
ка российской высшей школы на новые потребности рынка 
труда, использования информационных технологий в обра-
зовательной среде. Реалии пандемии COVID-19 показали, 
что цифровизация образования не только может повысить 
эффективность организации учебного процесса, но и явля-
ется в кризисных условиях единственно возможным спосо-
бом сохранения качества образования на приемлемом уровне. 
Высказываемые различными авторами суждения о позитив-
ных и негативных последствиях цифровизации образования 

требуют взвешенного и аргументированного осмысления  
с целью нахождения оптимального баланса между дистанци-
онным обучением, с одной стороны, и традиционными ценно-
стями отечественного образования, с другой.

Рекомендации автора направлены на продуманное реа-
гирование высшей школы на развивающуюся цифровую 
трансформацию. Во-первых, автор считает необходимым 
более чуткое реагирование вузов на изменение рынка тру-
да, в частности появление идеи мультипрофессионально-
сти. Во-вторых, автор обосновывает необходимость гар-
моничного включения дистанционного формата в учебный 
процесс. В-третьих, автор предлагает более широко при-
менять при оценке качества высшего образования возмож-
ности цифровой трансформации для ухода от чрезмерного 
акцента на квалиметрические показатели эффективности.

Ключевые слова: высшее образование, цифровая транс-
формация, качество образования, цифровизация образова-
ния, академическое сообщество, дистанционное обучение, 
электронная образовательная среда, рынок труда, рабо-
тодатели, оценка качества образования
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DIGITAL TRANSFORMATION AND THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. The development of the digital economy in Russia 
is a necessary condition for improving the standard of living of 
citizens and preserving national sovereignty. This is reflected in 
the Program “Digital Economy of the Russian Federation”, the 
Strategy for the Development of the Information Society in the 
Russian Federation for 2017—2030 and other policy documents. 
The implementation of these initiatives should be based on appro-
priate staffing, which in its turn is based, among other things, on 
the proper level of quality of domestic higher education.

Article examines the current aspects of the response of Rus-
sian higher education to the new needs of the labor market, the 
use of information technology in the educational environment. 
The realities of the COVID-19 pandemic have shown that digi-
talization of education can not only improve the efficiency of the 
educational process, but is also the only possible way to maintain 
the quality of education at an acceptable level in crisis conditions. 
The judgments expressed by various authors about the positive 
and negative consequences of digitalization of education require 

a balanced and reasoned understanding in order to find the opti-
mal balance between distance learning, on the one hand, and the 
traditional values of domestic education, on the other hand.

The author’s recommendations are aimed at a thoughtful 
response of higher education to the developing digital transfor-
mation. Firstly, the author considers it necessary for universi-
ties to respond more sensitively to changes in the labor market, 
in particular the emergence of idea of multiprofessionalism. 
Secondly, the author substantiates the need for the harmoni-
ous inclusion of the distance format in the educational process. 
Thirdly, the author suggests using the possibilities of digital 
transformation more widely in assessing the quality of higher 
education in order to avoid excessive emphasis on qualimetric 
performance indicators.

Keywords: higher education, digital transformation, quality 
of education, digitalization of education, academic community, 
distance learning, electronic educational environment, labor 
market, employers, assessment of the quality of education
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Введение
Цифровая трансформация в XXI в. стала одним из веду-

щих трендов мирового социально-экономического развития. 
Очевидно, что адекватный отклик на имеющиеся сегодня 
вызовы наша страна может дать только на основе достиже-
ний цифровой трансформации, и это отражено в программ-
ных государственных документах, в частности в Программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации» и Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017—2030 годы. Важная роль в кадровом обеспе-
чении развития цифровой экономики принадлежит высшей 
школе, которая, в свою очередь, активно внедряет цифро-
визацию образования. Необходимость глубокого анализа 
не столь длительного существования отечественной выс-
шей школы в условиях цифровой трансформации и нахож-
дения обоснованного баланса в использовании технических 
средств без ущерба для качества высшего образования обу-
словливает актуальность данной публикации.

Исследование соответствия сегодняшней отечествен-
ной высшей школы реалиям цифровой трансформации, 
а также последствий цифровизации высшего образования, 
произведены Н. Н. Трофимовой, Г. В. Валеевой, Д. О. Афа-
насьевой, Е. А. Казаевой, А. Д. Шматко, Г. А. Бордовским, 
Е. Е. Яшиным, Е. В. Кирдяшовой и другими российски-
ми авторами [1—5]. При этом необходимо отметить, что 
спектр взаимодействия цифровой трансформации и высше-
го образования несколько шире, чем анализируют авторы. 
Отсутствие анализа ряда последствий цифровизации обра-
зования, в т. ч. отрицательных, свидетельствует о недоста-
точной изученности проблемы. Кроме того, разная оценка 
различными авторами последствий цифровизации образо-
вания, как позитивных, так и негативных, часто расходит-
ся, что позволяет сделать вывод о целесообразности раз-
работки темы.

Научная новизна публикации заключается в том, что 
автор в рамках направления исследования, показывающего 
новое знание о проблеме цифровой трансформации в выс-
шей школе, предлагает свое видение учебного процесса в 
современных условиях. Научная ценность и важность изу-
чаемого феномена заключается в формулировке предложе-
ний по нахождению сбалансированного сочетания возмож-
ностей информационно-коммуникационных технологий  
и лучших традиций отечественного высшего образования.

Цель исследования — анализ имеющихся проблем 
существования высшей школы в условиях цифровой транс-
формации и выявление перспектив совершенствовании 
качества высшего образования в этих условиях.

Задачи исследования заключаются в системном анали-
зе актуальных факторов, формирующих качество высшего 
образования в условиях цифровой трансформации; оценке 
позитивных и негативных последствий внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий в вузовское обу-
чение; выработке рекомендаций по достижению гармонич-
ного внедрения возможностей цифровой трансформации  
в учебный процесс.

Выявление и систематизация направлений взаимодей-
ствия цифровой трансформации и высшей школы состав-
ляют теоретическую значимость работы. В предложени-
ях, касающихся достижения гармонизации возможностей 
информационно-коммуникационных технологий и лучших 

традиций отечественного высшего образования, заключа-
ется практическая значимость работы. Принятая исход-
ная гипотеза состоит в том, что управление качеством 
современного высшего образования должно опираться на 
сбалансированное и систематизированное использование 
возможностей цифровой трансформации.

Основная часть
Реалии цифровой трансформации сегодня являются 

одной из наиболее обсуждаемых тем в научном сообще-
стве. Между тем применяемая трактовка терминов и поня-
тий в рамках этой темы далеко не всегда одинакова у раз-
личных авторов. Поэтому считаем необходимым прежде 
всего определиться со следующими понятиями: оциф-
ровка, цифровизация, цифровая трансформация. Если 
под оцифровкой обычно понимают перевод информации  
в цифровой, т. е. машиночитаемый, формат, а под цифро-
визацией — внедрение цифровых технологий в различные 
виды деятельности, то цифровая трансформация подра-
зумевает, что результатом применения цифровых техно-
логий являются глубинные преобразования организаций  
и общества в целом.

В начале цифровой трансформации для востребован-
ности на рынке труда достаточно было основополагающих 
профессиональных компетенций в совокупности с базовой 
грамотностью в области информационно-коммуникацион-
ных технологий. Сегодня к компетенциям, позволяющим 
эффективно использовать возможности цифровых техноло-
гий, следует считать готовность к профессиональной карье-
ре, а не к конкретной специальности — отсюда требования 
к современной высшей школе в плане подготовки соответ-
ствующих специалистов.

Понятие «качество образования» зафиксировано в Феде-
ральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации». При этом упоминаемое 
в определении качества образования соответствие потреб-
ностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, 
требует постоянного и глубокого обсуждения в контексте 
развивающейся цифровой трансформации. Отмечая работо-
дателей как важнейшего стейкхолдера высшей школы, счита-
ем правильным рассматривать качество высшего образования  
в контексте подготовки специалистов, обладающих высо-
кой конкурентоспособностью на современном рынке труда 
и соответствующих требованиям работодателей [6].

Рынок труда в условиях цифровой трансформации 
меняется динамично. На Всемирном экономическом фору-
ме 2023 г. в Давосе прозвучало утверждение, что к 2025 г. 
более половины всех профессиональных действий перейдут 
к машинам, в то время как сейчас число таких действий не 
превышает трети. Это означает, что одни профессии отми-
рают, но появляются новые. Озвучиваются мнения о тома, 
какие именно, однако прогнозы не всегда оказываются 
точными. Так, еще в 2014 г. бизнес-школа «Сколково» и 
Агентство стратегических инициатив выступило с перечнем 
15 профессий, которые скоро будут не нужны. В их число 
вошли нотариус, библиотекарь, риелтор и даже журналист. 
Жизнь показала, что о полном исчезновении этих профес-
сий говорить все-таки преждевременно, а более правильно 
отмечать существенные изменения в содержании работы.  
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К примеру, должностные обязанности нотариуса соверши-
ли путь от простого нотариального заверения документов к 
выяснению достоверности совершаемых юридических дей-
ствий и консультированию клиентов.

Каковы последствия этих процессов для высшей школы?
Безусловно, вузы откликнулись на возросший в послед-

ние три года поток абитуриентов на обучение по направ-
лениям подготовки, связанным с цифровыми техноло-
гиями. Однако представляется недостаточным отклик 
высшего образования на запросы рынка гибридных специ-
альностей — юристов, экономистов, банковских специали-
стов и др. — с глубоким владением информационно-ком-
муникационными компетенциями. В условиях рынка труда, 
часто диктующего необходимость изменения профессии, 
необходимо отражение в подготовке специалистов высшей 
школы идеи мультипрофессиональности [7].

Постоянная актуализация профилей подготовки, пред-
усматривающая активное участие представителей работо-
дателей, в совокупности с выстраиванием учебного про-
цесса, учитывающего востребованность гибридных специ-
альностей и идеи мультипрофессиональности, являются 
необходимыми компонентами обеспечения высокого каче-
ства высшего образования.

Наиболее очевидным аспектом использования вузами 
возможностей цифровой трансформации является цифро-
визация процесса обучения. Своеобразным катализатором 
этого процесса явилась пандемия COVID-19. Ретроспектив-
ный взгляд на учебные года, пришедшиеся на пик пандемии 
COVID-19, позволяет утверждать, что сохранение качества 
высшего образования на приемлемом уровне без цифрови-
зации было бы невозможно. Однако хотелось бы призвать 
к взвешенному и критичному анализу этих процессов,  
в частности массового использования таких инструментов, 
как вебинары и онлайн-курсы. Представляется полезным 
задуматься над вопросом: почему такие очевидно успеш-
ные в эпоху цифровой трансформации компании, как Apple, 
Google, Hewlett-Packard, выступили за обучение детей без 
использования компьютеров, проекторов, ридеров [8]?

Начнем с очевидно положительных последствий при-
хода цифровизации в вузы. Прежде всего, использование 
информационно-коммуникационных технологий расши-
ряет возможности обучающихся в выборе технологий 
обучения, в частности в формировании индивидуаль-
ной образовательной траектории. Наличие электронной 
информационно-образовательной среды дает студентам 
информацию об учебных заданиях, успеваемости, рабо-
чих программах дисциплин и др. Обучающиеся получают 
доступ к учебной и методической литературе, внеучеб-
ным мероприятиям, например конкурсам, олимпиадам, 
форумам и т. п. Наконец, даже свойственная поколению 
Z клиповость мышления [9], не позволяющая надолго 
сосредотачиваться на конкретной информации, с исполь-
зованием информационно-коммуникационных техноло-
гий может быть развернута во благо качеству обучения. 
Многие авторы говорят о цифровизации образования 
исключительно в положительных тонах [10; 11].

В то же время массовое использование дистанционного 
формата обучения, на наш взгляд, допустимо лишь в кри-
зисный период, подобный пандемии COVID-19. Не будем 
отрицать положительных моментов. Во-первых, возмож-
ность работающих студентов уделить больше времени тру-
довой деятельности. Во-вторых, сокращение транспортных 
затрат преподавателей. В-третьих, экономия средств вуза 

в целом, связанная с эксплуатацией аудиторного фонда  
и другими материально-техническими затратами. Но вот 
нет ли потерь с точки зрения качества образования?

На наш взгляд, эти потери есть, в связи с чем считаем 
весьма спорным решение о приравнивании вебинарного 
формата занятий к очному. Эффективность участия сту-
дентов, особенно в рамках лекционных занятий, при отка-
зе от очного обучения снижается. Некоторые авторы даже 
указывают на такое отрицательное последствие неконтакт-
ного информационного взаимодействия, как искаженное 
восприятие реального мира [12]. Безусловно, преподава-
тель может и должен повлиять на активность обучающих-
ся, максимально заинтересовать их учебным материалом,  
но возможности его не безграничны.

Не меньше вопросов к проведению в дистанционном 
формате мероприятий по промежуточной и итоговой атте-
стации студентов. Появились публикации, исследующие 
технические возможности валидного проведения данных 
мероприятий [13]. Не умаляя значимости подобных иссле-
дований, отметим, что параллельным путем будет разви-
ваться и поиск возможностей замены демонстрации знания 
учебного материала демонстрацией умения пользоваться 
интернетом. А самое главное, очень жаль средств на обе-
спечение нормальных аттестационных мероприятий в дис-
танционном формате, так же, впрочем, как жаль потери 
времени преподавателей, ведущих вебинар, на выявление 
реального участия студентов.

На наш взгляд, присутствие дистанционного формата  
в учебном процессе безусловно имеет право на существо-
вание, однако должно быть обоснованным и дозирован-
ным. Это касается и проводимых в течение семестра лек-
ций текущих учебных мероприятий и, причем в большей 
степени, мероприятий в рамках промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся.

Еще одной сферой взаимодействия цифровой трансфор-
мации и качества высшего образования является оценка 
последнего. В настоящее время Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» установлены два 
субъекта оценки качества высшей школы: с одной стороны, 
государство в лице Рособрнадзора, принимающее решение 
о государственной аккредитации, а с другой стороны, рабо-
тодатели, их объединения и уполномоченные ими органи-
зации, принимающие решение о профессионально-обще-
ственной аккредитации основных профессиональных обра-
зовательных программ.

Что касается государственной оценки качества высшего 
образования, то необходимо констатировать разительные 
перемены в информационно-технической стороне орга-
низации данной оценки с максимальным использованием 
возможностей цифровой трансформации. Благополучно 
ушли, хотя и прошло всего-то 15 лет, времена предостав-
ления вузами бумажной информации в объемах, поражаю-
щих воображение. В то же время в содержании вопросов, 
находящихся в зоне внимания Рособрнадзора, предметы 
для обсуждения остались.

Понятно, что главной задачей экспертов Рособрнад-
зора было и остается выявление соответствия образова-
тельной деятельности вуза федеральным государствен-
ным образовательным стандартам. Однако, если оттол-
кнуться от понимания качества высшего образования, 
о котором говорилось в начале статьи, то выявляется 
необходимость ориентации возможностей цифровой 
трансформации на более глубокое исследование. Разве 
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не напрашивается использование имеющихся инфор-
мационно-коммуникационных каналов для выстраива-
ния более широкого взаимодействия с работодателями, 
выпускниками, студентами, преподавателями?

В этом плане представляется весьма полезным опыт 
независимой оценки качества высшего образования  
с последующей профессионально-общественной аккре-
дитацией основных профессиональных образовательных 
программ, в рамках которой ведется активный диалог 
со всеми стейкхолдерами высшей школы [14], а вузам 
предоставляется не только результат бинарного реше-
ния: аккредитовать или не аккредитовать, — а даются 
конкретные рекомендации по совершенствованию каче-
ства образования. Представляется актуальным мнение 
Э. И. Забневой о происходящей замене образованности 
как вектора личностных изменений человека на квали-
метрические показатели эффективности, например госу-
дарственные экзамены, аккредитация, числовые пока-
затели по количеству статей и даже страниц в них [15]. 
В определенной степени этой замене способствует  
и излишне формализованная оценка качества высше-
го образования со стороны государства, корректировка 
которой в направлении ценностных ориентиров высшего 
образования безусловно способствовала бы повышению 
его качества.

Выводы
Необходимо отметить своевременную реакцию вузов 

на возросший поток абитуриентов на обучение по направ-
лениям подготовки, связанным с цифровыми технология-
ми. В то же время востребована постоянная актуализация 
профилей подготовки студентов вузов, предусматрива-
ющая активное участие представителей работодателей,  
в совокупности с выстраиванием учебного процесса, учи-
тывающего востребованность гибридных специальностей  
и идеи мультипрофессиональности.

Цифровизация процесса обучения высшей школы пока-
зала свою эффективность в поддержании качества образо-
вания в период пандемии COVID-19, создании и совершен-
ствовании электронной информационно-образовательной 
среды, формировании индивидуальной образовательной 
траектории. Необходимо углублять и расширять использо-
вание возможностей цифровизации высшего образования, 
опираясь на обоснованное и дозированное присутствие 
дистанционного формата в учебном процессе.

Отмечая позитивные перемены в информационно-техни-
ческой стороне организации государственной оценки каче-
ства высшего образования, считаем целесообразным широко 
применять при оценке качества высшего образования возмож-
ности цифровой трансформации для ухода от чрезмерного 
акцента на квалиметрические показатели эффективности.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНСОРЦИУМА  
КАК НОВОЙ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТНЫХ ВУЗОВ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Развитие системы образования в России 
является одним из ее национальных приоритетов, т. к. 
оказывает существенное влияние на все стороны раз-
вития государства и общества. Происходящие в сфере 
образования изменения, с одной стороны, предоставляют 
учебным заведениям новые возможности, но, с другой, 
усиливают требования к развитию их материально-тех-
нической инфраструктуры, кадрового потенциала, науч-
но-исследовательской базы и необходимости интеграции 
педагогического опыта.

В статье рассматриваются направления государ-
ственной политики в сфере образования, а также способы 
взаимодействия вузов, в т. ч. негосударственных, направ-
ленные на консолидацию усилий в повышении качества их 
работы. Одной из наиболее подходящих форм сотрудни-
чества в новых условиях являются образовательные кон-
сорциумы, которые представляют собой сообщества еди-
номышленников, готовых на получение синергетического 
эффекта за счет объединения и максимального использо-
вания ресурсов своих образовательных организаций.

Учитывая, что в России практика создания консорци-
умов пока не является обширной и сводится в основном к 
объединению государственных организаций в рамках про-

грамм научно-технологического развития, в статье про-
водится теоретический анализ нормативной и педагогиче-
ской литературы по теме исследования.

Помимо теоретического изучения данной формы взаи-
модействия в работе описан практический опыт создания 
Консорциума ценностно-ориентированных образователь-
ных организаций «Новая площадь», в состав которого на 
первом этапе вошли шесть негосударственных организа-
ций высшего образования. Рассматриваемый консорциум 
стал примером новой формы сотрудничества частных 
вузов, который в течение трех лет прошел все стадии ста-
новления — от подписания соглашения о сотрудничестве 
до создания юридического лица.

Главной целью данного консорциума стало повышение 
конкурентоспособности вузов-участников, а также созда-
ние единой мировоззренческой платформы для воспитания 
студентов посредством совместной работы в нескольких 
направлениях: учебной и воспитательной деятельности, 
повышении качества образования.

Ключевые слова: государственная политика, образо-
вание, воспитание, студенты, вузы, негосударственный 
сектор, партнерство, образовательный консорциум, цен-
ности, качество образования

Для цитирования: Еремеев Р. Н. Направления работы образовательного консорциума как новой формы взаимодей-
ствия частных вузов // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 462—468. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.917.

Original article

AREAS OF WORK OF THE EDUCATIONAL CONSORTIUM  
AS A NEW FORM OF INTERACTION BETWEEN PRIVATE UNIVERSITIES

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The development of the education system in Russia 
is one of its national priorities, as it has a significant impact on 
all aspects of the development of the state and society. The chang-
es taking place in the field of education, on the one hand, provide 
educational institutions with new opportunities, but on the oth-
er hand, increase the requirements for the development of their 
material and technical infrastructure, human resources, research 
base and the need to integrate pedagogical experience.

The article discusses directions of state policy in the field 
of education, as well as forms of interaction between universi-
ties, including non-state ones, aimed at consolidating efforts to 
improve the quality of their work. One of the most suitable forms 
of cooperation in the new conditions are educational consortia, 

which are communities of like-minded people who are ready to 
obtain a synergistic effect by combining and maximizing the use 
of the resources of their educational organizations.

Considering that in Russia the practice of creating consor-
tia is not yet extensive and is mainly reduced to the unification 
of state organizations within the framework of scientific and 
technological development programs, the article provides a 
theoretical analysis of normative and pedagogical literature on 
the research topic.

In addition to the theoretical study of this form of interaction, 
the paper describes the practical experience of creating a Consor-
tium of value-oriented educational organizations «New Square», 
which at the first stage included six non-state organizations  
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of higher education. The consortium in question has become an 
example of a new form of cooperation between private universi-
ties, which has passed all the stages of formation within three years 
from signing a cooperation agreement to creating a legal entity.

The main goal of this consortium was to increase the com-
petitiveness of the participating universities, as well as to create 

a unified ideological platform for educating students through 
joint work in several areas: upbringing and educational activi-
ties, improving the quality of education.

Keywords: public policy, education, upbringing, students, 
universities, non-state sector, partnership, educational consor-
tium, values, quality of education

For citation: Eremeev R. N. Areas of work of the educational consortium as a new form of interaction between private 
universities. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):462—468. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.917.

Введение
Актуальность. Одной из приоритетных задач государ-

ственной политики в сфере образования можно отметить 
изменение отношения к негосударственному сектору в сто-
рону усиления его нормативного регулирования. Данная 
позиция обусловлена недоверием со стороны государства 
к качеству реализуемых частными вузами образовательных 
программ, а также отсутствием в ряде из них системно орга-
низованной внеучебной деятельности с обучающимися.

Учитывая, что часть негосударственного сектора по 
праву можно назвать конкурентоспособной по отноше-
нию к государственному, руководителям данных организа-
ций стала очевидна необходимость консолидации усилий, 
включающей объединение ресурсов, взаимную поддерж-
ку, а также реализацию единых этических и нравственных 
принципов в управлении вузами и профессиональной под-
готовке обучающихся.

Актуальность данного подхода также подтверждается 
мнением председателя Ассоциации вузов Центра России, 
вице-президента Российского Союза ректоров Д. А. Ендо-
вицкого: «значимой гранью сотрудничества вузов высту-
пает их взаимодействие, предполагающее положительное 
влияние друг на друга в процессе осуществления взаимных 
связей по обмену информацией, действиями, ресурсами, 
опытом» [1, с. 5].

Целесообразность исследования обусловлена, с одной 
стороны, изменениями в сторону усиления нормативно-
го регулирования негосударственного сектора со стороны 
органов исполнительной власти, с другой стороны, необхо-
димостью поиска новых форм взаимодействия и консоли-
дации усилий в части повышения качества и конкуренто-
способности негосударственного образования.

Изученность проблемы. Работы отечественных эко-
номистов (С. В. Булярского, С. А. Булярской, Ю. В. Евста-
фьевой [2], А. А. Попова [3], М. Ф. Мизинцевой [4], 
А. В. Овчинниковой и Т. Н. Тополевой [5]) относитель-
но исследования консорциумов позволили обосновать и 
осмыслить содержательное наполнение данного понятия. 
Также проблема определения и применения консорциумов 
в деятельности образовательных организаций рассматрива-
лась в педагогических научно-исследовательских работах 
Е. В. Евграфовой, Ю. В. Гнездовой, Д. А. Ендовицкого, 
Е. В. Аноховой, Д. А. Штыхно, Е. В. Бевз [6], В. А. Гонча-
ровой [7], Р. И. Платоновой, Т. Н. Петровой [8], Н. В. Бит-
тер, А. А. Куликовой и О. С. Третьяковой [9] и др. При 
этом проблема поиска новых форм взаимодействия част-
ных образовательных организаций в форме консорциумов 
может быть отнесена к наименее разработанной современ-
ной педагогической наукой.

Научная новизна исследования состоит в следующем:
‒ уточнено понятие «образовательный консорциум», 

представленное как добровольное объединение образова-
тельных организаций различного уровня, общественных  

и иных организаций, объединенных с целью придания ново-
го импульса образовательной политике страны, направлен-
ного на повышение роли нравственности и социальной 
ответственности вузов в деле подготовки кадров для обще-
ства, государства и бизнеса;

‒ выявлены стратегические направления работы обра-
зовательного консорциума частных вузов, представляю-
щего единую мировоззренческую платформу для обучения  
и воспитания студентов.

Цель исследования — апробировать новую форму 
сотрудничества частных образовательных организаций 
на основе единых этических и нравственных принципов 
в управлении вузами и профессиональной подготовке 
обучающихся.

В соответствии с целью исследования сформулированы 
следующие задачи:

‒ рассмотреть теоретические определения и уточнить 
понятие «образовательный консорциум»;

‒ определить стратегические направления взаимодей-
ствия частных образовательных организаций в форме обра-
зовательного консорциума, определить их содержание.

Для решения поставленных задач были использованы 
следующие методы исследования: изучение научной лите-
ратуры по проблеме исследования, анализ, синтез, обобще-
ние и моделирование.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, 
что его результаты вносят определенный вклад в теорию  
и практику профессионального образования, т. к. расширя-
ют теоретические представления о консорциуме как ранее не 
используемой частными вузами форме взаимодействия.

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что разработана и апробирована на примере Консорциума 
ценностно-ориентированных образовательных организаций 
«Новая площадь» новая форма сотрудничества негосудар-
ственных вузов. Полученные результаты могут быть исполь-
зованы руководителями образовательных организаций как  
в повышении эффективности их операционной деятельности, 
так и при формировании стратегии развития организации.

Основная часть
В рамках изучения негосударственного сектора образо-

вания необходимо отметить, что достаточно долгое время 
институциональную поддержку частным вузам оказывала 
Ассоциация частных образовательных организаций выс-
шего образования и профессиональных образовательных 
организаций России (http://www.anvuz.ru/), но в настоящее 
время ее деятельность стала носить скорее информацион-
ный характер.

На региональном уровне вопросами частного допол-
нительного, дошкольного, школьного, среднего профес-
сионального образования, в т. ч. получением ими равно-
го бюджетного финансирования занимается Ассоциация 
Некоммерческих Образовательных Организаций Регионов 
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(АсНООР) России (https://asnoor-rf.ru/). Вопросы высшего 
образования присутствуют в повестке ее работы, но суще-
ственно не влияют на отношение к вузам органов исполни-
тельной власти.

Параллельно с уже существующими ассоциациями  
в 2022 г. создана Ассоциация организаций в области него-
сударственного образования, которая в соответствии  
с учредительными документами направлена на «консоли-
дацию позиции, опыт и экспертизу представителей него-
сударственного сектора образования в России и становле-
ние площадкой для диалога с профильными ведомствами 
и заинтересованными организациями» (https://аснобр.рф/).

Несмотря на то, что ее учредителями являются част-
ные организации, в настоящее время она также выполняет 
информационно-методическую функцию, проводя на сво-
ей площадке мероприятия по вопросам реализации общего, 
среднего профессионального, высшего и дополнительного 
образования, но не отстаивает интересы негосударственно-
го сектора в рамках общей образовательной политики.

Понимая, что вышеперечисленные структуры носят 
скорее общественный характер работы, частные образова-
тельные организации еще раз убедились в острой необхо-
димости самостоятельного объединения в различные виды 
партнерств. В настоящее время в мировой практике одной 
из эффективных моделей совместной деятельности вузов 
являются образовательные консорциумы.

В российской системе государственного высшего 
образования работа по созданию консорциумов началась  
в 2014 г. с создания Ассоциации «Глобальные университе-
ты» в рамках Проекта 5-100, основной целью которой явля-
лась «координация и объединение усилий университетов, 
ориентированных на достижение международной конку-
рентоспособности» (https://globaluni.ru/#/home).

В дайджесте «Университетские консорциумы. Обзор 
практик университетов» № 6 2021 г. обозначены различные 
виды консорциумов, каждый из которых характеризуется 
поставленными целями и видами деятельности. Наиболее 
распространенными являются образовательные и науч-
ные, реже встречаются многопрофильные консорциумы.  
В отдельную категорию стоит выделить «консорциумы  
с участием университетов — членов Ассоциации «Глобаль-
ные университеты» [10].

Далее в рамках развития национальных проектов образо-
вательные консорциумы стали активно создаваться с 2020 г. 
в связи с началом реализации Программы стратегического 
академического лидерства, инициированной Минобрнауки 
России и предусмотренной до 2030 г. По словам Министра 
В. Н. Фалькова: «Формирование консорциумов — осно-
ва программы стратегического академического лидерства. 
В рамках консорциума перед участниками стоит главная 
задача — реализовать совместные прорывные проекты, 
направленные на научно-технологическое развитие страны» 
(https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/main/25548/).

Отдельно отметим, что в обозначенных выше программах 
негосударственный сектор образования не принимает уча-
стие в силу обозначенных при отборе условий. Соответствен-
но негосударственные вузы не имеют возможности получать 
государственное финансирование на создание консорциумов 
и совместных программ развития, а могут осуществлять эту 
деятельность только за счет собственных средств.

Таким образом, с одной стороны, необходимость созда-
ния негосударственным вузами консорциумов продиктова-
на объективными условиями, ведь стать успешными могут 

только укрупненные структуры с постоянным финансиро-
ванием. С другой стороны, учитывая исходные условия для 
создания консорциумов, можно сделать вывод о том, что 
опыт работы и поиска финансирования негосударственны-
ми вузами для создания и реализации данных проектов еще 
находится в стадии становления.

Форму объединения в виде консорциума нельзя 
назвать новой, т. к. она давно используется междуна-
родными организациями в разных отраслях деятельно-
сти. В международном праве под консорциумом пони-
мается «временное договорное объединение субъектов 
(партнеров), обладающих статусом предпринимателей 
(как индивидуальных, так и с образованием юридиче-
ского лица), сохраняющих свою юридическую самосто-
ятельность, объединяющихся с целью осуществления 
какого-либо финансового или промышленного проекта  
по контракту с третьим лицом» [11, с. 115—116].

В отличие от международного законодательства, в Рос-
сии создание консорциума сопровождается рядом юриди-
ческих сложностей и противоречий. Связаны они с тем, что 
в российском законодательстве нет определения консорци-
ума, а также не хватает практического опыта регулирова-
ния данной деятельности. В связи с этим юридические лица 
при создании консорциумов используют любые организа-
ционно-правовые формы, предусмотренные действующим 
российским законодательством, а слово «консорциум» про-
сто включают в наименование создаваемой структуры.

Учитывая обозначенные ограничения, создать консор-
циум можно с помощью заключения договора о совмест-
ной деятельности, договора (соглашения) о создании кон-
сорциума или регистрации нового юридического лица.  
При этом ряд стратегических документов, в т. ч. в сфе-
ре высшего образования в своем содержании использует 
понятие «консорциум», что теоретически утверждает его  
в качестве возможной формы взаимодействия.

В отличие от нормативных документов, консорциу-
мы более подробно рассматриваются экономистами. Так,  
С. В. и С. А. Булярские рассматривают консорциум как 
форму инновационной деятельности, функционирующую 
на основании договора о стратегическом партнерстве и 
оцениваемую экономическими категориями прибыльности  
и конкурентоспособности.

В своих работах они дают следующее определение кон-
сорциума: «Консорциум — временное соглашение, заклю-
чаемое между несколькими предприятиями и учреждени-
ями для совместного осуществления крупного проекта. 
Консорциум не является юридическим лицом и управля-
ется всеми участниками совместно. Партнеры (участники)  
в свою очередь сохраняют за собой полную экономическую 
и юридическую самостоятельность, несут ответственность 
в пределах, принятых на себя, как на отдельное юридиче-
ское лицо, обязательств» [12, с. 207].

Наряду с представителями экономической науки иссле-
дованием консорциумов также занимаются ученые-педагоги. 
Так, в своем диссертационном исследовании Е. В. Евграфова 
отмечает, что, «объединяясь в консорциумы, вузы создают 
единое образовательное пространство, которое позволяет сде-
лать систему подготовки доступной для потребителей образо-
вательных услуг, а также для совместного поиска путей реше-
ния образовательных и других проблем» [13, с. 3].

По ее мнению, «такая форма сотрудничества, как «обра-
зовательный консорциум», не предполагает объединения 
учреждений, при котором более «сильное» учреждение 
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поглощает более «слабое», наоборот, происходит исклю-
чительно консолидация усилий вуза и других организа-
ций, при этом сохраняется юридическая самостоятельность 
участников консорциума…» [13, с. 15].

Для данной работы особенно интересным является 
определение консорциума в работе Ю. В. Гнездовой: «Кон-
сорциум следует определять, как организацию, ориентиро-
ванную на выпуск инновационного продукта, создаваемую 
на временной основе, путем объединения образовательных, 
научных, конструкторских, технологических, организаци-
онных возможностей и ресурсов, предоставляемых партне-
рами на договорных условиях в заранее определенном объ-
еме и на фиксированное время. Это своего рода виртуаль-
ное предприятие, объединяющее цели, ресурсы, традиции 
и опыт нескольких предприятий при разработке сложных 
инновационных проектов или производстве продукции 
мирового класса» [14, с. 65].

Рассмотрев определения консорциума с юридической, 
экономической и педагогической точек зрения, под «обра-
зовательным консорциумом», в данной статье автором 
понимается добровольное объединение образовательных 
организаций различного уровня, общественных и иных 
организаций, объединенных с целью придания нового 
импульса образовательной политике страны, направленно-
го на повышение роли нравственности и социальной ответ-
ственности вузов в деле подготовки кадров для общества, 
государства и бизнеса.

В данном определении особого внимания требует 
указание на нравственную составляющую образователь-
ного консорциума, которая является частью всех обозна-
ченных далее стратегических направлений его работы. 
Обозначенный аксиологический подход к организации 
совместной деятельности обусловлен несколькими фак-
торами, а именно:

‒ отсутствием в основных образовательных програм-
мах негосударственных вузов модулей, направленных  
на приобретение обучающимися нравственных и психоло-
гических качеств, ценностных ориентиров, необходимых 
каждому человеку в его повседневной деятельности;

‒ недостатком в системе воспитательной работы орга-
низаций высшего образования духовно-нравственного  
и этического компонентов.

Таким образом, имеющийся у автора данного исследо-
вания практический опыт работы в негосударственном сек-
торе показывает, что сотрудничество вузов одной мировоз-
зренческой платформы является существенным условием 
устойчивости сектора в современной системе образования.

Также понимая, что современные условия диктуют 
новые требования к работе образовательных организа-
ций, в статье представлен опыт создания и практической 
деятельности Консорциума ценностно-ориентированных 
образовательных организаций «Новая площадь».

Учитывая, что инициатором создания консорциума 
выступил Российский православный университет святого 
Иоанна Богослова запуск проекта осуществлялся с благо-
словения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, что с самого начала определило его аксиологи-
ческую направленность. Последующая организационная и 
техническая работа по работе консорциума также была воз-
ложена на коллектив православного университета.

Первыми шагами к обсуждению новой для негосудар-
ственного сектора модели взаимодействия образователь-
ных организаций стали консультации с ректорами негосу-

дарственных вузов России и представителями органов кон-
троля и надзора в сфере образования. После проведенных 
переговоров для развития партнерских отношений были 
выбраны организации, входящие в десятку лучших негосу-
дарственных вузов России и отобранные на основании сле-
дующих критериев: прохождение мониторинга эффектив-
ности и процедуры государственной аккредитации, огра-
ниченное количество филиалов, приоритет обучающихся 
очной формы обучения.

Таким образом, сотрудничество вузов по модели кон-
сорциума началось в пилотном режиме в 2017 г. и в пер-
вый год не имело никакого документального оформления 
и включало следующие образовательные организации: 
Российский православный университет святого Иоанна 
Богослова, Институт кино и телевидения, Институт совре-
менного искусства, Международный юридический инсти-
тут, Московский финансово-юридический университет 
(МФЮА) и Московскую международную высшую школу 
бизнеса (МИРБИС).

В 2018 г. для институализации партнерских отноше-
ний вузами были подписаны двусторонние соглашения  
о сотрудничестве, а также подготовлена дорожная карта  
по развитию проекта. На основании подписанных докумен-
тов началась коллегиальная работа по реализации в рамках 
образовательной, научной и воспитательной деятельности 
вузов-партнеров ценностно-ориентированных мероприя-
тий для их студентов и преподавателей.

Итоги первого этапа работы были подведены 21 мая 
2019 г. на встрече Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с руководителями шести вузов — 
участников консорциума, в рамках которой было подпи-
сано межвузовское соглашение о сотрудничестве. Также 
на встрече присутствовали руководители федеральных и 
муниципальных органов исполнительной власти в сфере 
образования и науки, представители союзов и ассоциаций, 
в т. ч. государственных и негосударственных вузов России.

В рамках межвузовского соглашения в 2019—2020 гг. 
продолжилась работа по выстраиванию отношений меж-
ду участниками сотрудничества одной мировоззренческой 
платформы и осуществлению целенаправленной совмест-
ной деятельности по ряду программных направлений.

Первым стратегическим направлением работы консор-
циума является образовательная деятельность, заключаю-
щаяся в реализации единого ценностно-ориентированного 
модуля «Основы современной культуры и этики». Автор-
ская учебная программа курса разработана специалистами 
Российского православного университета святого Иоанна 
Богослова, была включена в базовую часть учебных планов 
всех направлений подготовки вузов консорциума и реали-
зуется ежегодно для всех студентов в первый год обуче-
ния. Результатом внедрения программы стало содействие 
приобретению обучающимися нравственных и психоло-
гических качеств, ценностных ориентиров, необходимых 
каждому человеку в его повседневной деятельности.

В рамках курса обучающимся предоставлена возмож-
ность обсуждать жизненные и этические ценности совре-
менного человека, проблему диалога религиозного и нере-
лигиозного мировоззрений, выявить приоритет духовного 
начала как основы коммуникации, а также рассмотреть исто-
рию Церкви в контексте русской и европейской культуры.

В 2019—2020 гг. обучение по программе ценностно- 
ориентированного курса «Основы современной культуры  
и этики» прошли 3 013 студентов первых курсов очной 



466

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, февраль № 1(66). Подписной индекс – 85747

формы обучения вузов — участников консорциума,  
в 2020—2021 гг. было обучено 4 932 чел., в 2021—
2022 гг. обучение прошли 5 130 чел.

Вторым стратегическим направлением работы консор-
циума является воспитательная деятельность, организо-
ванная в форме совместных культурно-просветительских 
проектов. Сотрудниками и студентами вузов консорци-
ума ежегодно осуществляется реализация мероприятий, 
направленных на воспитание у современной молодежи 
патриотизма и развитие интереса к отечественной истории, 
русской и православной культуре через изучение и творче-
ское воплощение традиций городского и сельского празд-
ника. Примерами таких мероприятий являются ежегодный 
Московский Пасхальный студенческий фестиваль, ежегод-
ный Московский фестиваль народной культуры «День Свя-
тителя Петра», ежегодный народный фестиваль «Маслени-
ца в селе Дмитровское» и т. д.

В рамках данного направления отдельно необходимо 
выделить работу по развитию социального добровольче-
ства в вузовской среде. На базе консорциума создан Меж-
вузовский центр развития социального добровольчества, 
который начал свою работу в период пандемии. Понимая 
важность работы с людьми, нуждающимися в поддержке, 
с первых дней режима самоизоляции все проекты были 
переведены в дистанционный формат, удаленно была орга-
низована работа с психоневрологическими интернатами, 
детскими домами, центрами содействия семейному воспи-
танию и другими социальными учреждениями.

В настоящее время часть проектов продолжает свою 
реализацию в онлайн-режиме, но при этом в рамках цен-
тра ведется работа по посещению студентами-доброволь-
цами детей, находящихся на лечении в центрах онкологии, 
иммунологии, гематологии, клинической психиатрической 
больнице, московских хосписах с театральными спектакля-
ми, игровыми программами, выступлениями музыкантов; 
обучению студентов основам добровольческой помощи, 
в т. ч. в рамках межвузовских семинаров, целью которых 
является качественное развитие студенческого социально-
го добровольчества.

Также особое внимание в рамках воспитательного 
направления уделяется формированию у молодежи духов-
но-нравственных патриотических ценностей через участие 
в проектах по сохранению и популяризации культурного 
наследия. Студенты и преподаватели вузов консорциума 
участвуют в реализации программ, направленных на поиск, 
исследование и создание православных некрополей и хра-
мов, а также экскурсионной деятельности с целью посеще-
ния памятников религиозной культуры, знакомства с исто-
рией, архитектурой и искусством столицы.

Основной площадкой для реализации мероприятий 
консорциума стал студенческий центр «Новая площадь», 
на базе которого проводятся выставки, репетиции, конфе-
ренции, мастер-классы, разрабатываются и реализуются 
студенческие проекты, позволяющие формировать у обу-
чающихся нравственные ценности, а также определенный 
уровень культуры.

Третьим и очень важным стратегическим направлени-
ем работы является повышение конкурентоспособности 
и качества образования вузов консорциума. Для реали-
зации данного направления на базе консорциума создан 
Центр развития ценностно-ориентированного образова-
ния «Новая площадь». На площадке центра проводятся 
рабочие встречи ректоров образовательных организаций 

консорциума, а также методические семинары с участием 
профессионального сообщества, руководителей и пред-
ставителей органов надзора и контроля.

В целях развития консорциума в 2021 г. его членами 
было принято решение по оформлению деятельности в 
отдельное юридическое лицо, в результате которого была 
зарегистрирована Автономная некоммерческая организа-
ция «Консорциум ценностно-ориентированных органи-
заций «Новая площадь». Результатом получения консор-
циумом юридического статуса стало приобретение новых 
возможностей в развитии своей деятельности, в том числе 
в части привлечения средств на развитие реализуемых про-
ектов через участие в конкурсах грантов и субсидий.

Говоря о вышеперечисленных направлениях рабо-
ты консорциума, необходимо отметить их соответствие 
национальным целям развития, обозначенным в Указе 
Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период  
до 2030 года». Таким образом, работа консорциума влия-
ет на следующие целевые показатели достижения наци-
ональных целей: «создание эффективной системы выс-
шего образования; создание условий для воспитания гар-
монично развитой и социально ответственной личности  
на основе духовно-нравственных ценностей; увеличение 
доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольче-
ской) деятельностью; увеличение числа посещений куль-
турных мероприятий» [15].

Заключение
В результате проведенного исследования, направленно-

го на поиск и определение содержания новых форм взаимо-
действия частных образовательных организаций, получены 
следующие результаты:

‒ уточнено понятие «образовательный консорциум» 
и определены основные стратегические направления его 
работы, направленные на повышение роли нравственности 
и социальной ответственности в процессе обучения и вос-
питания студенческой молодежи;

‒ апробирована новая форма сотрудничества частных 
образовательных организаций на примере практической 
работы Консорциума ценностно-ориентированных образо-
вательных организаций «Новая площадь», представляюще-
го собой один из примеров согласованной, слаженной в под-
ходах к возникающим трудностям системы, устойчивость 
которой обусловлена мировоззренческой составляющей;

‒ в рамках реализации стратегических направлений 
работы консорциума создана и реализована программа 
ценностно-ориентированной тематики для формирования 
единого образовательного пространства, развития лично-
сти обучающегося и формирования его общекультурных 
и профессиональных компетенций; показано гармоничное 
интегрирование внеучебной работы в образовательный 
процесс и реализация комплексного подхода к организации 
воспитательной работы, а следовательно, повышение каче-
ства реализуемого образования.

Выводы
На основании полученных результатов можно сделать 

следующие выводы:
‒ полученные в ходе исследования материалы дополня-

ют имеющиеся в современной педагогической науке рабо-
ты, направленные на поиск новых форм сотрудничества 
негосударственных вузов;
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‒ результаты исследования носят практико-ориентиро-
ванный характер и могут быть использованы в операцион-
ной деятельности организаций высшего образования, а так-
же формировании их программ развития;

‒ особое значение в работе образовательных организа-
ций приобретает мировоззренческая составляющая, позво-
ляющая изменить подходы к управлению вузами и профес-
сиональной подготовке обучающихся;

‒ сотрудничество частных образовательных организа-
ций в настоящее время является требованием объективной 
реальности для обеспечения их сохранности и эффективно-
го функционирования;

‒ образовательный консорциум как новая форма взаи-
модействия является работающим механизмом и выступает 
компонентом стратегического развития негосударственно-
го сектора.

В завершение работы нельзя не согласиться с утверж-
дением Е. В. Аноховой и Д. А. Штыхно: «В современных 
условиях создание научно-образовательных коллабора-
ций, в том числе за счет консорциумов, перестает быть 
частным делом отдельных участников рынка научно-об-
разовательных услуг. Создание научно-образовательных 
коллабораций становится общим трендом на ближайшее 
время» [15, с. 5].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье приведено обоснование актуаль-
ности внедрения инновационной проектной деятельности 
в технологическое образование относительно социального 
запроса на результаты освоения технологического обра-
зования со стороны государства на основании действую-
щих нормативных правовых актов, со стороны общества 
и личности обучающегося. Обосновано позиционирование 
инновационной проектной деятельности в качестве вида 
проектной деятельности. Произведен сравнительный 
анализ традиционного и инновационного видов проект-
ной деятельности посредством выявления их сходств  
и отличий относительно таких параметров сравнения, 
как: цель, механизм, основные принципы, этапы, содер-
жание, характер творческого компонента деятельности, 
субъекты педагогического процесса, результат, специфика 
продукта деятельности и степень проработки решаемой 
проблемы. Определено, что инновационная проектная дея-
тельность в технологическом образовании имеет ту же 
цель и результат, реализуется по тому же механизму, тем 
же основным принципам и в логике тех же этапов, что 
и традиционная проектная деятельность. Установлено, 

что специфика инновационной проектной деятельности 
в технологическом образовании определяется спецификой 
продукта данного вида проектной деятельности. В ста-
тье раскрыт дуалистический характер инновационной 
проектной деятельности в технологическом образова-
нии, заключающийся в интеграции двух направлений: соб-
ственно педагогического — в виде проектной деятельно-
сти, являющейся основой современного технологического 
образования, и экономического — в виде инновационной 
деятельности. С учетом полученных в ходе исследования 
представлений об инновационной проектной деятельности 
в технологическом образовании и целей профессиональной 
подготовки педагогов определена специфика реализации 
инновационной проектной деятельности будущими учите-
лями технологии в процессе их обучения в вузе.

Ключевые слова: будущий учитель технологии, студен-
ты, профессиональная подготовка, проектная деятельность, 
инновационная проектная деятельность, традиционная про-
ектная деятельность, технологическое образование, совер-
шенствование технологического образования, научно-техни-
ческий прогресс, федеральная рабочая программа
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INNOVATIVE PROJECT ACTIVITY AS A TYPE OF PROJECT ACTIVITY  
IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TECHNOLOGY TEACHERS

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article provides a rationale for introduction 
of innovative project activities into technological education 
regarding the social demand for the results of mastering tech-
nological education from the state on the basis of current reg-
ulatory legal acts, from society and the individual student. The 
positioning of innovative project activity as a type of project 
activity is substantiated. A comparative analysis of tradition-
al and innovative types of project activities is carried out by 
identifying their similarities and differences in relation to such 
comparison parameters as: purpose, mechanism, basic princi-
ples, stages, content, nature of the creative component of the 
activity, subjects of the pedagogical process, result, specifici-
ty of the product of activity and degree of elaboration problem 

being solved. It is determined that innovative project activities 
in technological education have the same goal and result, are 
implemented according to the same mechanism, the same basic 
principles and in the logic of the same stages as traditional 
project activities. It is established that the specifics of innova-
tive project activities in technological education are determined 
by the specifics of the product of this type of project activity. The 
article reveals the dualistic nature of innovative project activ-
ities in technological education, which consists in the integra-
tion of two directions: the actual pedagogical one - in the form 
of project activity, which is the basis of modern technological 
education, and the economic one – in the form of innovative 
activity. Taking into account the ideas obtained during the study 
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about innovative project activities in technological education 
and the goals of professional training of teachers, the specif-
ics of the implementation of innovative project activities by 
future technology teachers during their training at a university  
are determined.

Keywords: future technology teacher, students, professional 
training, project activities, innovative project activities, tradi-
tional project activities, technological education, improvement 
of technological education, scientific and technological prog-
ress, federal work program
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Введение
Актуальность совершенствования процесса освоения 

обучающимися предметной области «Технология» не вызы-
вает сомнений. Так, 19 декабря 2023 г. был подписан Пре-
зидентом РФ и опубликован Федеральный закон № 618-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации»», который законодатель-
но закрепил необходимость внедрения с 1 сентября 2024 г. 
федеральной рабочей программы по предмету «Техноло-
гия». При этом в 2022 г. Федеральное учебно-методическое 
объединение по общему образованию одобрило пример-
ную рабочую программу основного общего образования 
«Технология» (https://fgosreestr.ru/oop/355), которая в рам-
ках модуля «Производство и технологии» содержит среди 
прочих следующие темы: «Проекты и ресурсы в производ-
ственной деятельности человека», «Усовершенствование 
конструкции», «Основы изобретательской и рационализа-
торской деятельности», «Инновации и их виды». Данная 
тематика уроков «Технология» соответствует действующе-
му ФГОС основного общего образования (утв. Приказом 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897), кото-
рый в качестве предметных результатов освоения обучаю-
щимися предметной области «Технологии» обозначает, в 
том числе, «развитие инновационной творческой деятель-
ности обучающихся в процессе решения прикладных учеб-
ных задач» и «совершенствование умений выполнения… 
проектной деятельности» (https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/), что 
обусловливает один из возможных путей совершенствова-
ния технологического образования — внедрение инноваци-
онной проектной деятельности, которая интегрирует в себе 
два направления: собственно педагогическое — в виде про-
ектной деятельности, являющейся основой современного 
технологического образования с конца 1990-х гг. [1], и эко-
номическое — в виде инновационной деятельности. Причи-
ной необходимости совершенствования процесса обучения 
в обозначенном направлении является ключевое значение 
современного технологического образования в обеспече-
нии научно-технологического развития страны [см. Кон-
цепцию преподавания предметной области «Технология» 
(https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea81
06c9a2aa)], которое невозможно без реализации инноваци-
онной деятельности производственных предприятий. 

Вышеобозначенная политика государства относитель-
но технологического образования является обоснованной 
как с точки зрения достижения стратегических целей Рос-
сийской Федерации в обеспечении технологического суве-
ренитета, наращивании собственного производства, необ-
ходимости конкурировать с экономиками ведущих стран 
мира и снижать воздействие санкционных ограничений 
посредством наращивания собственной науки и интегра-
ции ее достижений в современное производство [2], так 
и с точки зрения формирующегося социального запро-
са на повышение качества технологического образования  

со стороны общества и личности к образовательным 
результатам, который обусловлен низкой значимостью и 
сниженной мотивацией на ее освоение [3], потребностью 
личности обучающегося в результативности осуществляе-
мой деятельности [4]. Исследование возможностей внедре-
ния обозначенной инновационной проектной деятельности 
в технологическое образование целесообразно начинать  
с профессиональной подготовки будущих учителей техно-
логии, определив ее позиционирование в технологическом 
образовании в целом и в профессиональной подготовке 
будущих учителей технологии в частности.

Изученность проблемы. При исследовании данной 
проблемы была проанализирована научная литература, рас-
крывающая аспекты реализации проектной деятельности 
в системе образования: сущностные характеристики про-
ектной деятельности рассматривались в работах Л. В. Бай-
бородовой и Л. Н. Серебренникова [5], И. А. Колеснико-
вой и М. П. Горчаковой-Сибирской [6], Н. В. Матяш [7], 
А. А. Романчука [8], И. П. Тарасовой [9], этапы реализации 
проектной деятельности представлены в трудах Ю. В. Бае-
вой [10], Л. Н. Горобец [11], Е. А. Елизаровой [12], 
И. С. Исламбековой [13], С. А. Суборь [14].

Цель исследования состоит в научном обосновании 
позиционирования инновационной проектной деятельно-
сти в контексте профессиональной подготовки будущих 
учителей технологии. Для достижения обозначенной цели 
были поставлены следующие задачи: определить сход-
ства традиционной проектной деятельности и инноваци-
онной проектной деятельности в технологическом обра-
зовании; определить отличия традиционной проектной 
деятельности и инновационной проектной деятельности 
в технологическом образовании; определить специфи-
ку реализации инновационной проектной деятельности 
будущими учителями технологии.

Научная новизна состоит в расширении теоретических 
представлений о традиционном и инновационном видах 
проектной деятельности в технологическом образовании.

Теоретическая значимость проведенного исследова-
ния заключается в следующем: на основе сравнительного 
анализа определены сходства и отличия традиционной про-
ектной деятельности и инновационной проектной деятель-
ности, определена специфика реализации инновационной 
проектной деятельности будущими учителями технологии.

Практическая значимость проведенного исследования 
состоит в возможности применения на практике выявленных 
сходств и отличий видов проектной деятельности в техно-
логическом образовании для моделирования и организации 
педагогического процесса при внедрении инновационной 
проектной деятельности в систему образования.

Методология и методы исследования. Проведенное 
исследование относится к теоретическому уровню и направ-
лено на определение позиционирования инновационной 
проектной деятельности в контексте профессиональной  
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подготовки будущих учителей технологии. Методологи-
ческой основой исследования являются достижения науч-
ной школы «Теория и практика творческо-познавательной 
деятельности учащейся молодежи» кафедры технологии и 
технического творчества ФГБОУ ВО «Липецкий государ-
ственный педагогический университет имени П. П. Семено-
ва-Тян-Шанского», осуществляющей свою деятельность под 
руководством доктора педагогических наук В. П. Тигрова. 
Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение, изу-
чение педагогической научной и методической литературы.

Основная часть
Одним из проблемных вопросов, связанных с научным 

обоснованием позиционирования инновационной проект-
ной деятельности в технологическом образовании, являет-
ся следующий: как соотносится инновационная проектная 
деятельность с проектной деятельностью в технологиче-
ском образовании?

Проектная деятельность в образовании является органи-
зованным педагогом на основе упора на самостоятельную 
деятельность обучающегося и актуализации его субъект-
ной позиции [6] совместным комплексом действий, кото-
рый направлен на решение актуальной и значимой про-
блемы и завершается созданием полезного продукта [9], 
демонстрирующего уровень освоения обучающимся содер-
жания образования и способность к его трансформации  
в жизненный опыт посредством применения полученных 
знаний на практике [8]. В качестве продукта проектной дея-
тельности может выступать модель, костюм, газета, подел-
ка и т. д. [5]. Данный продукт может обладать субъективной 
или объективной новизной и, соответственно, иметь преиму-
щественно личностную или общественную значимость [7]. 
Относительно технологического образования продуктом 
проектной деятельности является технический объект, а сам 
процесс проектной деятельности заключается в проработке 
условий и методов его получения — обозначаются этапы 
конструирования и изготовления, определяются необходи-
мые ресурсы (материальные, финансовые, временные).

Предлагаемая инновационная проектная деятельность 
в технологическом образовании заключается в создании 
инновационного продукта [15; 16]. Инновация с экономи-
ческой точки зрения подразумевает как сам объективно 
новый продукт, так и процесс его внедрения в практику  
с последующей коммерциализацией [17]. Рассмотрим 
инновационную проектную деятельность в технологиче-
ском образовании с данных позиций. Во-первых, инноваци-
онный продукт также является технико-технологическим 
решением, что обусловлено материально-преобразователь-
ной сущностью технологического образования [18], во-вто-
рых, продукт должен быть объективно новым и, в-третьих, 
объективный уровень новизны продукта нуждается в объ-
ективном подтверждении, в случае инновационного тех-
нико-технологического решения таким подтверждением 
служит патент на изобретение или полезную модель. Отно-
сительно технологического образования внедрение такого 
продукта не может быть единственным результатом инно-
вационной проектной деятельности, но возможно форми-
рование знаний и умений обучающихся по определению 
условий внедрения инновационного решения, что соответ-
ствует этапу проектной деятельности, подразумевающе-
го оценку созданного продукта. При этом для повышения 
результативности оценки потенциала внедрения иннова-
ционного решения целесообразно включение в инноваци-

онную проектную деятельность внешних по отношению  
к образовательной организации субъектов — представи-
телей производственных предприятий, представителей 
организаций, оказывающих поддержку инновационным 
проектам и производящим их оценку, которые могут быть 
подключены как на ранних, так и на поздних этапах дея-
тельности. Поэтому рассмотрим также инновационную 
проектную деятельность в технологическом образовании  
с точки зрения последовательности ее реализации.

Выполнение проекта является поэтапным процессом, 
при анализе подходов к определению количества и содер-
жания этапов проектной деятельности можно выделить три 
ключевых: организационно-подготовительный, технологи-
ческий и рефлексивно-оценочный [10—14]. Организацион-
но-подготовительный этап подразумевает постановку про-
блемы, планирование, определение условий и методов реше-
ния проблемы. Технологический этап связан с практической 
реализацией намеченного плана. Рефлексивно-оценочный 
этап подразумевает обсуждение, оценку и презентацию 
итогов проекта. Данные этапы универсальны для создания 
любого продукта в технологическом образовании, отличие 
будет заключаться в их содержательном наполнении. 

Так, на первом этапе инновационной проектной деятель-
ности должны быть определены недостатки анализируемо-
го технико-технологического решения, а при постановке 
проблемы необходимо учитывать либо заданные производ-
ственным предприятиям ограничивающие условия, либо 
определять их исходя из имеющихся в производственной 
сфере технико-технологических возможностей внедрения 
решения. Для обеспечения объективного уровня новизны 
решения проблемы на данном этапе необходимо определить 
уже имеющиеся подходы к ее решению, для чего должен 
быть проведен патентно-информационный поиск. 

На втором этапе инновационной проектной деятельности 
должна происходить генерация решений, что обусловливает 
необходимость применения когнитивных технологий (мето-
дик генерации решений творческих задач), выбор оптималь-
ного решения, его разработка и оформление в виде заявки 
на патент. В случае реализации инновационной проектной 
деятельности по заказу производственного предприятия все 
действия данного этапа совершаются при условии согла-
сования с Заказчиком в ходе деловой беседы, требующей 
специальной подготовки обучающихся. 

На третьем этапе разработанный интеллектуальный про-
дукт инновационной проектной деятельности анализируется 
с точки зрения возможностей его внедрения и оформляет-
ся в соответствии с упрощенной структурой бизнес-плана: 
краткое описание инновационного проекта, научный потен-
циал, перспективы коммерциализации, команда, условия и 
риски реализации, финансовый план. При этом оценка про-
дукта реализуется как внутри образовательного учреждения 
посредством презентации инновационного проекта, так и 
посредством ведения делопроизводства по заявке на патент 
с Роспатентом и представления результатов инновационной 
проектной деятельности внешним по отношению к образо-
вательной организации субъектам, например экспертной 
комиссии конкурса инновационных проектов.

Соответственно, поскольку инновационная проектная 
деятельность подчинена достижению той же цели, тем 
же основным педагогическим принципам, реализуется  
в логике тех же этапов, что и проектная деятельность в тра-
диционном ее понимании, но имеет отличия в виде спец-
ифики разрабатываемого продукта, которая отражается 
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на содержании, характере творческого компонента дея-
тельности, включенных в реализацию деятельности субъ-
ектах, сказывается на степени проработки проблемы и 
необходимости подтверждения новизны разрабатываемо-
го решения, соответственно, инновационную проектную 

деятельность можно определить в качестве вида проект-
ной деятельности, имеющего отличия от проектной дея-
тельности в ее традиционном для технологического обра-
зования понимании. Для наглядности представим резуль-
таты сравнительного анализа в виде таблицы.

Сравнительный анализ традиционной и инновационной проектной деятельности в технологическом образовании

Параметр сравнения Традиционная проектная деятельность Инновационная проектная деятельность
Сходства

Цель Закрепление теоретических знаний и их систематизация посредством практического применения
Механизм Совместное с педагогом решение личностно и/или общественно значимых проблем
Основные принципы Упор на самостоятельную деятельность обучающегося и актуализация его субъектной позиции
Этапы Организационно-подготовительный; технологический; рефлексивно-оценочный

Результат Продукт
Отличия

Уровень новизны продукта Субъективный Объективный
Подтверждение новизны Не требуется Патент на изобретение или полезную модель
Степень проработки 
проблемы

Проработка условий, обеспечивающих 
получение продукта

Проработка условий, обеспечивающих получение 
продукта и возможностей его внедрения

Содержание Проектирование; творчество Проектирование; творчество; исследование; 
патентование; деловое общение

Характер творчества Технико-технологический;
декоративно-прикладной;
художественно-оформительский

Технико-технологический;
интеллектуальный;
научный

Субъекты Обучающиеся; педагоги Обучающиеся; педагоги;  
представители внешних организаций

Приведенная сущность инновационной проектной 
деятельности носит явный дуалистический характер —  
с одной стороны, данный вид проектной деятельности под-
разумевает взаимодействие педагогов и обучающихся в 
технологическом образовании, что можно охарактеризо-
вать как «педагогический компонент», а с другой — под-
разумевает создание инновационных решений, имеющих 
потенциал внедрения, что можно охарактеризовать как 
«экономический компонент». Однако, поскольку техноло-
гическое образование в том или ином виде охватывает все 
уровни образования, соответственно, выраженность обо-
значенных педагогического и экономического компонен-
тов будет варьироваться, и инновационная проектная дея-
тельность будет иметь свою специфику. 

Поскольку ранее была обозначена первоочередная целе-
сообразность внедрения инновационной проектной деятель-
ности в профессиональную подготовку будущих учителей 
технологии, соответственно, рассмотрим специфику ее реа-
лизации в условиях высшего педагогического образования, 
которая определяется образовательной средой вуза и приори-
тетом педагогической подготовки относительно предметной. 
Образовательная среда вуза, в т. ч. педагогического, характе-
ризуется: преобладанием самостоятельной работы, углублен-
ной связью с научной сферой деятельности человека [19], обу-
чением будущих учителей на основе технологии развивающе-
го обучения и демократического подхода [20], определением 
в качестве результатов профессиональной подготовки уни-
версальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профес-
сиональных компетенций (ПК) [см. ФГОС ВО — бакалавриат 
по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки)» (утв. Приказом 
Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 125) (https://fgos.
ru/fgos/fgos-44-03-05-pedagogicheskoe-obrazovanie-s-dvumya-
profilyami-podgotovki-125/)]. Обозначенная специфика  

образовательной среды педагогического вуза позволяет кон-
статировать ее соответствие специфике инновационной про-
ектной деятельности как вида проектной деятельности, что 
позволяет заключить наличие возможностей для внедрения 
инновационной проектной деятельности в профессиональ-
ную подготовку будущих учителей технологии. При этом 
компетенции, формируемые в ходе освоения данного вида 
проектной деятельности, соответствуют УК-1 (поиск, крити-
ческий анализ и синтез информации), УК-2 (определение кру-
га задач и выбор оптимальных способов их решения) и УК-4 
(осуществление деловой коммуникации) и их можно обозна-
чить как исследовательские, проектные и коммуникативные 
соответственно. 

Поскольку реализация инновационной проектной дея-
тельности будущими учителями технологии является про-
цессом разработки студентами охраняемого патентом на 
изобретение или полезную модель объективно нового про-
дукта интеллектуальной деятельности, который заверша-
ется проработкой возможностей его внедрения на произ-
водстве, следовательно, ОПК, непосредственно связанные 
с организацией педагогического процесса, не формируют-
ся в ходе данного процесса. Однако, несмотря на то, что 
данный процесс направлен на формирование, накопление и 
совершенствование опыта реализации самой инновацион-
ной проектной деятельности, конечной его целью является 
повышение качества образования школьников посредством 
их обучения инновационной проектной деятельности  
в процессе профессиональной деятельности выпускников 
педагогических вузов. Соответственно, в ходе данного 
процесса формируются необходимые для этого ПК, опре-
деляемые образовательной организацией самостоятельно. 
Относительно специфики инновационной проектной дея-
тельности и ее содержания такими компетенциями будут 
выступать творческие (генерация творческих решений)  
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и инновационные (проведение патентно-информационно-
го поиска, составление заявки на патент и осуществление 
соответствующего делопроизводства, проработка возмож-
ностей внедрения инновационного решения).

Заключение
Приведенный сравнительный анализ позволяет заклю-

чить, что инновационная проектная деятельность в тех-
нологическом образовании является видом проектной 
деятельности наравне с традиционной проектной дея-
тельностью. Являясь видом проектной деятельности, 
инновационная проектная деятельность соответствует 
цели, механизму, основным принципам, этапам и сущно-
сти результата проектной деятельности. Специфика инно-
вационной проектной деятельности как вида проектной 
деятельности определяется объективной новизной раз-
рабатываемого решения, которую необходимо подтвер-
ждать патентом на изобретение или полезную модель, 
возможности внедрения которого необходимо прора-

батывать, что определяет интеллектуальный и научный 
характер творческого компонента деятельности и дает 
возможность для включения в данную деятельность пред-
ставителей внешних по отношению к образовательному 
учреждению организаций, что в совокупности опреде-
ляет специфику содержания инновационной проектной 
деятельности. В контексте профессиональной подготовки 
будущих учителей технологии инновационная проектная 
деятельность является возможностью для формирования 
универсальных и профессиональных компетенций, кото-
рые в конечном счете (в сочетании с педагогической под-
готовкой) нацелены на повышение качества школьного 
образования, которое относительно предметной области 
«Технология» должно обеспечивать развитие инноваци-
онной творческой деятельности школьников и совершен-
ствование умений выполнения ими проектной деятельно-
сти, что, в свою очередь, соответствует необходимости 
обеспечения научно-технологического развития страны 
средствами технологического образования.
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ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕАТИВНОЙ СРЕДЫ  
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ В АСПЕКТЕ МЕТОДОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Автором обоснована и раскрыта возмож-
ность формирования субъектности, активности, профес-
сионально-личностных качеств путем проектирования и 
реализации творческих пространств в составе научно-об-
разовательных, креативных центров. Креативные центры 
Казанского государственного архитектурно-строитель-
ного университета («Прочность», «Основы» и др.) объе-
диняют учебные аудитории с инновационно технико-тех-
нологическим направлением, аудио- и видеотехнологии 
позволяют повысить качество подготовки инженеров для 
архитектурно-строительной отрасли.

В психолого-педагогических исследованиях подчеркива-
ется важность создания в вузах эффективной образова-
тельной среды. Она способствует развитию активности 
студента (В. А. Ясвин), формированию профессиональных 
компетенций, становлению его субъективности и дей-
ствий. Действия студента как субъекта — это инте-
гративно психическое объединение индивида, личности и 
индивидуальности (А. В. Брушлинский). Модели становле-
ния субъективности в рамках экологического подхода рас-
смотрены А. И. Пановым. В формировании субъектности 
и компетенций у обучающихся определены затруднения 
технологического, психологического и методологического 
характера (А. В. Капцов, Е. И. Колесникова).

В статье анализируются и раскрываются возможно-
сти обеспечения креативными структурами вуза, кото-
рые, по сути, определяются как творческие простран-

ства, объединяющие среды, условия для генерирования 
образовательной, социальной, экономической, культурной, 
знаниевой деятельности студентов, реализации процессов 
саморазвития, самообразования, самовоспитания.

Креативное образовательное пространство в вузах 
может быть спроектировано и реализовано в соста-
ве научно-образовательных центров. Пространствен-
но-предметное содержание, технологическое обеспечение 
осуществляется с широким участием предприятий раз-
личных отраслей, научно-исследовательских структур, 
государственных и частных организаций, фирм, предпри-
нимателей, выпускников вуза и заинтересованных лиц.

Цель статьи заключается в обосновании простран-
ственно-предметной среды как фактора обеспечения 
эффективности профессионального и личностного раз-
вития обучающихся определении их творческого потен-
циала в процессе саморазвития и самообразования, выде-
лении особенностей креативной образовательной среды  
в составе научно-образовательных центров.

Ключевые слова: Казанский государственный архитек-
турно-строительный университет, образование, образо-
вательное пространство, особенности образовательной 
среды, субъект-субъектные взаимодействия, творческая 
активность студентов, практико-ориентированная под-
готовка, профессиональное развитие, креативность, науч-
но-образовательные центры, принципы проектирования, 
эффективность профессионального развития
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Original article

FEATURES OF THE EFFECTIVENESS OF THE CREATIVE ENVIRONMENT  
OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL SPACES IN THE ASPECT OF METHODOLOGY  

AND TECHNOLOGY OF PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The author substantiates and reveals the possibil-
ities of forming subjectivity, activity, professional and personal 
qualities by designing and implementing creative spaces as part 
of scientific and educational, creative centers (scientific and 
educational centers). Kazan State University of Architecture 

and Engineering creative centers (“Prochnost”, “Osnovy”and 
others) combine classrooms with innovative technical and 
technological direction, audio and video technologies allow to 
improve the quality of training engineers for the architectural 
and construction industry.
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Psychological and pedagogical research emphasizes the 
importance of creating an effective educational environment 
in universities. It contributes to the development of the stu-
dent`s activity (V. A. Yasvin), formation of his professional 
competences and subjectivity. The actions of a student as  
a subject are an integrative mental association of an individ-
ual, personality and individuality (A. V. Brushlinsky). Models 
of subjectivity formation within the framework of ecologi-
cal approach are considered by A. I. Panov. Technological, 
psychological and methodological difficulties are identified 
in the formation of subjectivity and competences in students 
(A. V. Kaptsov, E. I. Kolesnikova). The article analyzes and 
reveals the possibilities of providing creative structures of 
the university, which are essentially defined as creative spac-
es, uniting environments, conditions for generating educa-
tional, social, economic, cultural and knowledge activities of 
students, the implementation of the processes of self-develop-
ment, self-education, self- improvement.

Creative educational space in universities can be designed 
and implemented as part of scientific and educational centers. 
Spatial and subject content, technological support is carried out 
with the broad participation of enterprises of various industries, 
research structures, public and private organizations, firms, 
entrepreneurs, university graduates and interested persons.

The purpose of the article is to substantiate the spatial and 
subject environment as a factor in ensuring the effectiveness of 
professional and personal development of students, to determine 
their creative potential in the process of self-development and 
self-education, to highlight the features of the creative educa-
tional environment as part of scientific and educational centers.

Keywords: Kazan State University of Architecture and Engi-
neering, education, educational space, features of the educa-
tional environment, subject-subject interactions, creative activ-
ity of students, practice-oriented training, professional devel-
opment, creativity, research and educational centers, design 
principles, effectiveness of professional development
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Введение
Известно, что только высокопрофессиональные специа-

листы и инженеры с высокой активностью в своей деятель-
ности могут обеспечить достижение технологической неза-
висимости отраслей материального производства страны, 
импортонезависимости в разработке инновационных стро-
ительных материалов и строительных технологий. Перед 
выпускниками технических вузов, в т. ч. и архитектур-
но-строительных, стоят задачи оптимизации производствен-
ных процессов, а это потребует новых знаний, компетенций, 
личностных качеств, новых подходов к организации бизнеса, 
технологических процессов. Успешность решения задач тех-
нологического суверенитета страны определяется принци-
пиально новыми бизнес-моделями. Инженерная подготовка 
требует опережающего приобретения студентами в процессе 
профессиональной подготовки востребованных компетен-
ций, умений увидеть предпосылки, риски, смыслы транс-
формации технологического уклада посредством участия в 
производстве реального продукта инженерной деятельности 
в строительной сфере. Способность разрабатывать реальные 
проекты и производства инновационных строительных про-
дуктов, производств, бизнес-структур базируется на анали-
тических, прогностических, креативных коммуникативных 
способностях. Подготовка специалистов, соответствующих 
современным требованиям, должна осуществляться в инно-
вационных образовательных средах вузов.

Известно, что на формирование установок и развитие лич-
ности обучающегося оказывает влияние образовательная сре-
да, а профессионально-личностные качества преподавателя 
отражаются на базовых характеристиках среды (Л. В. Козило-
ва). Разработке типов образовательной среды и ее влияния на 
формирование личностных и профессиональных качеств обу-
чающегося посвящены труды как отечественных (А. А. Вер-
бицкий, В. П. Зинченко и др.), так и зарубежных (К. Роджерс, 
Б. Ф. Скинер и др.) ученых. Понятие образовательной среды, 
ее структура, типы и подходы к ее исследованию представ-
лены в работах Р. З. Богоутдиновой, В. И. Панова, В. В. Руб-
цова, В. И. Слободчикова, А. В. Хуторского, В. А. Ясвина 
и др. Направления трансформации образовательных центров 
рассмотрены в работах А. И. Артюхиной, А. А. Вербицкого, 

К. Г. Кречетникова, В. Н. Новикова, В. И. Тактаровой и др. 
Новые направления и проблемы проектирования вузовской 
образовательной среды можно обнаружить в публикациях 
В. А. Адольфа, В. И. Байденко, Э. Д. Зеер, Н. К. Сергеева, 
В. В. Серикова и др. Активное изучение образовательной сре-
ды педагогической и психологической науками подтверждает 
ее влияние на личность обучающегося, развитие его креатив-
ности. Развитие креативности у обучающихся рассмотрено  
в работах Г. С. Альтшулер, В. И. Андреева, М. М. Зиновки-
ной, Я. Ф. Пономарева и др. Поэтому разработка и обоснова-
ние эффективных, креативных образовательных сред в соста-
ве научно-образовательных центров является весьма актуаль-
ной для технических вузов, готовящих инженерные кадры для 
достижения технологического суверенитета и импортонеза-
висимости России.

Масштабность и сложность возникающих препятствий 
в формировании технологического суверенитета стра-
ны вызывает необходимость перехода на принципиаль-
но новые технологии решения социально-экономических 
задач, что требует трансформации системы образования, 
в частности такой важнейшей отрасли, как строительство.

Эффективная научно-учебно-образовательная среда, собой 
интеграцию процессов обучения, профессиональной подготов-
ки социальной и исследовательской деятельности, способству-
ет обеспечению организации, психологическому сопровожде-
нию, формированию культуры научных исследований само-
реализации студентов [1—4]. Основу такой среды во многом 
определяет ее предметно-простраственное решение.

Поэтому необходимо создавать в вузах научно-обра-
зовательные центры (далее — НОЦ), акуммулирующие  
в себе передовые технику, технологию и материалы отрас-
ли и обеспечивающие практико-ориентированную подго-
товку будущих специалистов.

Предметно-пространственные среды в НОЦ вуза пред-
ставляют собой трансформирующие пространства, насы-
щенные технико-технологическими дополненными вирту-
альными мобильными разработками мультимедийными, 
аудио- и видеотехнологиями, вспомогательным оборудо-
ванием. Гибкое пространство обучения предназначено для 
стимулирования познавательной активности студентов  



477

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, February No. 1(66). Subscription index – 85747

в специально созданных для всех направлений подготовки 
научно-образовательных центрах, например BFFT, «Проч-
ность», «Системы», «Технологии», «Городское планирова-
ние» и др. Здесь сконцентрированы инструменты  углубле-
ния в мир профессии ее сущности и смыслов.

Целью исследования является изучение пространствен-
но-предметной среды технического вуза как фактора обеспе-
чения эффективности профессионального и личностного раз-
вития обучающихся выявление их творческого потенциала  
в процессе саморазвития и самообразования, выделение осо-
бенностей креативной образовательной среды в составе НОЦ.

Методология и методы работы. В основе исследова-
ния лежит системный подход к подготовке кадров для стро-
ительной отрасли, анализ научно-педагогической литера-
туры по проблемам проектирования и реализации обра-
зовательных сред. Методологическая система включала: 
подходы к организации обучения студентов (проектный, 
интегративный, системный, средовой, контекстный и др.); 
моделирования, проектирования, зонирования среды; мето-
ды: наблюдения, опроса студентов, обобщения.

Научная новизна данного исследования заключает-
ся в обосновании НОЦ как когнитивно-познавательного 
предметно-пространственного компонента учебно-образо-
вательного пространства вуза, в выявлении особенностей 
креативной среды, способствующих изменению способов 
мыслить действовать, познавать на принципах доброволь-
ного обучения и развития, что обеспечивает формирорва-
ние творческих способностей выпускников, в определении 
особенностей НОЦ технического вуза.

Теоретическая значимость данной работы заключа-
ется в расширении применения методологии и технологии 
профессионального образования в процессе проектирова-
ния НОЦ как методологии поведенческой географии субъ-
ектов образовательного процесса, экопсихологического, 
социально-педагогического и эколого-личностных подхо-
дов, в выявлении особенностей креативной образователь-
ной среды по сравнению с традиционной средой.

Практическая значимость исследования обеспе-
чивается тем, что в нем предсталены рекомендации по 
дизайн-проекту НОЦ, их пространственно-предметному 
окружению, обеспечивающих эффективное безопасное 
организацию учебного процесса, что может быть примене-
но вузами при проектировании образовательной среды.

Основная часть
Анализ литературы. Контент-анализ литературы выя-

вил значительный интерес к проблемам профессионально-
го и личностного развития обучающихся в условиях когни-
тивной учебно-образовательной среды НОЦ вузов.

Например в аспекте экопсихологического подхода 
В. И. Панов образовательную среду характеризует как сово-
купность условий и влияний способствующих получению 
обучающимся образования и развитии им своих познаватель-
ных и профессиональных способностей. В исследованиях  
по экологической психологии изучаются экопсихологические 
типы взаимодействия в системе «человек — образовательная 
среда» (В. И. Панов В. А. Ясвин и др.). Так, В. И. Панов, исхо-
дя из типов взаимодействия выделяет познавательную ситуа-
тивную надситуативную (она может иметь репродуктивный 
или продуктивный характер) активность обучающегося.

С экопсихологической точки зрения надситуативная 
активность продуктивного типа предполагает субъект — 
порождающее взаимодействие «обучающийся — образова-

тельная среда». Оно приобретает  характер, т. к. подчинено 
единой цели для достижения которой необходимо объедине-
ние объектов в субъектную общность, взаимный обмен спо-
собами и операциями совместного действия. Тогда за счет 
процессов интериоризации и экстериоризации обучающийся 
добивается изменения своей субъектности.

По утверждению В. А. Ясвина, университетская среда 
при стимулировании «свободной активности» предостав-
ляет возможности их личностно-профессионального разви-
тия. Он в образовательной среде выделяет три компонента: 
пространственно-предметный социальный и организацион-
но-технологический [4; 5].

Прежде всего необходимо уточнить, что включает в себя 
понятие «активность». Ученые рассматривают активность 
как особый вид деятельности или особую деятельность отли-
чающуюся интенсификацией своих основных характеристик 
(целенаправленности, мотивации осознанности владения спо-
собами и приемами действий эмоциональности а также нали-
чием таких свойств как инициативность и ситуативность.

Активность в психолого-педагогической литературе рас-
сматривается как динамическое свойство человека и его дви-
жение в деятельности. Научно-образовательные центры, их 
пространственно-предметное решение, технологии позволя-
ют реализовать уровни активности. Ситуативная активность 
проявляется на младших курсах для решения частных задач 
изучаемых естественно-научных дисциплин. При изучении 
общетехнических дисциплин обучающийся вынужден под-
няться над уровнем требований ситуаций частных задач. 
Он ставит цели для решения междисциплинарных задач, 
проявляя надситуативную активность. В процессе освое-
ния специальных дисциплин в ходе выполнения курсовых и 
дипломных проектов для решения реальных производствен-
ных проблем отрасли обучающийся самостоятельно ставит 
проблемы и разрабатывает пути и методы их решения, тем 
самым проявляя творческую активность.

Исследователи иногда выражают уровни активности через 
уровни деятельности: операционный, тактический и стратеги-
ческий. Операционный уровень — это выполнение лабора-
торных работ, и студент здесь выступает как исполнитель. 
Участвуя в разработке материалов, изучении их свойств, сту-
дент выступает уже как активный деятель, что характерно для 
тактического уровня деятельности. При решении реальных 
проблем в ходе выполнения исследовательских работ он уже 
творец, т. е. достигает стратегический уровень.

В процессе обучения такая деятельность может быть орга-
низована в пространственно-предметной среде где простран-
ственно-предметный компонент является базовым для про-
фессионального и личностного развития обучающегося.

Кроме того, современные требования к практико-ори-
ентированным компетенциям инженеров для различных 
отраслей производства, отсутствие базы производственных 
практик требуют создания в вузах НОЦ, обеспечивающих 
организацию учебного процесса с учетом последних дости-
жений техники и технологии отраслей. Тогда предмет-
но-пространственное оснащение НОЦ позволяет реализо-
вать в вузе обучающие исследовательские воспитательные 
и социализирующие функции образовательной среды тех-
нического вуза способствующие личностному и професси-
ональному развитию обучающихся.

Приведем примеры некоторых центров, созданных в 
Казанском государственном архитектурно-строительном 
университете (далее — КГАСУ). Например, в центре BFFT 
выделены следующие зоны: проектирования; демонстрации 
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выполненных проектов; организации выставок; мастер-клас-
сов; проведения совещаний; библиотеки. Непрерывной про-
ектной деятельности обучающихся способствуют предо-
ставленные возможности зоны отдыха и приема пищи.

Освоение научно-инновационных методов проекти-
рования строительных конструкций, проведение экспери-
ментально-исследовательских работ предоставляет НОЦ 
«Прочность». Примеры бережного производства демон-
стрируют студентам проект пролетного строения моста  
из металлических конструкций вторичного применения.

В НОЦ инженерных систем в строительстве «Систе-
мы» созданы условия для подготовки специалистов высо-
кого уровня. Центр оснащен современными инженерными 
системами (отопление, вентиляция кондиционирование, 
водоснабжение и водоотведение. Здесь представлено обо-
рудование и аппаратурное обеспечение инженерных систем 
фирмами «Фортэкс», «Техвент» и др. НОЦ имеет зоны про-
ведения учебных занятий, научных исследований делового 
общения цифровизации, проведения численных вычисле-
ний и методов анализа работы инженерного обеспечения, 
создания компьютерного цифрового двойника объектов 
и т. д. Все виды деятельности обеспечены электронными и 
печатными научно-методическими материалами.

Лабораторные работы на стендах действующих техни-
ческих линий инженерных систем зданий способствуют 
формированию у обучающихся умений по переносу теоре-
тических знаний и результатов расчетов на реальные инже-
нерные системы в конечном итоге, способствуют освоению 
практико-ориентированных профессиональных компетен-
ций, профессиональному развитию. А совместная деятель-
ность с одногруппниками, преподавателями создает усло-
вия для личностного развития.

Обучение исследования студентов аспирантов и пре-
подавателей базируются на следующих принципах: соот-
ветствия требованиям работодателя и бизнеса; единство 
обучения и воспитания; активности личности; открытости; 
эстетичности; эргономичности; гибкости; оптимальности; 
качества; проблемности и контекстности учебных задач; 
интегративности и коммуникативности в ходе обучения. 
Среда НОЦ используется также в различных направле-
ниях: профориентационной работе среди учащихся школ 
и колледжей; обучения бакалавров и магистров; научных 
исследований аспирантов и преподавателей; проведение 
семинаров мастер-классов совместно с работодателями; 
проведение научно-практических конференций и т. д., — 
что способствует формированию у обучающихся профес-
сионального языка в ходе общения со специалистами стро-
ительной отрасли с участниками указанных мероприятий.

Методы научно-технического сопровождения перспек-
тивных разработок сертификации строительной продукции 
обучающиеся осваивают в ходе проведения семинаров и 
научно-практических конференций совместно с отраслевы-
ми предприятиями и организациями в центре «Технологии». 
Здесь студенты совместно с преподавателями аспиранта-
ми осуществляют разработки и испытание широкого спек-
тра строительных материалов и изделий, изготовленных  
на основе керамики полимеров гипса, цемента битума и др.

Метод использования при проектировании разноуров-
невости пространства в НОЦ «Городское планирование» 
позволяет будущим архитекторам и градостроителям рас-
сматривать улицы в перспективе, формирует более интерес-
ные точки зрения на объекты. Обучение эффективной рабо-
те с планами и чертежами достигается через использование 

дизайн-кода элементов карт городов как основной акцент. 
В цветовом решении стен центра использован оранжевый 
цвет — цвет молодости, энергии.

НОЦ «Наследие» включает многофункциональный зал, 
проектную мастерскую, библиотеку научно-методической 
литературы по реставрации, лабораторию комплексных 
научных исследований с применением цифровых техно-
логий, мастерскую реставрационных технологий. Центр 
обеспечивает освоение реставрвционных технологий  
в рамках основного и дополнительного образования обуча-
ющимся предоставляет творческая мастерская центра.

Проектирование НОЦ осуществлялось на базе следу-
ющих принципов: связность функциональных зон, гиб-
кость и управляемость материального и технологическо-
го оборудования возможности их усовершенствования. 
Связность функциональных зон достигается через различ-
ные формы и методы обучения практические лаборатор-
ные игровые занятия исследовательские работы мозговой 
штурм и т. д.), которые протекают как взаимообуслов-
ленные и дополняющие друг друга процессы. Гибкость 
и управляемость создают условия проявления у обучаю-
щихся творческой и преобразующей активности готов-
ности к изменению окружающего предметного мира. Это 
является результатом  замены действующих образцов 
материалов и техники на более современные, т. е. инно-
вационные разработки. Интегративным критерием каче-
ства развивающей образовательной среды может высту-
пать способность этой среды предоставлять систему воз-
можностей для эффективного личностного саморазвития 
обучающихся [3]. Такие креативные пространства НОЦ 
раздвигают возможности познания исследования и проек-
тирования как учебного так и профессионально-техноло-
гического назначения, студенты в процессе поиска исти-
ны сталкиваются с противоречиями, которые необходимо 
решить в процессе поиска нового знания.

Креативная учебная среда НОЦ — это пути движе-
ния к открытию это коллективы студентов и преподава-
телей учебно-вспомогательного персонала, администра-
ции составляющие неразрывное целое усилия которых 
направлены на созидание. Они позволяют обеспечить субъ-
ект-субъектные взаимодействия обучающегося — обучаю-
щего, обучающегося — обучающегося, обучающегося — 
учебного вспомогательного персонала, обучающегося —
администрации вуза, обучающегося — работодателя. Такое 
взаимодействие может быть организовано, если образова-
тельная среда характеризуется как развивающая [4].

Профессию строителя определяют и как инженерную, 
и как творческую [5]. Значит, для их подготовки необходи-
мы эффективные научно-учебно-образовательные среды для 
интеграции процессов обучения, воспитания и самореализа-
ции исследовательской деятельности студентов. В формиро-
вании субъектности, креативности профессиональных компе-
тенции в работе [6—14] определены затруднения технологи-
ческого, психологического и методологического характера. 
Мы предлагаем выделить еще одно затруднение в создании 
конструктивно-объемного характера образовательной среды, 
которое может быть преодолено созданием креативного про-
странства НОЦ.

НОЦ позволяют широко использовать возможности 
цифровизации: студенты при выполнении своих исследова-
ний, выполнении реальных курсовых и дипломных проек-
тов применяют программные продукты: ТИМ-технологии, 
цифровые двойники и т. д.
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Эффективность развития профессиорально-личностных 
качеств студенты и выпускники демонстрируют на олим-
пиадах и конкурсах выпускных квалификационных рабо-
тах (далее — ВКР) вузовского, регионального и российско-
го этапов. Итоги их участия жюри оценивает в баллах. Так,  
за последние 5 лет набранные студентами КГАСУ в кон-
курсах ВКР и олимпиадах баллы в 2,5—3 раза превышают 
баллы студентов вузов, занявших вторые места. ВКР маги-
стров — архитектора и инженера-строителя в 2022 и 2023 гг. 
отмечены медалями РААСН им. И. Г. Лежавы (для архитек-
турных работ) и им. Н. В. Никитина (для инженеров-строите-
лей). Медали вручаются только одной работе из десяти-пят-
надцати отобранных по России на заключительном этапе 
конкурсов. Внушительны успехи работ студентов-архитек-
торов на различных международных конкурсах. Например,  
в 2022 г. работа из КГАСУ, единственная из России, отобрана  
на выставку «Визионеры» в Лиссабонской триенале архи-
тектуры в числе шести работ из шести архитектурных школ, 
в т. ч. Бартлет (Вликобритания), Гарварда (США), Мюнстер-
ского технологического университета (Ирландия), и отмече-
на дипломом и денежной премией. В конкурсе студенческих 
стартапов за 2022 и 2023 гг. 29 проектов студентов и аспи-
рантов были удостоены грантов (всего было подано 176 зая-
вок). Это консолидированный успех внедрения в образова-
тельный процесс НОЦ.

Структура предметно-пространственного содержания 
НОЦ представляет совокупность подпространств таких 
как физическое — организация места обучения; виртуаль-
ное — электронные IT; психологические — ценности, эмо-
ции убеждения; межличностные — коммуникации соци-
альное взаимодействие.

Личностное и профессиональное развитие обучающих-
ся достигается за счет применения практико- и личност-
но-ориентированных, контекстных проблемных техноло-
гий обучения как в ходе аудиторных так и в ходе внеауди-
торных занятий. Личностное развитие обеспечивают также 
участие студентов в ежегодных декадах психологии и соци-
ологии (тема 2023 г. — «Формирование ценностных ориен-
таций у студенческой молодежи»); в воркшопах (например, 
разработка концепции сквера 60-летия студотрядов Респу-
блики Татарстан, «Усадьбы Осокиных — арт-пространство 
Школы креативных индустрий Казани» и др.). Организова-

ны проектные семинары («Пробуждение» — для разработ-
ки концепции арт-объектов; «Научный муравейник» — для 
представления и защиты своих проектов); рубрика «Исто-
рия успеха студентов выпускников и преподавателей уни-
верситета». Интересны для всех мастер-классы по приме-
нению технологий информационного моделирования как 
основы современных методов проектирования промыш-
ленных объектов и жилых зданий; ведущих специалистов 
строительной отрасли и ЖКХ; комитета земельных и иму-
щественных отношений; главным архитектором г. Казани 
и т. д.; участие в волонтерских, экологических и студенче-
ских строительных отрядах; участие в конкурсах на гран-
ты Академии наук Республики Татарстан, Минприроды 
Республики Татарстан и т. д.

Как было уже сказано, активность обучающегося может 
определять предметно-пространственное содержание обра-
зовательной среды, где среда представляет собой совокуп-
ность условий (социокультурной среды для эффективного 
выполнения человеческой деятельности. Социокультурная 
среда, состоящая из совокупности предметов, представля-
ет собой предметную форму существования культуры где 
развитие личности в НОЦ будет происходить за счет про-
ведения исследовательских лабораторных работ с предмет-
но-технологическим оборудованием строительной отрасли 
в процессе контекстной проблемной технологий обучения 
в условиях научно-образовательных кластеров [8].

Результаты исследования. НОЦ спроектированы 
как трансформирующие пространства с предметно-про-
странственной средой с технико-технологическим вспо-
могательным оборудованием, включающим виртуальные 
мобильные разработки. Тогда образовательная среда пред-
ставляет собой гибкое пространство, соответствующее 
природе творчества, способствующее развитию креативно-
сти и самореализации личности и стимулирующее познава-
тельную активность студентов. Креативность, как известно, 
является неотъемлемой стороной человеческой духовности 
и условием его творческого саморазвития [15] и системо-
образующим результатом образовательного процесса [16].

В работе выделены наиболее существенные особенно-
сти и специфика креативного образовательного простран-
ства в сравнении с традиционной образовательной средой 
технического вуза (см. табл.).

Особенности образовательной (креативной) среды НОЦ

Характеристика Традиционная материально-
техническая база вуза Гибкая (креативная) образовательная среда НОЦ

Направленность ФГОС ВО, профессиональные 
стандарты

Экосистема технического вуза [1]

Мотивация Получение диплома Саморазвитие, самообразование, самовоспитание
Вид содержания Представленная в рабочих 

программах, в учебниках, пособиях
Гибкое содержание для формирования требуемых компетенций

Метод познания Усвоение стандартных решений Рефлексия, преобразование, исследование, открытие
Тип мышления в обучении Логическое Творческое
Предметно-
пространственная среда

Постоянная, предложенная в проекте Трансформирующие, взаимодействующие пространства (НОЦ) 
создают условия для обеспечения познавательной активности  
по направлниям подготовки

Тип отношения Преподаватель — субъект обучения Преподаватель — субъект познания и творчества (обучающийся)
Вид взаимодействия Взаимодействие преподавателя на 

студента
Взаимодействие студента и преподавателя в обучении, 
исследовании, студента и студента, студента и представителя 
производства, бизнеса

Результаты Запланированы в ФГОС ВО Вероятностны, неизвестны, соответствие требованиям партнеров 
по экосистеме

Технологии Репродуктивные Проблемные, эвристические, игровые, креативные, контекстные, 
проектные
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Выделенные особенности позволяют говорить, что креа-
тивная среда НОЦ является экосистемной моделью инженер-
ного образования, направленной на мотивацию саморазвития, 
самообразования, самовоспитания в трансформирующихся 
пространствах, субъектами которых выступают обучающиеся, 
преподаватели, учебно-вспомогательный персонал, предпри-
ниматели, работодатели, провайдеры и другие стейкхолдеры.

Результаты исследования показали что когнитивно-по-
знвательный и предметно-пространственный компоненты 
учебно-образовательного пространства НОЦ вузов — это 
новая парадигма профессиональной подготовки специали-
стов в условиях технологического уклада, ориентирован-
ного на технологическую независимость в современных 
условиях развития цивилизации а креативное учебно-обра-
зовательное пространство НОЦ — это изменение способов 
мыслить действовать, познавать на принципах доброволь-
ного обучения и развития, утверждающий что:

– средовое проектирование продуцирования воспита-
тельного процесса, обусловливая образ жизни обучающе-
гося и опосредуя его развитие, обеспечивают технологии 
средового подхода;

– технология средового проектирования средовое про-
дуцирование воспитательного процесса определяют то, 
среди чего (кого) пребывает субъект посредством чего фор-
мируется его образ жизни что опосредует его развитие;

– пространственно-предметный  — это методология пове-
денческой географии педагогическая организация предмет-
ной среды обучения влияющая на поведение обучающихся  
и обусловленная пространственными особенностями среды;

– экопсихологический подход — это групповые мето-
ды обучения коммуникации, понимаются как совокупность 
(или система условий и влияний, обеспечивающих возмож-
ность удовлетворения потребности человека в получении 
образования, в развитии своих познавательных и профес-
сиональных способностей;

– социально-психологический подход — это социаль-
ные технологии центрирующие в себе цели содержание  
и организацию образования в конкретной социокультур-
ной ситуации, определяющие вектор и состав способностей  
и качества человека потенциал образования;

– эколого-личностный подход — это система влияний 
и условий формирования личности по заданному образ-
цу, а также возможностей для ее развития, содержащихся 
в социальном и пространственно-предметном окружении.

Заключение
Таким образом, можно предположить что взаимодействие 

составляющих образовательной среды — учебной воспита-
тельной, социализирующей и исследовательской — дости-

гается через ее пространственно-предметное содержание, 
которое обеспечивает проведение учебного процесса, науч-
ных исследований бакалавров, магистров и аспирантов, ком-
муникацию и воспитание обучающихся посредством эргоно-
мического, эстетического безопасного предметного проекти-
рования пространственно-предметного содержания средств 
обучения в НОЦ. В них предусмотрена связность функцио-
нальных зон, гибкость и управляемость материального и тех-
нологического оборудования, возможности их усовершен-
ствования [1]. Связность функциональных зон достигается 
через различные формы и методы обучения практические 
лабораторные игровые занятия исследовательские работы 
мозговой штурм и т. д.), которые протекают как взаимообу-
словленные и дополняющие друг друга процессы. Гибкость  
и управляемость создают условия проявления у обучающихся 
творческой и преобразующей активности готовности к изме-
нению окружающего предметного мира. Это является резуль-
татом  замены действующих образцов материалов и техники 
на более современные, т. е. инновационные разработки. Инте-
гративным критерием качества развивающей образователь-
ной среды может выступать способность этой среды предо-
ставлять систему возможностей для эффективного личност-
ного саморазвития обучающихся [3].

Оценку успешности личностно-профессионального раз-
вития у обучающихся проводили эксперты — рецензенты 
и члены  экзаменационных комиссий (далее — ГЭК) в ходе 
выполнения и защиты ВКР в ГЭК, различных международ-
ных всероссийских и региональных конкурсах. В составе ГЭК 
работали более 100 ведущих специалистов — экспертов про-
ектных исследовательских институтов крупных строительных 
организаций и предприятий. С момента начала функциониро-
вания НОЦ с современными предметно-пространственными 
компонентами образовательной среды университета процент 
ВКР, защищенных на отлично, увеличилось на 16 % и достиг 
71 %. Ежегодно до 20 % результатов ВКР рекомендуются к 
опубликованию 17 % из них — к внедрению. Необходимо 
отметить и успехи студентов КГАСУ на II Международном 
строительном чемпионате профессионального мастерства. 
В нем приняли участие 750 конкурсантов, представляющих 
26 стран. Результаты их работ оценивали 550 технических 
экспертов и жюри, в т. ч. 54 преподавателя строительного 
университета. Первые места в индивидуальных номинациях 
заняли 3 студента КГАСУ. Разыгрывались призы и в команд-
ных номинациях — здесь 4 студента КГАСУ были первыми и 
7 студентов — вторыми.

Результаты исследования подтверждают эффектив-
ность пространственно-предметного содержания НОЦ в 
развитии личностно-профессиональных качеств и активно-
сти как обучающихся так и обучающих.
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АРТИКУЛЯЦИЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье рассмотрены особенности воз-
действия поликультурной среды на формирование общей 
модели этнокультурного воспитания и обучения в систе-
ме дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), что 
способствует взаимному обогащению детского мировоз-
зрения, стимулирует налаживание между дошкольниками 
комплиментарных отношений; проанализированы уров-
ни сформированности информационно-познавательного, 
эмоционально-ценностного, действенно-практического 
критериев, являющихся компонентами этнокультурной 
образованности в целом, на этнокультурную образо-
ванность дошкольников старших возрастов (5—7 лет)  
на формирующем этапе образовательного эксперимента. 
Гармоничное сочетание пропедевтического (этнокуль-
турного) и основного этапов в дошкольном образовании 
позволило рассматривать ДОУ не как некую замкнутую 
систему, а как систему, имеющую выход на системы более 
высокого иерархического уровня — районный, муници-
пальный, республиканский. Последнее сделало возможным  
на последующих этапах настоящей исследовательской 
работы масштабировать организационно-методические 
наработки по этнопедагогизации дошкольного образова-

ния. Проведенная теоретико-методическая и организаци-
онная дифференциация образовательного процесса в рамках 
ДОУ г. Владикавказа на внешнюю и внутреннюю среду про-
демонстрировала актуальность такого подхода при уси-
лении этнокультурной составляющей учебного процесса.  
В ходе констатирующего этапа эксперимента, проведен-
ного с дошкольниками старших возрастов (5—7 лет), была 
расширена доказательная база интегративного характера 
этнокультурной образовательной среды и в целом этнопе-
дагогики, способствующих формированию этнокультурной 
образованности детей. Удалось достичь более высоко-
го уровня диалога между всеми субъектами дошкольного 
образования (педагог-наставник, дошкольник), в котором 
решающее значение отводилось формированию педаго-
гом-наставником развивающей ситуации в образователь-
ной дошкольной среде. Необходимый результат по повыше-
нию этнокультурной осведомленности детей достигался 
при обязательном оптимальном сочетании ее элементов, 
форм, приемов с базовым образованием дошкольников.

Ключевые слова: дошкольник, этнокультура, полиэтнич-
ность, мышление, саморазвитие, комплиментарность, педа-
гог, социализация, воспитание, адаптивность, эксперимент
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ARTICULATION IN THE MULTICULTURAL SPACE  
OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA — ALANIA OF THE ETHNO-CULTURAL 

COMPONENT IN THE SYSTEM OF PRESCHOOL EDUCATION
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article considers the peculiarities of the impact 
of the multicultural environment on the formation of a common 
model of ethnocultural education and upbringing in the system of 
preschool educational institutions, which contributes to the mutual 
enrichment of children’s worldview, stimulates the establishment of 
complementary relations between preschoolers; the levels of for-
mation of information-cognitive, emotional-value, effective-prac-

tical criteria, which are components of ethnocultural education 
in general, on the ethnocultural education of older preschoolers 
(5—7 years old) at the formative stage of the educational exper-
iment, are analyzed. The harmonious combination of propaedeu-
tic (ethnocultural) and basic stages in preschool education made  
it possible to consider preschool education not as a kind  
of closed system, but as a system with access to systems  



483

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, February No. 1(66). Subscription index – 85747

of higher hierarchical levels — district, municipal, republican. The 
latter made it possible, at the subsequent stages of this research 
work, to scale organizational and methodological developments 
on ethnopedagogization of preschool education. The theoretical, 
methodological and organizational differentiation of the education-
al process within the framework of the preschool educational insti-
tutions of Vladikavkaz into the external and internal environment 
has demonstrated the relevance of this approach in strengthening 
the ethno-cultural component of the educational process. During 
the ascertaining stage of the experiment conducted among older 
preschoolers (5—7 years old), the evidence base of the integrative 
nature of the ethnocultural educational environment and, in gener-

al, ethnopedagogy, contributing to the formation of ethnocultural 
education of children, was expanded. It was possible to achieve 
a higher level of dialogue between all subjects of preschool edu-
cation (teacher-mentor, preschooler), in which crucial importance 
was given to the formation by the teacher-mentor of a developing 
situation in the educational preschool environment. The necessary 
result in increasing the ethnocultural awareness of children was 
achieved with the obligatory optimal combination of its elements, 
forms and techniques with basic education of preschoolers.

Keywords: preschooler, ethnoculture, polyethnicity, think-
ing, self-development, complimentarity, teacher, socialization, 
education, adaptability, experiment

For citation: Dzanaity Z. K. Articulation in the multicultural space of the Republic of North Ossetia — Alania of the ethno-cultural 
component in the system of preschool education. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):482—488. 
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Введение
Этнокультурная составляющая в системе дошкольно-

го образования может быть рассмотрена в качестве одной 
из частей традиционного дошкольного образования, где на 
первой позиции находится конкретно-предметная область 
образования, которая закладывает стартовые возможности. 
Сформированная классиками отечественного дошкольно-
го образования Г. Н. Волковым [1], А. С. Макаренко [2], 
В. А. Сухомлинским [3], К. Д. Ушинским [4] предметная 
область придает системность всей образовательной сре-
де в рамках дошкольного образовательного учреждения 
(далее — ДОУ), обеспечивает фундаментальность приоб-
ретаемых детьми знаний. В данных работах нашло свое 
отражение этнонациональное влияние на весь процесс 
образования детей, их успешная социализация в поликуль-
турной среде. Ими была показана взаимосвязь социокуль-
турного пространства и наследственности, их непосред-
ственное воздействие на становление личностных харак-
теристик индивидуума. В частности, К. Д. Ушинский дал 
развернутую характеристику трех взаимосвязанных кате-
горий — мир, действительность, реальность, при этом 
он подчеркивал, что «народ без народности — тело без 
души», которому остается только подвергнуться закону 
разложения и уничтожиться в других телах, сохранивших 
свою самобытность [4, с. 132]. Поэтому в текущий пери-
од актуализируется решение задачи по поиску оптималь-
ного соотношения между всеми компонентами этнокуль-
турного образования в рамках этнопедагогической модели: 
педагог — воспитанник — родители.

Актуальность исследования вытекает из ряда нега-
тивных тенденций, обусловивших в последние десятиле-
тия снижение уровня этнокультурной осведомленности 
детей дошкольного и школьного возраста в условиях обра-
зовательной системы, сложившейся в Республике Север-
ная Осетия — Алания (далее — РСО-Алания). Наиболее 
рельефно данная проблема присуща титульной — осетин-
ской — нации. Осознание угроз настоящего времени, веду-
щих к исчезновению народов, их самобытной культуры, 
языка, обусловливает необходимость разработки новых 
теоретико-методических подходов по совершенствованию 
этнокультурного воспитания и образования.

Недостаточная научно-практическая разработанность 
проблемы этнокультурного воспитания применительно  
к дошкольному образовательному учреждению во многом 
связанна с дискретным характером исторического разви-
тия национального образования в Российской Федерации 

(1917—2023 гг.). Зачастую необоснованные резкие перехо-
ды от ярко выраженной коренизации национальной школы 
к своей прямой противоположности — ярко выраженной 
унификации — накладывают свои специфические требо-
вания к поиску оптимального соотношения между ними. 
Нахождение разумного баланса позволит создать усло-
вия для формирования этнокультурно развитой личности, 
открытой окружающей реальности и межэтническому 
общению, способной находить компромиссы в полиэтни-
ческом обществе.

Изученность проблемы. Исторически сложившаяся 
поликультурная среда Алании — Кавказа — России апри-
ори обусловила коннотацию в системе этнокультурного 
образовательного процесса культурного многообразия. В 
этом отношении следует выделить работы Е. С. Бабуно-
вой [5], А. Р. Джиоевой [6], М. С. Акишевой [7] и др. Дан-
ная приоритетная задача базировалась на понимании того, 
что движение этнокультурной образованности детей долж-
но проходить несколько стадий. На первом этапе основной 
упор был сделан на введение отдельных характерных эле-
ментов культурно-исторического пространства различных 
этнических общностей, выступающих общими для этносов, 
живущих в рассматриваемом регионе. В этом контексте 
национальное многообразие преподносилось педагогом не 
как отрицательное, а как положительное явление, обеспе-
чивающее непротиворечивое вхождение детей в круг ино-
национальных культурных сообществ, широко представ-
ленных в РСО-Алания.

Большим подспорьем здесь выступали различные тра-
диционные институты, естественно-исторически присут-
ствующие на Кавказе, которые обеспечивали стабильность 
межнациональных отношений. Изучению данных аспектов 
рассматриваемой научно-практической проблемы посвя-
щены труды З. В. Кануковой [8], Л. Т. Зембатовой [9; 10], 
Х. Г. Дзанайты [11], С. М. Дзидзоевой [12]. В частности, 
как отмечено в работе Б. А. Калоева [13], сюда относится 
институт аталычества, который в соответствии с обычным 
правом народов Кавказа предполагал передачу малолетне-
го ребенка на временное воспитание в инонациональную 
среду. Безусловно, прямой перенос на современную почву 
этого института нецелесообразен. Вместе с тем, по наше-
му мнению, различные элементы традиционного воспита-
ния кавказских народов должны быть диалектически пере-
осмыслены и использованы в системе дошкольного этно-
культурного образования. Такой подход, способствующий 
взаимному обогащению детского мировоззрения, будет  
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стимулировать налаживание между ними комплиментар-
ных отношений. Соответственно, он имеет большие обра-
зовательные перспективы в учебно-воспитательном про-
странстве в рассматриваемом регионе.

Научная новизна настоящей работы заключается  
в выявлении дискретного характера развития национально-
го образования в условиях РСО-Алания, предполагающего 
усиление этнокультурной составляющей в образователь-
ном процессе применительно к дошкольному образова-
тельному учреждению.

Общая постановка вопроса предопределила форму-
лирование цели исследования, в качестве которой высту-
пает определение уровня сформированности критериев 
этнокультурной образованности дошкольников (5—7 лет) 
на формирующем этапе образовательного эксперимента. 
Основными задачами проведенного исследования яви-
лись: выявление ведущих компонентов этнокультуры при-
менительно к РСО-Алания; определение взаимосвязи и 
взаимовлияния этнокультурной осведомленности детей 
старших возрастов (5—7 лет) и окружающей их социокуль-
турной среды; введение учебно-познавательного материала 
этнокультурной направленности в общую систему дидак-
тических условий ДОУ, сотворчества педагог — дошколь-
ник — родители, т. е. в рамки этнопедагогической модели 
«территория дошкольного детства», в которой они высту-
пают в качестве основных субъектов (элементов).

Теоретическая значимость исследования вытекает из 
полученных данных, позволяющих говорить о достаточно 
высокой эффективности освоения в практике функциони-
рования ДОУ комплексных организационно-педагогиче-
ских, методических мер, направленных на усиление этно-
культурной образованности дошкольников старших воз-
растов (5—7 лет).

Практическая значимость заключается в формирова-
нии этнопедагогической модели взаимодействия педаго-
гов, детей и их родителей в рамках «территории дошколь-
ного детства», что обеспечивает усиление конвергенции 
между внешним и внутренним контуром ДОУ. Данная 
модель позволяет через формирование субъектной пози-
ции дошкольников старших возрастов (5—7 лет) осуще-
ствить их этническую социализацию, повысить уровень 
их этнокультурной осведомленности в целом. Соответ-
ственно, она имеет большие образовательные перспек-
тивы в учебно-воспитательном пространстве изучаемого 
региона — РСО-Алания.

Основная часть
Методология. Методологическую основу исследова-

ния составили ведущие идеи педагогики, психологии, соци-
ологии о взаимовлиянии личности и культуры; об этниче-

ской принадлежности и самоидентификации; о социальном 
воспитании и др. В качестве основных методов исследова-
ния выступили: наблюдение, опрос, анкетирование, поста-
новка эксперимента, сравнительный анализ. Базой иссле-
дования послужили ДОУ, территориально расположенные  
в г. Владикавказе.

Результаты. Этнокультурная направленность обра-
зовательного процесса в ДОУ предопределила необхо-
димость развития интуитивно-образного мышления у 
дошкольников. Данное обстоятельство позволило подве-
сти их сознание к осмысленному пониманию многообра-
зия человечества, мотивировало их к активному изуче-
нию специфических элементов различных национальных 
культур, расширило их представления об окружающем 
поликультурном пространстве. Сказанное стимулирова-
ло накопление опыта аффективно-субъектного сотворче-
ства как между детьми, так и между детьми и педагогом, 
активизировало процесс по формированию уважительной 
культуры общения детей с опорой на национально-психо-
логическую специфику.

Применительно к старшим возрастным группам 
(5—7 лет) этнопедагогизация дошкольного образования 
через внеситуативно-личностное взаимодействие способ-
ствовала установлению равноправных, взаимоприемлемых 
диалоговых отношений [14—18]. Усиление субъектной 
позиции детей непосредственно выразилось в более выра-
женных проявлениях у них элементов: самостоятельности; 
инициативности; адаптивности; комплиментарности; уве-
ренности; саморазвития и др.

Результаты экспериментальной работы, получен-
ные в ходе второго формирующего этапа, представлены  
в табл. 1—4. Сравнительный анализ данных табл. 1 позво-
лил установить ряд закономерностей. По информацион-
но-познавательному критерию на начало эксперимента  
в экспериментальной группе, удельный вес детей, пока-
завших знания ниже необходимого уровня (НН), составил 
80,56 %, необходимый уровень сформированности данного 
критерия (Н) продемонстрировали 16,24 %, и только 3,2 % 
детей были отнесены к первой группе с уровнем сформиро-
ванности выше необходимого (ВН). В контрольной груп-
пе сложилось следующее соотношение: сформированность 
искомого критерия ниже необходимого уровня продемон-
стрировали 80,97 % дошкольников; необходимый уровень 
показали 16,42 %, а на группу с уровнем выше необходи-
мого пришлась 2,61 %. Таким образом, на начало преобра-
зующего этапа проведенного нами эксперимента распреде-
ление уровня сформированности информационно-познава-
тельного критерия в экспериментальной группе, состоящей 
из 115 детей, и в контрольной группе (55 детей), примерно 
одинаковое.

Таблица 1
Уровни сформированности информационно-познавательного критерия этнокультурной образованности  

дошкольников старших возрастов на формирующем этапе эксперимента в ДОУ г. Владикавказа

Группа Этап эксперимента
Уровни сформированности

ВН Н НН
чел. % чел. % чел. %

Экспериментальная
(N = 115)

Начало 4 3,20 18 16,24 93 80,56
Конец 9 7,84 27 23,53 79 68,63

Контрольная
(N = 55)

Начало 2 2,61 9 16,42 44 80,97
Конец 3 3,51 10 18,51 42 77,95

Примечание: составлено автором на основе методических рекомендаций Е. С. Бабуновой [5].
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По итогам второго, завершающего (конечного) этапа 
экспериментальной работы, сложилось принципиально 
иное соотношение уровней сформированности информаци-
онно-познавательного критерия между экспериментальной 
и контрольной группами дошкольников. Здесь, примени-
тельно к экспериментальной группе, удельный вес детей, 
показавших результат ниже необходимого уровня, значи-
тельно снизился и составил 68,63 %. Одновременно увели-
чился удельный вес и абсолютная численность дошкольни-
ков, продемонстрировавших знания выше необходимого и 
необходимого уровня. Выше необходимого уровня соста-
вила группа из 9 чел. (7,84 %), а необходимый — 27 чел. 
(23,53 %). Таким образом, количество дошкольников, име-
ющих по информационно-познавательному критерию уро-
вень выше необходимого, увеличилось более чем в 2 раза, а 
численность дошкольников с необходимым уровнем сфор-
мированности увеличилась на 0,5 раза.

Применительно к контрольной группе выявленная тен-
денция оказалась значительно менее выраженной. Здесь 
численность дошкольников с уровнем ниже необходимого 
уменьшалась на 4,6 %, а с уровнем выше необходимого и 
необходимого увеличилась на 50 и 11 % соответственно. 
Выявленные в ходе сравнительного анализа данных табл. 1 
устойчивые тенденции свидетельствуют о достаточно 
высокой эффективности мер организационного, методиче-
ского и дидактического характера, которые были апроби-
рованы нами в ходе настоящего эксперимента.

Перейдем к сравнительному анализу эмпирических дан-
ных, сконцентрированных в табл. 2. Здесь показано изме-
нение уровня сформированности этнокультурной образо-
ванности детей по эмоционально-ценностному критерию. 
На начало эксперимента только 6,86 % дошкольников  
по указанному критерию имели уровень выше необходи-
мого и 16,90 % — необходимый. Значительно выше удель-
ный вес имела группа дошкольников (76,24 %), демон-
стрирующих уровень ниже необходимого. По контрольной  

группе на начальном этапе эксперимента распределение 
имело еще более выраженную негативную форму. Так, 
на группу с уровнем сформированности второго критерия 
приходилось всего 6,03 % от общей численности, участво-
вавших в эксперименте. Группа с уровнем выше необхо-
димого составила 6,03 %, а группа с уровнем необходи-
мым — 17,32 %. Таким образом, на начало эксперимента 
экспериментальная группа выглядела предпочтительней 
контрольной группы по первому (ВН) и третьему критери-
ям (НН), тогда как по второму критерию (Н) лучшее поло-
жение сложилось в контрольной группе.

В завершающей конечной фазе экспериментальной 
работы произошли существенные изменения по уровню 
сформированности эмоционально-ценностного критерия  
в экспериментальной группе: уровень выше необходимого 
примерно в 3 раза превысил свое значение по отношению  
к начальной фазе и составил 16,43 %; необходимый уро-
вень продемонстрировали уже 17,85 % дошкольников; 
удельный вес третьей группы — ниже необходимого уров-
ня — существенно уменьшился и составил 65,72 %. По 
контрольной группе не наблюдалось столь существенного 
положительного изменения распределения дошкольников 
по трем группам. Здесь произошло незначительное увели-
чение удельного веса группы с уровнем выше необходимо-
го — 7,43 % против 6,03 % на начало эксперимента; умень-
шение удельного веса группы с уровнем ниже необходимо-
го — 76,02 % против 76,65 % на начало эксперимента, при 
этом удельный вес группы с необходимым уровнем умень-
шился — 16,54 % против 17,32 %.

Данные эксперимента по изменению уровню сформи-
рованности действенно-практического критерия, пред-
полагающего активное использование дошкольниками 
этнокультурных знаний в ходе культуротворчества в раз-
личных сферах жизнедеятельности, осознанное демон-
стрирование своей этнонациональной принадлежности, 
приведены в табл. 3.

Таблица 2
Уровни сформированности эмоционально-ценностного критерия этнокультурной образованности дошкольников 

старших возрастов на формирующем этапе эксперимента в ДОУ г. Владикавказа

Группа Этап эксперимента
Уровни сформированности

ВН Н НН
чел. % чел. % чел. %

Экспериментальная
(N = 115)

Начало 7 6,86 19 16,90 87 76,24
Конец 20 16,43 20 17,85 75 65,72

Контрольная
(N = 55)

Начало 3 6,03 9 17,32 42 76,65
Конец 4 7,44 9 16,54 41 76,02

Примечание: составлено автором на основе методических рекомендаций Е. С. Бабуновой [5].

Таблица 3
Уровни сформированности действенно-практического критерия этнокультурной образованности дошкольников 

старших возрастов на формирующем этапе эксперимента в ДОУ г. Владикавказа

Группа Этап эксперимента
Уровни сформированности

ВН Н НН
чел. % чел. % чел. %

Экспериментальная
(N = 115)

Начало 3 2,50 16 14,05 96 83,50
Конец 6 4,53 26 23,07 83 72,43

Контрольная
(N = 55)

Начало 2 3,05 7 12,53 46 84,42
Конец 3 4,28 8 15,40 44 80,32

Примечание: составлено автором на основе методических рекомендаций Е. С. Бабуновой [5].
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На начало эксперимента по экспериментальной группе 
уровень сформированности данного критерия выше необ-
ходимого продемонстрировали 2,50 % детей, необходи-
мый уровень — 14,05 % и ниже необходимого — 83,50 % 
детей. Столь высокий удельный вес группы с уровнем ниже 
необходимого свидетельствует о значительных потенци-
альных резервах освоения в практике дошкольного обра-
зования этнокультурной компоненты. Сказанное нашло 
свое непосредственное подтверждение и по распределению 
детей в контрольной группе. Здесь на начало эксперимента 
84,42 % дошкольников имели уровень сформированности 
действенно-практического критерия ниже необходимого, 
12,53 % имели необходимый и только 3,05 % дошкольни-
ков продемонстрировали уровень выше необходимого.

На втором конечном этапе эксперимента, применитель-
но к экспериментальной группе, произошли существен-
ные позитивные изменения: уровень выше необходимого 
пришелся уже на 4,53 %, что в 2 раза превышает уровень 
на начало эксперимента; 23,07 % дошкольников достигли 
необходимого уровня; уменьшилось число дошкольников 

с уровнем ниже необходимого — 72,43 %. В то же время  
в контрольной группе позитивные изменения носили 
гораздо менее выраженный характер. Здесь удельный вес 
дошкольников по трем уровням составил: 4,28 % (ВН); 
15,04 % (Н); 80,32 % (НН).

По итогам проведенного образовательного эксперимента 
была составлена сводная табл. 4, где приведены результаты 
его формирующего этапа. В целом на начало эксперимента 
уровень сформированности этнокультурной осведомленно-
сти выше необходимого демонстрировала 2,41 % дошколь-
ников, необходимый уровень — 16,00 %, ниже необходимо-
го — 81,59 %. В контрольной группе на начало эксперимента 
этнокультурная образованность дошкольников, демонстриру-
ющих уровень выше необходимого, составила 2,3 %; необхо-
димый уровень — 16,45 % и ниже необходимого — 81,25 %. 
Сравнительный анализ приведенных эмпирических данных 
свидетельствует о сопоставимости уровней этнокультурной 
образованности дошкольников на начало эксперимента по 
экспериментальной и контрольной группам. Здесь различия 
не носят ярко выраженного характера.

Таблица 4
Сформированность уровня этнокультурной образованности дошкольников старших возрастов  

по итогам формирующего этапа эксперимента в ДОУ г. Владикавказа

Группа Этап эксперимента
Уровни сформированности

ВН Н НН
чел. % чел. % чел. %

Экспериментальная
(N = 115)

Начало 2 2,41 19 16,00 94 81,59
Конец 8 6,75 27 23,40 80 69,85

Контрольная
(N = 55)

Начало 1 2,30 9 16,45 45 81,25
Конец 1 2,35 10 17,65 44 80,00

Примечание: составлено автором на основе методических рекомендаций Е. С. Бабуновой [5].

Противоположное распределение сложилось на втором 
конечном этапе проведенного нами эксперимента, когда 
было осуществлено освоение в образовательном процессе 
этнокультурной составляющей. Принципиальным момен-
том здесь выступает значительное увеличение числа детей 
в экспериментальной группе с уровнем сформированно-
сти этнокультурной образованности выше необходимо-
го — 6,75 %, что примерно в три раза выше его уровня на 
начало эксперимента. Существенно увеличился удельный 
вес дошкольников с необходимым уровнем — 23,40 %, при 
одновременном сокращении численности дошкольников с 
уровнем ниже необходимого — 69,85%.

Другой обобщающей характеристикой заключительно-
го этапа формирующего эксперимента стало незначитель-
ное улучшение показателей этнокультурной образованно-
сти дошкольников в контрольной группе. В данной группе 
на протяжении всего эксперимента наблюдалась незначи-
тельная волатильность величин показателей, характери-
зующих уровень этнокультурной образованности детей. 
Так, на конец эксперимента удельный вес дошкольников в 
контрольной группе с уровнем выше необходимого соста-
вил 2,35 % против его значения в начале эксперимента — 
2,30 %; с необходимым уровнем — 17,65 % против 16,45 % 
и с уровнем ниже необходимого — 80,00 % против 81,25 %.

Проведенный в настоящем разделе исследования анализ 
результатов эксперимента позволяет говорить о достаточно 
высокой эффективности освоения в практике функциони-
рования детских образовательных учреждений комплекс-

ных организационно-педагогических, методических мер, 
направленных на усиление этнокультурной образованно-
сти дошкольников старших возрастов. Они позволяют через 
формирование субъектной позиции дошкольников старших 
возрастов осуществить их этническую социализацию, повы-
сить уровень их этнокультурной осведомленности. Этнопе-
дагогизация дошкольного образования посредством активи-
зации информационно-познавательного, эмоционально-цен-
ностного и действенно-практического критерия придает 
необходимый динамизм, вариативность развитию дошколь-
ного образования в рамках рассматриваемого региона,  
с учетом его поликультурности и полисемичности. Послед-
нее обеспечивает непротиворечивое формирование у детей 
стремления к познанию основ этнической культуры свое-
го народа при сохранении живого, естественного интереса  
к культурам других этнических сообществ.

Заключение
Результаты формирующего этапа эксперимента, направ-

ленного на усиление этнокультурной составляющей в обра-
зовательном процессе ДОУ, позволили сформулировать сле-
дующие выводы:

Задача превращения дошкольника в полноправно-
го участника образовательного процесса неотделима  
от его погружения в основные компоненты этнокуль-
туры. Национальные традиции, обрядово-ритуальный  
комплекс, народное песнопение, танцы, орнаментали-
стика, материнский язык и др. — все они на визуальном, 
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звуковом и вербальном уровне отражают национальную 
культуру в широком смысле этого понятия, выступают 
ведущими компонентами соответствующей этнокульту-
ры. Каждый национальный регион Российской Федера-
ции призван их использовать в процессе этнокультурного 
воспитания и обучения дошкольников. В этом наглядно 
проявляется федеративная природа нашего государства, 
что подспудно должно находить свое непосредственное 
проявление и при формировании прогрессивных моде-
лей этнопедагогического дошкольного образования, учи-
тывающих представленные выше ведущие компоненты 
этнокультурного развития.

Теоретические и практические аспекты рассматриваемого 
вопроса подтверждают существенное влияние на этнокуль-
турную осведомленность детей дошкольного возраста окру-
жающей его социокультурной среды, которая определяется 
нами в термине «территория дошкольного детства». Поэтому 
основные направления дошкольного образования, являющи-
еся по своему внутреннему содержанию взаимосвязанными  
и взаимодополняющими, предполагают их комплексное осво-
ение в учебной и воспитательной практике региона. Практи-
ческая реализация этнопедагогической модели взаимодей-
ствия педагогов, детей и их родителей в рамках «территории 
дошкольного детства» обеспечивает усиление конвергенции 
между внешним и внутренним контуром дошкольного обра-
зовательного учреждении. «Территория дошкольного дет-
ства» организуется прежде всего в интересах дошкольников, 

она призвана учитывать их познавательные потребности, 
выступает стимулом к их саморазвитию.

Полученный в ходе педагогического эксперимента мас-
сив эмпирических данных позволил сформулировать ряд 
обобщений:

– недостаточное внимание к этнокультурной стороне 
дошкольного образования в ДОУ г. Владикавказа предо-
пределило кратное превышение количества детей с уров-
нем этнокультурной образованности ниже необходимого 
по сравнению с детьми с уровнем выше необходимого;

– в общем ряду взятых критериев оценки этнокультурной 
образованности дошкольников наиболее высокий уровень 
сложился по эмоционально-ценностному критерию, вторую и 
третью позицию заняли, соответственно, информационно-по-
знавательный и действенно-практический критерии;

– с целью повышения уровня этнокультурной образо-
ванности на внутреннем контуре образовательного процес-
са в ДОУ (дошкольники старших возрастов) следует осу-
ществить ряд организационно-педагогических новаций, 
нацеленных на более полное и всестороннее раскрытие 
специфики соответствующей этнонациональной общности;

– поликультурное пространство РСО-Алания предо-
пределяет артикуляцию в образовательном процессе ДОУ 
этнокультурных особенностей как титульной (осетинской) 
нации, так и этнокультурных особенностей других этниче-
ских групп, что в дальнейшем будет способствовать успеш-
ной социализации детей в инокультурной среде.
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Аннотация. В условиях глобализации информационные 
технологии предоставляют широкие возможности для обуче-
ния иностранным языкам. Наряду с этим формирование меж-
культурной компетенции студентов в процессе онлайн-обуче-
ния становится важной проблемой в области языкового обра-
зования. Актуальность данного исследования заключается  
в попытке объединения информационных технологий и меж-
культурного обучения иностранным языкам. Проведён систе-
матический обзор и анализ использования информационных 
технологий в межкультурном обучении иностранным языкам, 
особое внимание уделяется применению исследуемых техноло-
гий в Китае. Цель исследования — изучить информационные 
технологии в межкультурном обучении иностранным языкам 
и особенности их применения. Метод исследования — обзор 
литературы, в которой рассматривается теоретическая 
база анализируемой проблемы. Анализ состояния и проблем 
информационных технологий в межкультурном обучении ино-
странным языкам показывает, что информационные техно-
логии имеют определённое преимущество в формировании 
межкультурной компетенции учащихся, т. к. могут значи-

тельно повысить интерес студентов к изучению иностранно-
го языка и культуры стран изучаемого языка как неотъемлемой 
части иноязычной подготовки. Информационные технологии 
способствуют учебному взаимодействию и сотрудничеству 
преподавателя и студентов. В статье также рассматрива-
ются трудности, возникающие у педагогов в процессе внедре-
ния информационных технологий. Инновационность статьи 
заключается в том, что проведён систематический анализ 
информационных технологий (применение цифровых учебных 
ресурсов, виртуальной реальности и симуляционных техноло-
гий, социальные сети) с точки зрения методики преподавания 
иностранных языков. В результате исследования были разра-
ботаны рекомендации для преподавателей по использованию 
информационных технологий с целью повышения оптимиза-
ции межкультурного обучения иностранным языкам.

Ключевые слова: информационные технологии, меж-
культурная компетенция, иностранный язык, инновационные 
методы, цифровизация, технология виртуальной реальности, 
платформа социальных сетей, цифровые обучающие ресурсы, 
оптимизации иноязычного образования, сотрудничество
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Original article

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN INTERCULTURAL  
FOREIGN LANGUAGE TEACHING

5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. In the context of globalization, information technol-
ogies provide great opportunities for teaching foreign languages. 
Along with this, the formation of students’ intercultural competence 
in the process of online learning is becoming an important problem 
in the field of language education. The relevance of this research 
lies in an attempt to combine information technology and inter-
cultural teaching of foreign languages. A systematic review and 
analysis of the use of information technology in intercultural for-
eign language teaching has been conducted, with special attention 
paid to the application of the technologies under study in China. 
The objective of the research is to study information technologies 
in intercultural teaching of foreign languages and certain aspects 
of their use. The research method is the review of the literature, 

which examines the theoretical basis of the problem under study. 
The analysis of the state and problems of information technologies 
in intercultural teaching of foreign languages shows that they have 
a certain advantage in the formation of intercultural competence in 
the students, because they can significantly increase the students’ 
interest in learning a foreign language and culture of the countries 
the language is spoken in as an integral part of foreign language 
training. Information technologies promote educational interac-
tion and cooperation between teachers and students. The article 
also examines the difficulties faced by teachers in the process of 
implementing information technology. The article’s innovation 
lies in the fact that a systematic analysis of information technol-
ogies (the use of digital educational resources, virtual reality and 
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simulation technologies, social networks) is carried out from the 
point of view of the methodology of teaching foreign languages. As 
a result of the study, recommendations for teachers on the use of 
information technology in order to optimize intercultural learning 
are developed.

Keywords: information technologies, intercultural com-
petence, foreign language, innovative methods, digitalization, 
virtual reality technology, social media platform, digital learn-
ing resources, optimization of foreign language education, 
cooperation
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Введение
Пандемия COVID-19 значительно трансформировала 

традиционное образование и вызвала появление различных 
реформ образования. Некоторые из новых моделей обуче-
ния, которые становятся повсеместно актуальными, вклю-
чают в себя «перевернутый класс» и гибридное обучение. 
Благодаря искусственному интеллекту и применению big 
data, «умный класс» (smart classroom) и другие образова-
тельные технологии заложили основу для всестороннего 
внедрения информационных технологий в процесс иноя-
зычной подготовки.

Совершенствование информационных технологий ока-
зывает огромное влияние на трансформацию традицион-
ных методов и концепций обучения иностранному языку. 
Происходит внедрение информатизации в образователь-
ный процесс, уделяется внимание сетевому взаимодей-
ствию преподавателя и учащихся. В то же время исследо-
ватели в области педагогики и лингводидактики отмечают 
важность межкультурного аспекта языковой подготовки, 
не потерявшего своей актуальности в условиях применения 
современных информационных технологий [1].

Актуальность. Преподавание иностранных языков  
в Китае становится объектом исследования многих специ-
алистов — педагогов и лингводидактов. Исследования 
особенностей восприятия китайскими студентами различ-
ных методов обучения и усвоения учебного материала в 
процессе иноязычной подготовки существовало всегда [2]. 
По мнению Сунь Ючжун, межкультурная компетенция 
включает в себя три основных компонента: эмоциональ-
ный, когнитивный и поведенческий. Данная компетенция 
выражается не только в осознании цели общения, но и в 
адекватном способе общения и поведения [3]. Сун Яньянь 
указывает на то, что развитие иноязычной компетенции 
основывается не только на улучшении иноязычных спо-
собностей студентов, но и на развитии межкультурной 
компетенции, критического мышления, гуманистических 
качеств и способности к межкультурному общению [4]. 
Поэтому преподавателю важно понять, какие базовые 
компетенции и способности имеются у студентов, начи-
нающих изучать иностранный язык. Чжан Хунлинь пред-
ложил этнографическое обучение иностранному языку, 
органично интегрирующее знания иностранных языков  
и способы развития межкультурных навыков. Как отме-
чает Ван Цянь, в современном Китае молодёжь (а значит, 
и студенты) — это главный двигатель высокотехноло-
гичных отраслей, обладатели знаний о передовых техно-
логиях [5]. Это актуализирует внедрение современных 
онлайн-технологий в образовательный процесс учебных 
заведений Китая.

Принимая во внимание интерес к теме изучения ино-
странных языков носителями китайского языка, целесоо-
бразно рассмотреть теоретические предпосылки к внедре-
нию онлайн-технологий в процесс иноязычной подготовки, 
включающий формирование межкультурной компетенции.

Научная новизна данного исследования заключает-
ся в комплексном анализе лингводидактических методов 
применения информационных технологий и раскрытии 
возможностей их использования в процессе обучения ино-
странному языку (включающем межкультурное обучение) 
в онлайн-формате.

Цель исследования — показать лингводидактические 
возможности информационных технологий, повышающих 
эффективности и качество преподавания иностранных язы-
ков и формирования навыков межкультурной коммуника-
ции. Для достижения цели данного исследования мы сфор-
мулировали следующие задачи:

1. Проанализировать текущую ситуацию и проблемы 
внедрения информационных технологий для межкультур-
ного обучения иностранным языкам китайских студентов.

2. Проанализировать существующие методы примене-
ния информационных технологий в межкультурном обуче-
нии иностранным языкам.

3. Наметить стратегии и предложения по оптимизации 
информационных технологий при использовании их в меж-
культурном обучении иностранным языкам.

Теоретическая значимость данного исследования 
заключается в том, чтобы на основе существующей ситу-
ации и определённых проблем в области преподавания 
иностранных языков рассмотреть возможности исполь-
зования информационных технологий в межкультурном 
обучении иностранным языкам в условиях современной 
технологизации.

Практическая значимость работы заключается в раз-
работке условий внедрения информационных технологий 
как фактора, позволяющего повысить качество и эффектив-
ность преподавания иностранных языков, развить навыки 
межкультурной коммуникации у студентов и сформиро-
вать их способности к самостоятельному обучению.

Основная часть
В условиях глобализации межкультурный обмен  

и сотрудничество в различных областях становятся важ-
ными объектами лингводидактических исследований.  
В данном контексте обучение иностранным языкам — это 
уже не просто изучение языка как такового, но и развитие 
способностей к межкультурной коммуникации. Благодаря 
информационным технологиям межкультурное обучение 
иностранным языкам получает больше возможностей для 
формирования у студентов способностей к восприятию 
разных культур и их представителей — носителей различ-
ных языков. Информационные технологии — это не толь-
ко инструмент, но и важный метод коммуникации, кото-
рый даёт педагогам больше пространства для развития  
у студентов навыков межкультурного общения [6].

Хорошо известно, как изменились методы обучения 
иностранным языкам с появлением Интернета. У студен-
тов появилась возможность использовать неограничен-
ные онлайн-ресурсы для неформального самообучения  
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и персонализированного обучения иностранным языкам. 
Электронные ресурсы помогают улучшить грамматические 
навыки студентов, изучающих иностранный язык, расши-
рить их словарный запас. Такие средства коммуникации, 
как электронная почта и мгновенный обмен сообщениями, 
а также теле- и видеоконференции помогают комплексно 
развивать навыки письма, говорения, аудирования и чте-
ния [7]. Преподавание иностранных языков может быть 
реализовано более эффективно, если каждое преимущество 
информационных технологий будет использовано педаго-
гами для открытия новых возможностей в обучении [8].

Современные преподаватели больше не ограничивают-
ся традиционной передачей знаний, а становятся «агента-
ми» обучения и дизайнерами образовательной среды. Они 
могут учитывать желания студентов в процессе межкуль-
турного обучения, реагировать на их меняющиеся потреб-
ности в развитии учебных и языковых навыков, повышать 
персонализацию и избирательность межкультурного ино-
язычного обучения с помощью информационных техно-
логий, а также подбирать необходимые учебные ресурсы  
в соответствии с интересами студентов [9].

Информационные технологии играют важную роль  
в самостоятельном изучении иностранного языка студен-
тами. Однако требования к программному обеспечению, 
а также проблемы дифференцированного обучения, обу-
словленные техническими требованиями, свидетельству-
ют о трудностях внедрения информационных технологий 
в межкультурное обучение иностранным языкам. Кроме 
того, некоторые колледжи и университеты не вкладыва-
ют достаточных средств в разработку цифровых учебных 
ресурсов и курсов, а преподаватели нуждаются в улучше-
нии навыков применения информационных технологий.

Информация, информационные технологии и препода-
вание иностранных языков нуждаются в симбиозе, который 
может стать инструментом замены традиционных обра-

зовательных парадигм на инновационные, отвечающие 
потребностям современных студентов [10]. Актуальная 
теория обучения, основанная на конструктивизме, высту-
пает против слишком простой, механической обработки 
содержания обучения и за помещение учащихся в реаль-
ные и сложные ситуации, в которых они могли бы адапти-
роваться к различным проблемным ситуациям, встречаю-
щимся в реальной жизни [11]. Практическое применение 
информационных технологий в межкультурном обучении 
иностранным языкам таково:

1. Использование цифровых ресурсов обучения ино-
странным языкам. К цифровым ресурсам для изучения 
иностранного языка относятся онлайн-курсы, онлайн-сло-
вари, программное обеспечение для изучения языка и т. д. 
Они отличаются удобством, разнообразием и интерактив-
ностью и позволяют создать языковую среду, помочь сту-
дентам понять культурные аспекты и языковые особен-
ности носителей изучаемого языка. Цифровое обучение 
стало неотъемлемой частью информатизации образова-
ния, эффективным способом оптимизации существующих 
моделей обучения. Оно оказывает значительное влия-
ние на повышение эффективности преподавания и обмен 
высококачественными обучающими ресурсами [12]. Про-
цесс обучения иностранным языкам в образовательных 
учреждениях Китая значительно изменился с появлением 
образовательных цифровых интернет-ресурсов. Подоб-
ные ресурсы по анализируемой нами учебной дисциплине 
стали более многочисленными и открытыми, изменились 
учебные установки студентов: от пассивного обучения — 
к самостоятельному; изменились методы преподавания:  
от традиционных, ориентированных на преподавателя, —  
к более ориентированным на учащихся [13]. Таким образом, 
адекватный дизайн онлайн-курса обучения иностранному 
языку (см. табл.) и продвижение его применения помогут 
развитию межкультурной компетенции у студентов.

Этапы разработки учебных онлайн-курсов по иностранному языку с использованием цифровых ресурсов  
(цифровой учебный класс)

Этап Содержание

Подготовка перед занятием Определение цели и содержание обучения.
Подготовка цифровых учебных материалов и мультимедийных материалов.
Разработка планов и стратегий обучения.
Самоподготовка учащихся

Действия на занятии Мотивирование учащихся к изучению предлагаемой темы.
Демонстрация целей обучения и содержания практического занятия.
Помощь преподавателя учащимся для лучшего понимания цифровых учебных материалов и 
мультимедийных материалов

Объяснение и демонстрация Использование цифровых учебных материалов и мультимедийных материалов для объяснения  
и демонстрации изучаемых тем.
Контроль понимания и усвоения знаний учащимися.
Ответы на вопросы учащихся

Практика и взаимодействие Использование платформы онлайн-обучения для интерактивных упражнений.
Проведение ролевых игр, дискуссий и других инновационных видов учебной деятельности.
Получение отзывов учащихся и ответы преподавателя на них

Оценка и обратная связь Использование платформы онлайн-обучения для оценки и обратной связи.
Анализ проблем учащихся в процессе обучения.
Предоставление индивидуализированных предложений и рекомендаций по дальнейшему обучению

Итог и рефлексия Обобщение содержания обучения и цели занятия.
Проведение обзора результатов и проблем обучения учащихся.
Самоанализ и совершенствование применяемых методов и стратегий преподавания

По нашему мнению, при использовании цифровых 
учебных ресурсов преподавателям следует руководство-
ваться следующими положениями:

‒ выбор подходящих учебных ресурсов должен осущест-
вляться с учётом цели обучения и потребностей студентов,  
что может улучшить качество обучения иностранному языку;
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‒ гибкое использование учебных ресурсов должно осу-
ществляться исходя из содержания обучения и фактическо-
го начального уровня владения студентами иностранным 
языком. Следует избегать механического использования 
интернет-ресурсов, предварительно оценивать их с педаго-
гической и лингводидактической точки зрения;

‒ учёт наличия цифровых компетенций у учащихся.  
В зависимости от начального уровня цифровой компетен-
ции студентов, преподаватели должны обучить их при-
менению цифровых ресурсов. При этом следует избегать 
чрезмерной зависимости от интернет-ресурсов с целью раз-
вития у студентов критического мышления.

2. Применение технологий виртуальной реальности 
и симуляции в иноязычной подготовке. «Виртуальная 
реальность» — это термин, обозначающий применение 
различных технических средств для создания трёхмерного 
виртуального мира [14]. Данная технология обеспечивает 
взаимодействие между студентами, а значит, усиливает 
ощущение реальности и погружения. При формировании 
межкультурной компетенции можно использовать вирту-
альную реальность для моделирования ситуаций межкуль-
турного общения. Использование виртуальной реальности 
может повысить мотивацию студентов к обучению и их 
заинтересованность обучением, улучшить уровень спо-
собностей обучающихся к декодированию и кодированию 
языка и, наконец, повысить уровень и качество навыков 
межкультурной коммуникации [15].

Обратимся к китайскому опыту применения техноло-
гии виртуальной реальности и симуляции для реализации 
обучения иностранному языку. С помощью технологии 
виртуальной реальности и оптического помощника учащи-
еся попадают в ситуации этнокультурного характера, что 
позволяет им общаться с виртуальными персонажами и тем 
самым совершенствовать разговорную речь. Например,  
в рамках проекта «Китайская национальная платформа 
обмена курсами для проведения экспериментов по вирту-
альному моделированию» сотрудники Пекинского универ-
ситета почты и телекоммуникаций реализовали моделирова-
ние преподавания английского языка на основе конкретных 
ситуаций. Результаты данного проекта показали, что пред-
лагаемый метод обучения может улучшить навыки устно-
го общения студентов [16]. Виртуальный контекст в обуче-
нии иностранным языкам помогает учащимся погрузиться  
в языковую среду. На занятиях по иностранному языку уча-
щиеся могут ощутить себя в различных культурных средах, 
понять этикет, обычаи, образ мышления носителей изучае-
мого иностранного языка.

Технология симуляции позволяет моделировать сце-
нарии для закрепления навыков межкультурной комму-
никации. С помощью программного обеспечения мож-
но смоделировать деловые переговоры, академический 
обмен и другие ситуации, требующие применения навы-
ков межкультурной коммуникации. Например, вирту-
альная симуляция для обучения деловому английскому 
языку, разработанная под руководством Цзэн Линчжу-
на, подразумевает применение VR-технологии для полу-
чения знаний и формирования навыков устной речи на 
английском языке в виртуальных сценариях, моделиру-
ющих речевые ситуации, характерные для ведения меж-
дународного бизнеса [17].

Однако, используя технологию виртуальной реально-
сти в межкультурном обучении иностранному языку, пре-
подаватель сталкивается со следующими трудностями:

– внедрение VR-технологии как новой формы обра-
зовательного ресурса нуждается в хорошей технической 
поддержке. Программное обеспечение виртуальной реаль-
ности ещё не в полной мере соответствует лингводидакти-
ческим потребностям, более того, внедрение данной техно-
логии требует определённых материальных расходов. Так-
же возникают значительные требования к преподавателям 
иностранных языков, ведь им необходимо освоить новые, 
постоянно обновляющиеся технологии и платформы обу-
чения с помощью виртуальной реальности;

– разработка программы курса иностранного языка, 
методик преподавания, системы оценки, а также контроля 
и обратной связи после обучения студентов с применением 
виртуальной реальности требует от преподавателей значи-
тельных временных затрат и усилий. Это может стать фак-
тором для отказа преподавателя использовать данное сред-
ство обучения;

– применение технологии виртуальной реальности в 
образовательной индустрии только зарождается, и боль-
шинство педагогов и студентов не понимают, что такое 
виртуальная реальность. Возникает необходимость нали-
чия разработчиков данной технологии, способных обучить 
рядовых пользователей её применению. Только при нали-
чии определённого количества компетентных пользовате-
лей можно быстрее развивать и популяризировать эту обра-
зовательную технологию;

– преподаватели должны анализировать процесс обу-
чения и результаты учащихся при использовании вирту-
альных технологий. На основе полученных результатов 
вносятся коррективы в разработанную учебную програм-
му. Однако ресурсы виртуальной реальности привязаны к 
техническим устройствам, для разных ресурсов требуются 
разные устройства, а также имеются определённые про-
блемы во взаимодействии человека и компьютера. Сред-
ства эффективной оценки ресурсов виртуальной реально-
сти с учётом их уникальных характеристик, а также нормы 
и стандарты данных образовательных ресурсов требуют 
дальнейшего изучения.

3. Использование социальных сетей для обучения ино-
странному языку. Социальные медиа и социальные сети — 
это виртуальные сообщества и онлайн-платформы, исполь-
зуемые для создания контента, его распространения, обмена 
мнениями, идеями и опытом. С помощью социальных сетей 
межкультурная коммуникация может осуществляться непо-
средственно, «лицом к лицу» [18]. Более того, возможность 
пользователей социальных сетей из разных стран и регионов 
объединяться в сообщества по интересам также может спо-
собствовать межкультурной коммуникации. На сегодняш-
ний день к популярным социальным медиа относятся бло-
ги, VK, WeChat, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok 
и т. д. По данным исследования Ipsos, Facebook больше всего 
используется в США, Канаде и Франции, YouTube — в Япо-
нии, а WeChat и Douyin (китайский Tiktok) — в Китае. 50 % 
респондентов из США, Канады, Франции и Японии посе-
щают Facebook несколько раз в день. В Китае 96 % респон-
дентов используют WeChat. Молодые пользователи (от 18 
до 34 лет), как правило, посещают платформу чаще: 91 % 
из них пользуется ею несколько раз в день [19]. Разработ-
ка онлайн-курсов для китайских студентов должна осущест-
вляться с учётом предпочитаемых ими социальных сетей.

Содержание социальных медиа богато и разнообразно, 
оно включает как тексты, так и совместимые с ними аудио- 
и видеоматериалы. По нашему мнению, преимущества  
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применения социальных медиа в кросс-культурном обуче-
нии иностранным языкам заключаются в следующем:

– социальные сети открывают новое пространство 
для преподавания иностранных языков: популярность 
социальных сетей делает естественным их использо-
вание в учебных ситуациях, что повышает активность 
студентов и их удовлетворённость процессом обуче-
ния. Более того, коммуникативная функция социальных 
медиа делает связь между преподавателями и студента-
ми более тесной. Студенты могут задавать вопросы пре-
подавателям и получать ответы независимо от времени  
и места нахождения4

– социальные сети целесообразно использовать для изу-
чения культуры страны изучаемого языка. Непосредствен-
но общаясь с носителями изучаемого языка в социальных 
сетях, можно ознакомиться с речевыми клише и разговор-
ными выражениями, применимыми в определённых ситу-
ациях. Изучая иностранный язык с помощью социальных 
сетей, студенты могут овладеть им быстрее, чем в случае 
традиционного применения учебников;

– использование социальных сетей в значительной 
степени способствует неформальному обучению ино-
странному языку. Возможность общения студентов со 
сверстниками (носителями иностранного языка), а также 
индивидуальные онлайн-консультации с преподавателями 
активизирует формирование их иноязычной компетенции. 
Общение онлайн помогает учащимся использовать языко-
вые навыки в аутентичных учебных ситуациях.

По нашему мнению, условия для успешного примене-
ния социальных сетей для межкультурного обучения ино-
странным языкам таковы:

– выбор социальных сетей в зависимости от цели обу-
чения. Для развития навыков письма можно использовать 
чаты WhatsApp или Telegram, общение в которых осущест-
вляется с помощью текстовых сообщений. Для развития 
у учащихся навыков аудирования целесообразно выбрать 
WeChat или Tiktok, где можно осуществить обмен голосо-
выми и видеоматериалами;

– учёт продолжительности использования социальных 
сетей. Длительное использование социальных сетей может 
вызвать усталость учащихся в процессе изучения иностран-
ного языка. Многочисленные функции и сложное содержа-
ние социальных сетей также могут повлиять на эффектив-
ность обучения студентов, поэтому преподаватели должны 
мотивировать студентов к разумному распределению вре-
мени использования социальных сетей4

– необходимость оценки процесса применения социаль-
ных медиа в обучении. Для достижения лучшего результата 
обучения преподавателям рекомендуется регулярно прово-
дить мониторинг процесса обучения студентов и оценивать 
эффективность их обучения. Программа обучения может 
обновляться в соответствии с результатами данной оценки.

Выводы
Подводя итог, можно прийти к выводу о том, что 

новая образовательная среда и новые информационные 
технологии открыли новые горизонты для современного 
языкового образования. Применение информационных 
технологий на занятиях по иностранному языку может 
максимально стимулировать интерес студентов к обуче-
нию, обогатить их воображение, сделать обучение инту-
итивным, наглядным и многомерным, повысить эффек-

тивность преподавания. Улучшение межкультурной осве-
домленности студентов с помощью информационных 
технологий является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса. Информационные технологии помогают 
студентам лучше понять контекст, в котором использует-
ся изучаемый иностранный язык.

На основе результатов данного исследования нами 
были разработаны следующие предложения по оптимиза-
ции иноязычного образования.

Создание межкультурной среды обучения возмож-
но при помощи мультимедиа и сетевых технологий вир-
туальной реальности, моделирующих языковую среду 
общения в различных культурных контекстах. Студенты, 
изучающие иностранный язык, не всегда могут посетить 
страну изучаемого языка, однако симуляция в виртуаль-
ной реальности способствует пониманию изучаемого язы-
ка и культуры.

Преподавателю иностранного языка следует ознако-
миться с сайтами обмена видео- и аудиоконтента, отбирать 
видео, наиболее соответствующие межкультурной направ-
ленности курса иностранного языка, и разрабатывать зада-
ния для студентов (например, направленные на формиро-
вание навыков аудирования) с применением этих видеома-
териалов. Наглядность помогает студентам лучше понять 
культуру стран изучаемого языка, а примеры использова-
ния иностранного языка, представленные в видеоматериа-
лах, способствуют правильному применению речевых обо-
ротов в разговорной речи.

Для эффективного формирования у студентов межкуль-
турной компетенции в процессе онлайн-обучения сами 
преподаватели должны не только обладать данной ком-
петенцией, но и повышать собственную межкультурную 
осведомленность, осуществлять образовательную и воспи-
тательную деятельность. Преподаватели могут повысить 
свою межкультурную осведомленность с помощью педаго-
гических тренингов, участия в международных конферен-
циях и чтения соответсвующей литературы.

Заключение
Анализ особенностей современных информационных 

технологий показал, что их внедрение должно быть осно-
вано на новой, отличающейся от традиционных, теории 
обучения. Преподаватели, используя преимущества инфор-
мационных технологий, могут разрабатывать адекватное 
содержание обучения с целью формирования межкуль-
турной компетенции на занятиях по иностранному языку.  
Но и студенты, изучающие иностранный язык, должны 
стать активными участниками образовательного процесса. 
Рассмотренные нами информационные технологии обуче-
ния, отвечающие потребностям и интересам современных 
студентов (в том числе, китайских), могут стать средством 
повышения мотивации учащихся к изучению иностран-
ного языка путём симуляции ситуаций межкультурной 
коммуникации.

Разумеется, внедрение новых информационных тех-
нологий в процесс обучения иностранному языку требу-
ет дальнейшего рассмотрения с точки зрения педагогики 
и лингводидактики. Необходима дальнейшая разработка 
и совершенствование онлайн-технологий, направлен-
ных на формирование у студентов межкультурной ком-
петенции, важной для взаимодействия носителей раз-
личных языков.
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Аннотация. В статье рассматривается когнитив-
ный подход к подготовке современных востоковедов с 
позиций психологии, лингвистики и лингводидактики (на 
примере освоения студентами иероглифической письмен-
ности китайского языка). Растущий интерес к профессии 
«востоковед» предполагает подготовку высококвалифи-
цированных специалистов с широким профилем функци-
онала. Сферы и области применения таких специалистов 
имеют большой потенциал развития. В психологической 
проекции когнитивный подход является наиболее целесоо-
бразным при подготовке востоковедов, т. к. он акценти-
рует внимание на особенностях мыслительных действий 
в рамках иероглифической деятельности востоковедов. 
Когнитивный подход при обучении востоковедов предпо-
лагает изучение психических процессов в процессе иеро-
глифического письма, специфики мышления востоковеда: 
восприятия иероглифически оформленной информации, ее 
осмысления, хранения в памяти и применения в будущей 
профессиональной деятельности. С точки зрения линг-
вистической проекции когнитивный подход позволяет 
рассмотреть роль китайского языка в познавательной 

деятельности востоковеда. В лингводидактической про-
екции когнитивный подход обеспечивает направленность 
на развитие особого когнитивного стиля востоковеда  
в процессе погружения в иероглифическую культуру. Таким 
образом, использование когнитивного подхода в обучении 
студентов китайской иероглифике учитывает специ-
фику подготовки востоковеда как специалиста, обла-
дающего способностью постигать культурные знания 
посредством изучения иероглифической письменности.  
С учетом специфики китайской иероглифической пись-
менности, цели и задачи подготовки востоковедов, а так-
же особых мыслительных действий в рамках коммуника-
тивной деятельности востоковедов в статье делается 
вывод о том, что когнитивный подход является наиболее 
целесообразным в обучении будущих специалистов иерог-
лифической письменности.

Ключевые слова: китайский язык, востоковед, когни-
тивный подход, восточные языки, обучение восточным 
языкам, психология, лингвистика, лингводидактика, китай-
ская иероглифика, обучение китайской иероглифической 
письменности
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Original article

COGNITIVE APPROACH AS A STRATEGY  
FOR TEACHING HIEROGLYPHIC WRITING TO STUDENTS

5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (levels of general and vocational education)

Abstract. The article examines the cognitive approach to 
training modern Orientalists from the positions of psychology, 
linguistics and linguodidactics (based on the example of stu-
dents mastering the hieroglyphic writing of the Chinese lan-
guage). Growing interest in the Orientalist profession involves 
the training of highly qualified specialists with a wide range of 
functions. The areas and applications of such specialists have 
great potential for development. In psychological projection, 
the cognitive approach is the most appropriate in training Ori-
entalists since it focuses on the features of mental actions with-
in the framework of the hieroglyphic activity of Orientalists. 
The cognitive approach in teaching Orientalists involves the 
study of mental processes in the act of hieroglyphic writing, 
the specifics of the orientalist’s thinking: perception of hiero-

glyphically designed information, its comprehension, storage 
in memory and application in future professional activity. 
From the point of view of linguistic projection, the cognitive 
approach allows to consider the role of the Chinese language 
in the cognitive activity of an orientalist. In the linguodidac-
tic projection, the cognitive approach provides a focus on the 
development of a special cognitive style of an orientalist in the 
process of immersion in hieroglyphic culture. Thus, the use of 
a cognitive approach in teaching Chinese characters to stu-
dents considers the specifics of training an orientalist as a 
specialist with the ability to comprehend cultural knowledge 
through the study of hieroglyphic writing. Considering the 
specifics of Chinese hieroglyphic writing, the goals and objec-
tives of training Orientalists, as well as special mental actions 
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within the framework of the communicative activities of Ori-
entalists, the article concludes that the cognitive approach is 
the most appropriate in hieroglyphic writing training of future 
specialists.

Keywords: Chinese language, orientalist, cognitive 
approach, oriental languages, teaching oriental languages, 
psychology, linguistics, linguodidactics, Chinese characters, 
teaching Chinese characters
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Введение
Всеобщая глобализация и цифровизация приводят к взаи-

мопроникновению различных форм и методов познания, тем 
самым формируется системный взгляд на мир. Комплекс-
ность стоящих перед человечеством задач инициирует необ-
ходимость рассмотрения их в совокупности всех элементов в 
единстве и целостности различных представлений о них [1; 2]. 
Сказанное приводит к зарождению междисциплинарных 
научных областей, одной из которых является когнитиви-
стика. Именно когнитивную науку можно рассматривать 
как интегрированную совокупность исследований, которые 
направлены на анализ процессов человеческого познания. 
От других существующих подходов когнитивный подход 
отличается комплексным характером, богатством методо-
логии, сложностью внутренних связей, а также включенно-
стью в его состав принципов и знаний не только гуманитар-
ных, но и естественных наук.

Актуальность исследования заключается в выявлении 
специфики когнитивного подхода как особой стратегии 
обучения востоковедов иероглифической письменности. 
С учетом широкой области применения и сфер деятельно-
сти такого специалиста становится очевидной потребность 
в акцентуации особенностей его мыслительных действий 
при работе с иероглифическим материалом. Именно когни-
тивный подход способен учесть параметры коммуникатив-
ной деятельности востоковедов, поэтому он является наи-
более перспективным как на современном этапе развития 
востоковедения, так и теории подготовки востоковедов.

Изученность проблемы. Когнитивный подход в обу-
чении иностранным языкам по-прежнему остается актив-
но изучаемой областью лингводидактики, в частности при 
обучении восточным языкам. Применительно к данной 
проблематике следует отметить вклад Ю. В. Молотко-
вой, У. П. Стрижак, Т. В. Демидовой, Т. М. Соловьевой, 
С. А. Барова, Н. В. Баграмовой, Л. А. Макаренко и др.

Несмотря на интерес ученых к когнитивному подходу и 
его отображение в многочисленных работах, обучение вос-
токоведов иероглифическому письму с применением ког-
нитивного подхода не было затронуто ранее.

Научная новизна исследования заключается в том, что 
впервые когнитивный подход к обучению экстраполирован 
в область иероглифической подготовки востоковедов.

Целью представленной работы является определение 
потенциала когнитивного подхода применительно к подго-
товке востоковеда к иероглифической письменности с уче-
том специфики профессионального мышления и профес-
сионального сознания такого специалиста, его сфер дея-
тельности. В соответствии с поставленной целью в работе 
определены следующие задачи:

Рассмотреть базовые положения когнитивного подхода 
как основы для обучения будущих востоковедов иероглифиче-
ской письменности в междисциплинарной триединой проек-
ции: с позиций психологии, лингвистики и лингводидактики.

Определить роль и значимость когнитивного подхода  
к обучению китайской иероглифике будущих востоковедов.

Выявить наличие мыслительных операций у студентов 
вуза, которые они применяют в ходе иероглифической дея-
тельности, определить спектр когнитивных умений, необ-
ходимых востоковеду для освоения иероглифических зна-
ков с целью определения культурно значимого содержания 
данных артефактов китайской культуры.

Теоретическая значимость. Теоретическую основу 
работу составили фундаментальные исследования в обла-
сти психологии, лингвистики и лингводидактики.

Практическая значимость исследования определяет-
ся возможностью использования его заключений для про-
дуктивного применения когнитивного подхода в ходе обу-
чения студентов иероглифической письменности.

Основная часть
Применение когнитивного подхода в обучении — важ-

ный аспект современных лингводидактических исследо-
ваний, основанных на постулатах антропоцентрической 
образовательной парадигмы. В отношении востоковеда как 
специалиста с особым профилем подготовки не проводи-
лись исследования, затрагивающие проблемы познаватель-
ных возможностей и мыслительных действий в решении 
коммуникативных задач.

Специфика применения когнитивного подхода в обу-
чении востоковеда иероглифической письменности может 
быть представлена на разных уровнях: психологическом, 
лингвистическом, лингводидактическом.

Когнитивный подход в психологической проекции. 
Когнитивная психология — это научно-исследовательское 
направление психологии, которое ставит своей задачей фор-
мирование научной интерпретации процесса мышления и 
изучает такие психические процессы как внимание, память, 
восприятие, креативность, рассуждения. Р. Солсо тракто-
вал когнитивную психологию как науку, исследующую про-
цесс получения индивидуумом информации из окружающей 
действительности, последующего ее сохранения в памяти  
и трансформации этих сведений в знания. Автор подчеркивал, 
что значимым в этом процессе является влияние полученных 
знаний на человеческое поведение [3].

Классически самой сущностью когнитивной психологии 
является исследование человека как системы, деятельность 
которой базируется на мышлении, разуме и их проявлениях. 
Теория когнитивистики в психологии (У. Найссер, Р. Л. Сол-
со, В. П. Зинченко, П. Я. Гальперин, Ж. Пиаже, А. А. Леон-
тьев, Л. С. Выготский и др.) предполагает, что человек воспри-
нимает сигналы окружающего пространства, трансформирует 
их в информационный поток. Затем приобретенные знания 
подвергаются обработке, анализу и систематизации. Именно 
таким образом приобретается «внутреннее знание».

Помимо толкования «внутреннего знания» когнитивная 
психология концентрируется на свойствах и пределах чело-
веческого мышления. Д. Миллер, один из основоположни-
ков когнитивного подхода в психологии, разработал общую 
теорию ограниченности человеческой способности мышле-
ния, а позднее с соавторами раскрыл ее детально в работе 
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«Планы и структура поведения» [4]. Он высказал мнение о 
том, что человеческий разум функционирует подобно поэ-
тапным схемам работы электронно-вычислительной техни-
ки и имеет ограничения по обработке информации.

В продолжение рассуждений о роли когнитивной пси-
хологии в познавательной деятельности человека следует 
рассмотреть современные отечественные исследования. 
Взгляды российских исследователей на когнитивную пси-
хологию как на важнейший ресурс выражаются во мнении, 
что познавательная (когнитивная) деятельность человека 
пребывает в постоянном контакте с его средой обитания и 
претерпевает неизбежные изменения. Современные иссле-
дования также касаются отдельных аспектов когнитивной 
(метакогнитивной) психологии. Так, В. Д. Шадриков рас-
сматривает когнитивные способности [5], М. А. Холод-
ная — когнитивные стили [6], В. Н. Дружинин, О. В. Щер-
бакова, А. А. Вербицкий — метакогнитивные способно-
сти [7—9]. Т. В. Черниговская популяризирует результаты 
научных исследований, основанных на синтезе биологиче-
ских и когнитивных аспектов. Она занимается вопросами 
функционирования мозга и его проявлений в коммуника-
тивной деятельности человека посредством выражения 
мыслей. Многие заключения Т. В. Черниговской строятся 
на положениях психолингвистики [10]. Ученые изучают 
связь языка с разными познавательными функциями и стре-
мятся ответить на вопрос, за счет каких нейронных меха-
низмов язык влияет на восприятие и какими способами он 
способствует оптимальному когнитивному развитию [11].

С позиций когнитивной психологии человек восприни-
мается как существо, обладающее системой с возможностя-
ми ввода, хранения, вывода информации с учетом ее про-
пускной способности. Важнейшую роль в этом играет язык. 
Он же служит для познания самого человека, его мышле-
ния и способностей к познанию.

Когнитивная психология внедряется в различные науки 
и ставит практическую цель — применить результаты сво-
их исследований в целях наиболее эффективной деятель-
ности человека и сделать ее (деятельность) наиболее пло-
дотворной и эффективной. В настоящий момент когнитив-
ная психология достаточно популярна в научных кругах и 
в ближайшей перспективе будет актуальна, в особенности 
для внедрения и использования искусственного интеллекта.

Результаты исследований из сферы когнитивной психоло-
гии активно используются на уровне совершенствования про-
цесса обучения иностранным языкам. Лингводидактика обо-
гащается за счет данных об индивидуальных особенностях 
и свойствах обучающихся. По мнению Г. В. Третьяковой, 
когнитивная психология позволяет понять, что процесс обу-
чения иностранным языкам «базируется на уже полученных 
при овладении родным языком когнитивных умениях» [12, 
с. 131]. Автор провозглашает значимость когнитивных техно-
логий обучения, включающих пути, приемы, способы, позво-
ляющие обеспечить «эффективное понимание обучающимся 
реального мира, успешную адаптацию к жизни в информаци-
онной среде и интеллектуальное развитие» [12, с. 131].

Применительно к языковой подготовке востоковедов 
когнитивная психология предопределяет важный фокус 
дидактического внимания преподавателя. Востоковед 
работает с иероглифической культурой, находящей свое 
отражение в письменных источниках, что предполагает 
его особые ментальные действия, отличные от привыч-
ных мыслительных процессов при изучении языков неи-
роглифической природы. В связи с этим особое внимание  

в процессе обучения следует уделять восприятию и пости-
жению культуры посредством изучения иероглифа. В этом 
случае иероглиф представляет и знак иероглифической 
письменности, и ментальную сущность, отражающую 
способ мышления и мировоззрения носителей восточных 
языков. Очевидно, что изучение психических процессов  
в структуре деятельности востоковеда, особенно специфи-
ки его мышления, обусловлено целью понимания того, как 
именно происходит, с одной стороны, восприятие оформ-
ленной иероглифически культурозначимой востоковедче-
ски маркированной информации, ее осмысление, хранение 
в памяти и, с другой стороны, применение этой информа-
ции в ходе межкультурной коммуникации в соответствии  
с будущей деятельностью востоковеда.

Когнитивный подход в лингвистической проекции. Ког-
нитивная лингвистика «ставит сложнейшую задачу — объяс-
нение тех постоянных корреляций и связей, что обнаружива-
ются между структурами языка и структурами знания» [13, 
с. 7]. По мнению ряда исследователей, когнитивная наука 
призвана изучать и объяснять, какие процессы происходят 
при получении, переработке и трансформации большого объ-
ема информации в очень короткие временные интервалы [14].

М. Я. Блох выделяет лингвокогнитологию, понимая под 
ней такое направление лингвистических исследований, кото-
рое связывает системную (ядерную) лингвистику и философ-
ское учение о познании. К задачам подобного направления 
следует отнести выявление семантико-языковых механизмов 
деятельности индивида, направленной на познание [15].

Когнитивная лингвистика, основываясь на сделан-
ных заключениях классической лингвистической науки 
(Дж. Лакофф, Н. Н. Болдырев, В. З. Демьянков, Е. С. Кубря-
кова, В. А. Маслова, З. Д. Попова, Ю. С. Степанов и др.), 
идет дальше. Происходит смещение интереса с формирова-
ния теорий к изысканиям практического характера; появи-
лось даже отдельное направление — прикладная когнитив-
ная лингвистика [3]. Период, для которого были свойствен-
ны фундаментальные построения, сменился периодом их 
верификации и корректировки на широком эмпирическом 
материале. В том числе это касается новых подходов, пред-
лагаемых когнитивной лингвистикой в целях решения 
задач в педагогической области.

Когнитивная лингвистика, в тесной связи с когнитивной 
психологией и когнитивной социологией, находится в поисках 
ответа на вопросы об организации человеческого сознания,  
о способах познания мира индивидом. Центром внимания начи-
нает выступать индивид (вернее — сознание) в соотношении  
с языком [16]. Присваиваемые им знания изначально иссле-
довались как феномен социокультурный и психологический, 
а когнитология поставила вопрос о структурах представления 
знаний в сознании индивида. Поступающие данные проходят 
стадию осмысления, индивид подвергает концептуализации то 
или иное явление окружающей реальности, давая соответству-
ющее определение. В данном ракурсе акцентируется внимание 
на том факте, что язык — это не только отражение существу-
ющих реалий, он играет активную роль, как фактор, формиру-
ющий картину мира говорящего. Язык выступает в качестве 
условия для осуществления мышления и в качестве средства, 
которое позволяет хранить и передавать мысли, уже оформив-
шиеся в результате мышления. Языку отводится специальная 
роль в обработке поступающих к индивиду сведений.

Положение о взаимосвязи языка и действительности (или 
одним из возможных миров) всегда опосредована интерпре-
тирующей индивидуальной деятельность и выступает как 



499

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, February No. 1(66). Subscription index – 85747

базовый принцип лингвистов когнитологов [17]. Язык явля-
ет собой феномен, сконцентрировавший большие объемы 
информации. Языком реализуется основополагающая его 
функция — регламентация, сохранение и передача правил 
поведения, традиций, нравов и обычаев, при этом он воспри-
нимает абсолютно новые смысловые оттенки, закрепляя их 
в тех или иных событиях, являющиеся важными источника-
ми сохранения культурного наследия. Различные языковые 
составляющие выявляются и анализируются на основании 
того, как данные языковые формы отражают мировидение 
и миропонимание определенного субъекта, и того, как эти 
процессы концептуализируются в языке. Не менее значимы 
принципы категоризации и механизмы обработки данных 
с учетом того, как в них воспринимается, репрезентирует-
ся, обрабатывается, категоризируясь, в целом когнитивный 
жизненный опыт субъекта, а также влияние существующей 
реальности. Языковые процессы эволюционируют в тесной 
взаимосвязи с изменениями в обществе в целом. Трансфор-
мация социальной структуры непосредственно отображает-
ся на языковой структуре. Иначе говоря, трансформации в 
социуме и языке составляют базисное содержание нынеш-
них процессов в лингвистической сфере.

Применительно к языковой подготовке востоковедов 
когнитивная лингвистика предопределяет необходимость 
изучения, классификации познавательных стратегий вос-
токоведов при овладении языком иероглифической куль-
туры, причем эти стратегии варьируются в зависимости  
от национальной культуры студентов и особенностей род-
ного и изучаемого языка. По заключению В. А. Масловой, 
«язык рассматривается с позиции его участия в познава-
тельной деятельности человека» [18, с. 7]. Это означает, 
что с позиций когнитивной лингвистики «человек изучает-
ся как система переработки информации, а поведение чело-
века описывается и объясняется в терминах его внутренних 
состояний: получение, переработка, хранение и мобилиза-
ция информации для решения задач» [18, с. 7].

Очевидно, что «приобщение к культурным ценностям и 
знаниям находится в прямой зависимости от степени владения 
китайской иероглификой» [19, с. 24]. Роль когнитивной линг-
вистики применительно к обучению студентов востоковедче-
ских направлений заключается в следующих трех основных 
позициях. Во-первых, восприятие иероглифического текста 
не должно соотноситься исключительно с его восприятием 
как набором лексико-грамматических единиц. Иероглиф дол-
жен восприниматься востоковедом как культурный артефакт, 
символ и знак письменной культуры лингвосоциума. Зна-
чит, востоковед оказывается в состоянии постоянного поис-
ка скрытых смыслов иероглифа. При этом структура иерог-
лифического знака, столь значимая для его лингвистической 
экспликации, для востоковеда становится оболочкой, за кото-
рой скрыты или эксплицитно представлены важные сведения  
об истории и современности страны, о ее культуре, о ценно-
стях народа, об особенностях его менталитета.

Во-вторых, когнитивная лингвистика позволяет обеспе-
чить понимание востоковедом философско-эстетической 
составляющей иероглифического текста. При изучении 
иероглифики с позиции системно-структурного подхода 
такие иероглифические элементы как черты изучаются как 
составляющие базовых иероглифов вне связи с их фило-
софскими основами и без глубокой эстетической концеп-
туализации. Зачастую именно при обращении к каллигра-
фии можно обнаружить разницу между чертами в иерог-
лифе, обозначить красоту иероглифического знака, познать 

глубину его значения через структуру. Иероглифы «могут 
быть рассмотрены в качестве выразителей минимальных 
концептов китайского языкового мышления» [20, с. 48].

В-третьих, когнитивная лингвистика обусловливает необ-
ходимость пользования востоковедами этимологически-
ми сведениями для целенаправленного изучения языка как 
средства постижения реалий китайского общества. Такому 
специалисту недостаточно хорошего владения лексико-грам-
матической базой изучаемого языка и обращения к перевод-
ным словарям для поиска значения слова (этим обычно огра-
ничиваются лингвисты). Востоковед постоянно обращается  
к этимологическим словарям, изучает и анализирует не только 
эволюцию развития знака, но и его этимологическую состав-
ляющую, т. к. для того, чтобы понять смысл, недостаточно 
перевести составляющие иероглиф компоненты. Необходимо 
осознанное и глубокое погружение в историю и культуру для 
объяснения многих культурных феноменов.

Когнитивный подход в лингводидактической проекции. 
В российскую методику обучения языкам понятие «когнитив-
ный подход» пришло к концу ХХ в. Когнитивным подходом 
в восточной лингводидактике занимались Ю. В. Молоткова, 
У. П. Стрижак, Т. В. Демидова, Т. М. Соловьева, С. А. Баров, 
Н. В. Баграмова, Л. А. Макаренко. Их исследования посвяще-
ны разным аспектам преподавания восточного языка. Тем не 
менее вопрос об обучении востоковедов с применением ког-
нитивного подхода не был должным образом обоснован и 
осмыслен сквозь призму как теории, так и практики его при-
менения в лингвообразовательном процессе.

Лингводидактика с опорой на когнитивный подход име-
ет целью (1) выявление закономерностей познания обуча-
ющимися фактов языка и культуры, (2) формирование тех-
ник и стратегий, способствующих освоению иностранных 
языков, коммуникации с их использованием, (3) стимули-
рование способностей обучающихся к результативному 
конструированию ментальных суждений о языке и куль-
туре, их улучшению и использованию практически в меж-
культурном диалоге. Обозначенные (1—3) познавательные 
процессы последовательно осуществляются в ходе актив-
ной когнитивной деятельности будущего востоковеда при 
освоении иероглифической письменности, требующего 
особый по напряженности фокус мыслительных операций.

Особый когнитивный стиль присущ востоковеду и в кон-
тексте его погружения в иероглифическую культуру [21] как 
«среду обитания» (по У. Найссеру). Под зоной иероглифиче-
ской культуры подразумевается ареал ее использования как 
родной (Китай, Япония, Северная и Южная Корея). Востоко-
вед, осваивая иероглифический знак, когнитивно осмысли-
вает его как артефакт широкой по диапазону действия и аре-
алу распространения иероглифической картины мира (куль-
туры). Такой взгляд на иероглиф присущ исключительно 
востоковеду как мыслителю, созерцателю, аналитику и экс-
перту. Такие особенности понимания Востока — сквозь знак 
видеть фрагмент восточной цивилизации — присущи толь-
ко востоковедам, и эта специфика накладывает отпечаток на 
стиль мыслительной деятельности востоковеда. Именно это 
постулирует когнитивный подход применительно к обуче-
нию иероглифическому письму.

Вдобавок следует отметить слова китайского ученого 
Янь Кай, который определяет важную функцию китайско-
го письма — когнитивную. Знак китайского письма «несет 
когницию через свое начертание, благодаря его сигнифика-
тивному значению мы можем увидеть стереотипный образ, 
с которым ассоциируется данный иероглиф» [22, с. 85]. 
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Подобное мнение разделяет корейский исследователь Хён-
джу Шим. Ученый отмечает важность использования ког-
нитивной модели в применении к китайским иероглифам и 
показывает логический процесс восприятия и ассоциирова-
ния китайских иероглифов, в рамках которого выявляются 
графические компоненты иероглифа, формируются ассоци-
ации и порождение значений. Эта модель также указывает 
на генеративный процесс значений в сознании изучающих 
и использующих китайские иероглифы [23].

Посредством изучения иероглифа как лингвокультуре-
мы можно изучить исторический и культурный фон стра-
ны, понять особенности менталитета ее жителей и достичь 
успешной межкультурной коммуникации. Очевидно, что в 
обучении востоковедов механическое запоминание иерог-
лифов должно перекрываться когнитивной составляющей, 
предполагающей мыслительные процессы, анализ и синтез 
получаемой информации, личностное восприятие, оценку и 
значимость реализуемой деятельности.

Итак, исследование процесса подготовки востоковедов 
в области иероглифической письменности — это сложный 
процесс, требующий междисциплинарного взгляда на суще-
ство когниции — мыслительной деятельности, которая акти-
визируется в процессе овладения иероглифом как знаком 
культуры (о существе междисциплинарности на современ-
ном этапе развития лингводидактики см. [2]). На рисунке 
отражена интегративная специфика этого процесса.

Рис. Интегративная природа когнитивного подхода к обучению 
будущих востоковедов иероглифической письменности

Диагностика когнитивных способностей студентов, 
осваивающих иероглифическую письменность. В целом 
диагностика когнитивных способностей — сложная про-
блема, нет общепризнанных объективных эмпирических 
механизмов и инструментов, позволяющих полноценно 
выявлять особенности когниции того или иного человека 
в заданных обстоятельствах деятельности. Тем не менее 
имеется арсенал методов, разработанных российскими и 
зарубежными учеными, которые позволяют выявлять осо-
бенности мыслительной деятельности субъектов. Речь идет 
о психометрических методах, посредством которых изме-
ряются психологические характеристики и способности 
человека. Психометрика собирает показатели поведения 
человека, измеряет их при помощи разных методов, среди 
которых наиболее популярными являются тесты и опросы.

В исследовании когнитивных умений, необходимых вос-
токоведу при пользовании иероглифическими знаками как 
символами культуры приняли участие 30 студентов, обуча-

ющихся на первом курсе направления «Востоковедение и 
африканистика», профиль «Восточная цивилизация: исто-
рия, культура, коммуникация» института иностранных язы-
ков Московского городского педагогического университета. 
Была проведена диагностика когнитивных способностей обу-
чающихся посредством опросной методики. Обучающиеся 
отвечали на серию вопросов, проявляя личностные данные, 
склонности, мотивы, интересы. Целый ряд вопросов направ-
лен на выявление когнитивных операций, обеспечивающих 
оперирование иероглифическими знаками на письме: С чего 
Вы начинаете процесс написания иероглифа? Необходимо 
ли Вам сконцентрироваться, припомнить правила написа-
ния элементов иероглифа? Какие мыслительные действия 
способны обеспечить качество написания иероглифа: ана-
лиз черт, синтез информации, критическая оценка? Как Вы 
обеспечиваете самооценку иероглифического письма, какие 
действия Вам необходимы? Какие мыслительные операции 
помогут понять культурный смысл иероглифического зна-
ка? Какие усилия необходимы, чтобы найти информацию  
о глубинном смысле иероглифа как лингвокультуремы? и др. 
Всего в опроснике содержалось 28 вопросов.

Контент-анализ ответов студентов, оценка ответов экс-
пертами, интерпретация результатов опроса позволили 
прийти к следующим выводам:

1. Студенты первого курса в ходе иероглифического 
письма демонстрируют активную когнитивную деятель-
ность, показывают усиление мыслительного напряжения 
(87 % респондентов).

2. 91 % студентов испытывает трудности в самооценке 
собственных действий по анализу, сравнению иероглифи-
ческих знаков, пониманию их структуры, вскрытию куль-
турно значимого содержания иероглифа.

3. Среди мыслительных операций, которые осознанно 
применяют студенты, значатся анализ (78 % опрошенных), 
синтез (66 %), сравнение (52 %), оценка (51 %).

4. Среди когнитивных умений, которых студентам не 
хватает, указываются: интерпретация, абстрагирование, 
обобщение, критический анализ, лингвокультурологиче-
ский анализ, интериоризация.

5. Эксперты, проводившие контент-анализ ответов респон-
дентов, констатировали, что именно мыслительные операции 
по интерпретации, критическому и лингвокультурологическо-
му анализу, обобщению и интериоризации являются ключевы-
ми для деятельности востоковеда в процессе освоения иерогли-
фического письма. Следовательно, именно эти умения должны 
стать объектами целенаправленного формирования и развития 
в процессе обучения китайскому языку и китайской культуре. 
В целом аналитическая специализация деятельности востоко-
веда отличает его от специалистов иной профессиональной 
направленности — лингвистов, переводчиков, преподавателей.

6. Эмпирическое исследование доказало значимость 
применения когнитивного подхода к подготовке студентов, 
осваивающих китайский язык для профессии востоковеда.  
В ходе обучения их иероглифической письменности следует 
разработать специализированную технологию, нацеленную 
на освоение обучающимися специфических мыслительных 
операций, необходимых для восприятия, понимания, интер-
претации и воспроизведения иероглифических знаков.

Заключение
Итак, рассмотрение когнитивного подхода с психологи-

ческих, лингвистических и лингводидактических ракурсов 
при обучении востоковедов определило, что:
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– использование данного подхода учитывает особен-
ности работы востоковеда с иероглифической культурой, 
специфику его (востоковеда) мыслительной деятельности 
и применения профессиональных знаний в будущей дея-
тельности востоковеда;

– применение когнитивного подхода в обучении восто-
коведов позволяет эффективнее обучать будущих специа-
листов, учитывая познавательные стратегии востоковедов 
при овладении языком иероглифической культуры в зави-
симости от национальной культуры студентов и особенно-
стей родного и изучаемого языков;

– учет закономерностей познания востоковедами фак-
тов языка и культуры позволяет выявить специализирован-

ные когнитивные операции, которые необходимы таким 
специалистам в профессиональной деятельности в ходе 
иероглифического письма;

– эмпирическое исследование доказало значимость 
развития у студентов следующих когнитивных операций: 
интерпретация, критический и лингвокультурологиче-
ский анализ иероглифа, обобщение информации и инте-
риоризация полученных данных — для этого необходима 
специализированная когнитивно заостренная технология, 
посредством заданий и упражнений ориентирующая сту-
дентов на интроспективное осознание собственных мыс-
лительных действий по освоению иероглифа как знака 
языка и знака культуры.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Тарева Е. Г. Межкультурная образовательная идеология в эпоху геополитических трансформаций // Диа-
лог культур. Культура диалога: в поисках передовых социогуманитарных практик : материалы Первой междунар. 
конф., Москва, 14—16 апр. 2016 г. / под общ. ред. Е. Г. Таревой, Л. Г. Викуловой. М. : Языки Народов Мира, 2016. 
С. 558—562.

2. Тарева Е. Г., Тарев Б. В., Савкина Е. А. Полиподходность и междисциплинарность — perpetum mobile развития 
лингводидактики // Язык и культура. 2022. № 57. С. 274—291. DOI: 10.17223/19996195/57/14.

3. Скребцова T. Г. Когнитивная лингвистика тридцать лет спустя // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Язык и литература. 2018. Т. 15. Вып. 3. С. 465—480. DOI: 10.21638/spbu09.2018.311.

4. Миллер Д., Галантер Ю., Прибрам К. Планы и структура поведения. М. : Прогресс, 1965. 238 с.
5. Шадриков В. Д. Способности и интеллект человека. М. : Изд-во Соврем. гуманитар. ун-та, 2004. 188 с.
6. Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд. СПб. : Питер, 2004. 384 с.
7. Дружинин В. Н. Психология общих способностей : учеб. пособие для вузов. 3-е изд. М. : Юрайт, 2023. 349 с.
8. Щербакова О. В. Метакогнитивная регуляция интеллектуальной деятельности // Нелинейная динамика в когни-

тивных исследованиях — 2011 : материалы междунар. конф., Н. Новгород, 8—21 мая 2011 г. Н. Новгород : ИПФ РАН, 
2011. С. 235—237.

9. Вербицкий А. А., Кофейникова Ю. Л. Проблема формирования метакогниций студента в контекстном образова-
нии // Педагогика и психология образования. 2017. № 4. С. 118—130.

10. Черниговская Т. В. Экспериментальная лингвистика наступившего века и когнитивная наука как синтез гуманитар-
ного и естественнонаучного знания // Филология. Русский язык. Образование : сб. ст., посвящ. юбилею проф. Л. А. Вер-
бицкой. СПб. : Изд-во СПбГУ : Филол. фак. СПбГУ, 2006. С. 214—230.

11. Легостаева О. В. Влияние языкового обучения на когнитивное развитие языковой личности // Психология и педа-
гогика: методика и проблемы практического применения. 2013. № 30. С. 12—17.

12. Третьякова Г. В. Когнитивный подход в обучении иностранному языку как мотивационный инструмент для сту-
дентов // Сервис plus. 2021. Т. 15. № 2. С. 124—132.

13. Кубрякова Е. С. Язык и знание. На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль 
языка в познании мира. М. : Языки славянской культуры, 2004. 560 с.

14. Петров В. В. От философии языка к философии сознания. Новые тенденции и их истоки // Философия, логика, 
язык. М. : Прогресс, 1987. С. 3—17.

15. Блох М. Я. Понятие концепта когнитивной лингвистике // Научные труды МПГУ. Серия: гуманитарные науки. М. : 
МПГУ, 2006. С. 335—338.

16. Дзюба Е. В. Когнитивная лингвистика : учеб. пособие для высш. учеб. заведений. Екатеринбург : Ур. гос. пед. 
ун-т, 2018. 280 с.

17. Анисимова А. Т. Опыт использования когнитивных механизмов при обучении иностранному языку // Научный 
вестник Южного института менеджмента. 2017. № 4. С. 108—112.

18. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику : учеб. пособие. 9-е изд., стер. М. : ФЛИНТА, 2018. 296 с.
19. Собольников В. В. Менталитет, ментальность и этнопсихологические особенности китайцев : моногр. М. : Вузов-

ский учебник : ИНФРА-М, 2022. 160 с.
20. Демидова Т. В., Соловьева Т. М., Баров С. А. О когнитивно-семантическом подходе в изучении китайского язы-

ка // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2020. Т. 11. № 1. 
С. 48—63. DOI: 10.22363/2313-2299-2020-11-1-48-63.

21. Баграмова Н. В., Макаренко Л. А. Сфера иероглифической культуры изучающих китайский язык как иностран-
ный // Гуманитарные исследования. Педагогика и психология. 2020. № 2. С. 62—69.

22. Янь Кай. Отражение образа мира во внутренней форме иероглифического знака // Язык, сознание, коммуникация : 
сб. ст. / отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. М. : МАКС Пресс, 2012. Вып. 45. С. 77—86.

23. Hyounjoo Shim. A study of the cognitive function of Chinese characters based on the semiotics of writing // Journal of 
Chinese Writing Systems. 2021. Vol. 5. Iss. 1. Pp. 31—41. DOI: 10.1177/2513850221990441.



502

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, февраль № 1(66). Подписной индекс – 85747

REFERENCES 

1. Tareva E. G. Intercultural educational ideology in the era of geopolitical transformations. Dialog kul`tur. Kul`tura dialoga: 
v poiskakh peredovykh sotsiogumanitarnykh praktik = Dialogue of cultures. Culture of dialogue: in search of advanced socio-
humanitarian practices. Proceedings of the First International Conference, Moscow, April 14-16, 2016. E. G. Tareva, L. G. Vikulova 
(eds.). Moscow, Yazyki Narodov Mira, 2016:558—562. (In Russ.)

2. Tareva E. G., Tarev B. V., Savkina E. A. Multiplicity and interdisciplinarity as a perpetum mobile of teaching foreign 
languages development. Yazyk i kul`tura = Language and Culture. 2022;57:274—291. (In Russ.) DOI: 10.17223/19996195/57/14.

3. Skrebtsova T. G. Contemporary cognitive linguistics: Thirty years after. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Yazyk 
i literatura = Vestnik of Saint Petersburg University. Language and Literature. 2018;15(3):465—480. (In Russ.) DOI: 10.21638/
spbu09.2018.311.

4. Miller G. A., Galanter E., Pribram K. H. Plans and the structure of behavior. Moscow, Progress, 1965. 238 p. (In Russ.)
5. Shadrikov V. D. Human abilities and intelligence. Moscow, Modern Humanitarian University publ., 2004. 188 p. (In Russ.)
6. Kholodnaya M. A. Cognitive styles. On the nature of the individual mind. 2nd ed. Saint Petersburg, Piter, 2004. 384 p. (In Russ.)
7. Druzhinin V. N. Psychology of general abilities. Textbook for universities. 3rd ed. Moscow, Yurait, 2023. 349 p. (In Russ.)
8. Shcherbakova O. V. Metacognitive regulation of intellectual activity. Nelineinaya dinamika v kognitivnykh issledovaniyakh — 2011 = 

Nonlinear dynamics in cognitive research — 2011. Proceedings of the international conference, Nizhny Novgorod, May 8-21, 2011. Nizhny 
Novgorod, Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences publ., 2011:235—237. (In Russ.)

9. Verbitsky A. A., Kofeinikova Yu .L. The problem of forming student metacognitions in contextual education. Pedagogika i 
psikhologiya obrazovaniya = Pedagogy and Psychology of Education. 2017;4:118—130. (In Russ.)

10. Chernigovskaya T. V. Experimental linguistics of the new century and cognitive science as a synthesis of humanitarian 
and natural science knowledge. Filologiya. Russkii yazyk. Obrazovanie = Philology. Russian language. Education. Collection 
of articles dedicated to the anniversary of Prof. L. A. Verbitskaya. Saint Petersburg, St. Petersburg University publ., Philological 
Faculty of St. Petersburg University publ., 2006:214—230. (In Russ.)

11. Legostaeva O. V. The influence of language training on the cognitive development of a linguistic personality. Psikhologiya 
i pedagogika: metodika i problemy prakticheskogo primeneniya. 2013;30:12—17. (In Russ.)

12. Tretyakova G. V. Cognitive approach to teaching a foreign language as a motivational tool for students. Servis plyus = 
Service plus. 2021;15(2):124—132. (In Russ.)

13. Kubryakova E. S. Language and knowledge. Towards acquiring knowledge of the language: parts of speech from a cognitive 
perspective. The role of the language in understanding the world. Moscow, Yazyki slavyanskoi kul`tury, 2004. 560 p. (In Russ.)

14. Petrov V. V. From the philosophy of language to the philosophy of consciousness. New trends and their origins. Filosofiya, 
logika, yazyk = Philosophy, logic, language. Moscow, Progress, 1987:3—17. (In Russ.)

15. Blokh M. Ya. The concept of cognitive linguistics. Nauchnye trudy MPGU. Seriya: gumanitarnye nauki = Scientific works 
of MPSU. Series: Humanities. Moscow, Moscow Pedagogical State University publ., 2006:335—338. (In Russ.)

16. Dzyuba E. V. Cognitive linguistics. Textbook for higher educational institutions. Ekaterinburg, Ural State Pedagogical 
University publ., 2018. 280 p. (In Russ.)

17. Anisimova A. T. Experience of using cognitive mechanisms in teaching a foreign language. Nauchnyi vestnik Yuzhnogo 
instituta menedzhmenta = Scientific bulletin of the Southern Institute of Management. 2017;4:108—112. (In Russ.)

18. Maslova V. A. Introduction to cognitive linguistics. Textbook. 9th ed. Moscow, FLINTA, 2018. 296 p. (In Russ.)
19. Sobolnikov V. V. Mentality, mindset and ethnopsychological characteristics of the Chinese. Monograph. Moscow, Vuzovskii 

uchebnik, INFRA-M, 2022. 160 p. (In Russ.)
20. Demidova T. V., Soloveva T. M., Barov S. A. On the Cognitive-semantic Approach to the Study of Modern Chinese 

Language. Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Teoriya yazyka. Semiotika. Semantika = RUDN Journal of 
Language Studies, Semiotics and Semantics. 2020;11(1):48—63. (In Russ.) DOI: 10.22363/2313-2299-2020-11-1-48-63.

21. Bagramova N. V., Makarenko L. A. The sphere of hieroglyphic culture of students studying Chinese as a foreign language. 
Gumanitarnye issledovaniya. Pedagogika i psikhologiya = Humanitarian Studies. Pedagogy and Psychology. 2020;2:62—69. (In Russ.)

22. Yan Kai Reflection of the image of the world in the internal form of a hieroglyphic sign. Yazyk, soznanie, kommunika-
tsiya = Language, consciousness, communication. Collection of articles. V. V. Krasnykh, A. I. Izotov (eds.). Moscow, MAKS 
Press, 2012;45:77—86. (In Russ.)

23. Hyounjoo Shim. A study of the cognitive function of Chinese characters based on the semiotics of writing. Journal of 
Chinese Writing Systems. 2021;5(1):31—41. DOI: 10.1177/2513850221990441.

Статья поступила в редакцию 12.12.2023; одобрена после рецензирования 08.01.2024; принята к публикации 22.01.2024.
The article was submitted 12.12.2023; approved after reviewing 08.01.2024; accepted for publication 22.01.2024.



503

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, February No. 1(66). Subscription index – 85747

Научная статья
УДК 378.146
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.934

Rafina Rafkatovna Zakieva
Candidate of Pedagogy, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Industrial Electronics,
Kazan State Energy University
Kazan, Russian Federation
rafina@bk.ru
RSCI SPIN-code: 7893-8536, AuthorID: 941381

Rezeda Rinatovna Khadiullina
Candidate of Pedagogy,
Director of the International  
Institute of Hotel Management and Tourism,
Volga Region State University  
of Physical Culture, Sports and Tourism
Kazan, Russian Federation
h_rezeda@bk.ru
RSCI SPIN-code: 9780-7515, AuthorID: 672716

Рафина Рафкатовна Закиева
канд. пед. наук, доцент,

доцент кафедры «Промышленная электроника»,
Казанский государственный энергетический университет

Казань, Российская Федерация
rafina@bk.ru

SPIN-код РИНЦ: 7893-8536, AuthorID: 941381

Резеда Ринатовна Хадиуллина
канд. пед. наук,

директор Международного института  
гостиничного менеджмента и туризма,

Поволжский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма

Казань, Российская Федерация
h_rezeda@bk.ru

SPIN-код РИНЦ: 9780-7515, AuthorID: 672716

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ИНТЕГРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Оценка образовательных достижений 
студентов является элементом системы управления каче-
ством образования в высших учебных заведениях, позволяю-
щей констатировать имеющийся уровень качества и про-
гнозировать возможность его повышения. Целью данного 
исследования является описание аппаратно-программно-
го комплекса для педагогически обоснованной технологии 
интегративной оценки уровня сформированности компе-
тентности выпускника технического университета. Обра-
щение авторов исследования к проблеме управленческого 
обеспечения образовательной ситуации, в которой студент 
реализует себя как субъекта профессионально-личностного 
развития, представляет значительный интерес и определя-
ет актуальность исследования. Практическая значимость 
обоснована созданием педагогического инструментария, 
который позволяет оперативно, объективно и действенно 
осуществлять непрерывный и всеобъемлющий мониторинг 
учебного процесса и его результатов у студентов техниче-
ских вузов. Теоретическая значимость заключается в выяв-
лении аппаратных требований и разработке программного 
обеспечения для проведения технологии оценки уровня сфор-
мированности компетентности выпускника технического 
вуза. Сделан вывод, что достижение успеха в современной 
инженерной деятельности не ограничивается развити-

ем только когнитивных и технических навыков инженера.  
Для полноценной реализации личностного и творческого 
потенциала будущих инженеров процесс их обучения дол-
жен быть организован таким образом, чтобы способство-
вать осознанной рефлексии, непрерывному контролю соб-
ственного развития и целенаправленному освоению профес-
сионального опыта. Для этого должны быть использованы 
механизмы управления качеством образования, основанные 
на систематическом контроле соответствия учебных 
достижений студентов установленным нормам и требова-
ниям, которые определяются моделью профессионального 
развития специалиста. Идея авторов о методе управления 
качеством технического образования подкреплена теорети-
ческими обоснованиями, технологическими разработками и 
апробирована в ходе опытно-экспериментальной работы.

Ключевые слова: оценка профессиональной подготов-
ки, компетентность, качество подготовки студентов, 
модернизация высшего образования, компоненты качества 
высшего профессионального образования, методы оценки 
качества, инновационные технологии профессиональной 
подготовки, оценка качества подготовки, профессиональ-
ное образование в технических университетах, управление 
качеством образования, интегративная оценка, техноло-
гия, аппаратно-программный комплекс
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Original article

HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX FOR INTEGRATIVE ASSESSMENT  
OF STUDENTS` PROFESSIONAL DEVELOPMENT

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. Assessing the educational achievements of stu-
dents is an element of the education quality management system 
in higher educational institutions, which makes it possible to 
ascertain the existing level of quality and predict the possibility 

of increasing it. The purpose of this study is to describe the hard-
ware and software complex for a pedagogically sound technology 
for integrative assessment of the level of competence formation 
of a technical university graduate. The authors’ approach to the 

© Закиева Р. Р., Хадиуллина Р. Р., 2024



504

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, февраль № 1(66). Подписной индекс – 85747

problem of management support for an educational situation in 
which a student realizes himself as a subject of professional and 
personal development is of significant interest and determines 
the relevance of the study. Practical significance is substantiated 
by the creation of pedagogical tools, which allow to promptly, 
objectively and efficiently carry out continuous and comprehen-
sive monitoring of the learning process and its results in students 
of technical universities. Theoretical significance lies in the iden-
tification of hardware requirements and development of software 
for the technology of assessing the level of competence forma-
tion of a graduate of a technical university. It is concluded that 
achieving success in modern engineering activity is not limited to 
the development of only cognitive and technical skills of an engi-
neer. To fully realize the personal and creative potential of future 
engineers, their training process should be organized in such a 
way as to promote conscious reflection, continuous monitoring of 

their own development and targeted development of profession-
al experience. For this purpose, education quality management 
mechanisms should be used based on systematic monitoring of 
the compliance of students’ educational achievements with estab-
lished standards and requirements, which are determined by the 
specialist’s professional development model. The authors’ idea 
about the method of quality management in technical education 
is supported by theoretical justifications, technological develop-
ments and has been tested in the course of experimental work.

Keywords: assessment of professional training, competence, 
quality of student training, modernization of higher education, 
quality components of higher professional education, quality 
assessment methods, innovative technologies of professional train-
ing, assessment of the quality of training, professional education in 
technical universities, quality management of education, integra-
tive assessment, technology, hardware and software package
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Введение
Внедрение новых информационных технологий — это 

попытка предложить один из путей, позволяющих интен-
сифицировать учебный процесс, оптимизировать его, 
повысить интерес студентов к изучению дисциплины, реа-
лизовать идеи развивающего обучения, увеличить темп 
лекционных занятий и расширить объем самостоятельной 
работы. Оно способствует развитию логического мышле-
ния, интеллектуальной и творческой одаренности, культу-
ры умственного труда, формированию навыков самостоя-
тельной работы, а также оказывает существенное влияние 
на мотивационную сферу учебного процесса и его деятель-
ностную структуру [1]. Проблема управленческого обеспе-
чения образовательной ситуации, в которой студент реа-
лизует себя как субъекта профессионально-личностного 
развития, представляет значительный интерес и определяет 
актуальность исследования.

Теория проектирования и реализации процесса управ-
ления качеством образования в техническом университете  
на основе интегративной оценки профессионального разви-
тия студентов построена на базе воспроизводимых данных по 
охарактеризованным проблемах развития высшей школы [2], 
взглядах и концепциях педагогов, трудах в области методо-
логии и технологии профессионального образования, теории 
педагогических измерений [3], использовании информацион-
ных ресурсов в образовательном процессе высшей школы [4]. 
Идея исследования базируется на анализе научных и публи-
цистических работ, нормативных правовых актов, проблем 
управления качеством образования [5], современных тенден-
ций и моделей управления высшим образованием за рубе-
жом [6], а также передовой практике использования совре-
менных методов измерения контроля учебных достижений 
студентов в техническом университете [7].

Целесообразность разработки темы обусловлена 
необходимостью оперативно обрабатывать данные, струк-
турировать, анализировать, исследовать их по различным 
измерениям и переводить полученный огромный объем 
информации в удобную, человекочитаемую форму.

Отсюда вытекает цель исследования — описание аппа-
ратно-программного комплекса для педагогически обосно-
ванной технологии интегративной оценки уровня сфор-
мированности компетентности выпускника технического 
университета.

Следовательно, задачей исследования явилось обоснова-
ние необходимости аппаратно-программного комплекса инте-
гративной оценки профессионального развития студентов для 
технологии оценки уровня сформированности компетентно-
сти выпускника технического университета, которая включа-
ет в себя аппаратную часть и программное обеспечение.

Практическая значимость обоснована созданием 
педагогического инструментария, который позволяет опе-
ративно, объективно и действенно осуществлять непрерыв-
ный и всеобъемлющий мониторинг учебного процесса и 
его результатов у студентов технических вузов.

Теоретическая значимость заключается в выявлении 
аппаратных требований и разработке программное обеспе-
чение для проведения технологии оценки уровня сформиро-
ванности компетентности выпускника технического вуза.

Научная новизна результатов исследования состоит  
в предложении понимания предмета оценки как источника 
как источника информации, необходимой для управления 
качеством образования.

Основная часть
Методология. Использованы результаты проведенных 

ранее исследований методологических и теоретических 
оснований сформированности общекультурных и профес-
сиональных компетенций выпускника высшего учебного 
заведения [8]. Использованы: диагностические средства, 
состоящие из методик «Мотивация учебной деятельности», 
«Незаконченное предложение», «Профессиональные уста-
новки», «Критическое мышление», «Коммуникативные 
навыки», «Координация», «Профессиональная направлен-
ность», «Определение уровня рефлексии» и др., тренажеры 
и симуляторы, реализованные с помощью технологий вир-
туальной, дополненной и смешанной реальности, а также 
современные методики сбора и обработки научной инфор-
мации (Microsoft Excel, Google-формы и др.).

Результаты. Применение информационных техно-
логий в образовательном процессе способствует: стиму-
лированию у учащихся исследовательских и творческих 
способностей; повышению уровня мотивации к обучению; 
формированию у обучающихся навыков работы с инфор-
мацией и развитию коммуникативных умений; активному 
привлечению студентов к учебному процессу; существен-
ному улучшению контроля за деятельностью учащихся; 
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ознакомлению студента с достижениями информационно-
го общества. Предлагаемая нами технология оценки уров-
ня сформированности компетентности выпускника техни-
ческого университета реализована в виде информацион-
ной системы (BI — Business Intelligence), которая включает  
в себя аппаратную часть и программное обеспечение (рис. 1).

Рис. 1. Аппаратно-программный комплекс оценки  
профессионального развития студентов

В аппаратную часть информационной системы входят:
1. Серверное оборудование (персональный компьютер для 

выполнения сервисного программного обеспечения) для препо-
давателя. В качестве сервера в нашем случае можно использо-
вать персональный компьютер или ноутбук, основные элемен-
ты которого являются стандартной комплектацией для любой 
электронно-вычислительной машины. Такое оборудование 
имеется в распоряжении любого университета, поэтому допол-
нительно ничего приобретать или устанавливать не нужно.

2. Для эффективной передачи данных в системах авто-
матической связи необходимо использовать специальное 
устройство, которое позволяет модулировать и демодулиро-
вать сигналы. Модулированный сигнал служит для синхро-
низации частоты источника с частотными характеристиками 
используемых каналов связи и передачи данных. На выходе 
линии связи осуществляется соответствующая демодуляция 
сигналов для приема их получателем посредством кодека, 
который, в свою очередь, является высокоскоростным совре-
менным модемом. Для решения научных задач устройство 
для модуляции и демодуляции сигналов должно обладать 
следующими минимальными характеристиками: HSDPA/
UMTS 2100 МГц, EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 МГц; 
скорость приема данных до 3,6 Мбит/с; стандартный 
USB-интерфейс. Современные образовательные учрежде-
ния сталкиваются со всё более сложными задачами, решить 
которые можно только с использованием передовых техно-
логий. Чтобы оборудовать учебные классы, есть комплекс-
ные решения, основанные на аудио- и видеотехнике, которые 
предлагают новый подход к организации учебного процесса, 
делая его более динамичным, интересным и творческим для 
учеников и преподавателей. При этом, оборудование долж-
но быть простым в использовании, недорогим и не требую-
щим специальных знаний и умений, а установка — занимать 
минимум времени [9].

3. Смартфон — мобильный телефон, который также 
может выполнять функции персонального компьютера. 
Мобильная связь — это метод связи, при котором абонен-
ты соединяются без использования проводов, с помощью 
специальных устройств. Важно отметить, что потенциал 
мобильной связи в образовательном процессе использует-
ся недостаточно. По нашему мнению, безусловными преи-
муществами смартфона являются, во-первых, его компакт-
ность и удобство, во-вторых, доступность в любой момент 
времени, в-третьих, возможность удаленной коммуникации.

К программному обеспечению следует отнести:
1. Операционная система (Windows, Linux или Android) 

является важной частью программного обеспечения. Пре-
подавателю не обойтись без знаний приемов подготовки 
дидактических материалов с использованием приложений  
в Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point 
и т. д., с помощью которых осуществляется подготовка и 
создание презентаций, наглядных средств и учебно-методи-
ческих материалов. Мультимедиатехнологии в образовании 
и работа в глобальной сети «Интернет» также входят в тот 
минимум знаний, без которого преподаватель технического 
вуза не может осуществлять образовательную деятельность.

2. Python — это свободный интерпретируемый язык 
программирования с объектно-ориентированным подхо-
дом, который также является расширяемым и встраивае-
мым. Он отличается высоким уровнем абстракции и пре-
доставляет множество возможностей для разработки про-
граммного обеспечения [11].

3. Компилируемый, статически типизированный язык 
программирования C++. Синтаксис C++ унаследован  
от языка C [12]. Параллельные задачи и механизм их ком-
муникации в C++ реализуются только на уровне библиотек.

4. Мультипарадигмальный язык программирования 
JavaScript создан как безопасный язык с низким порогом 
вхождения для разработки прикладных пользовательских 
приложений с высокими показателями портируемости [13].

Алгоритм прогнозирования основан на использовании 
нейронных сетей. Каждая такая вспомогательная нейросеть 
для когнитивного критерия предсказывает успешность сту-
дента по нарастающей, лавинообразно. Пример алгоритма 
подбора уровня сложности задания для когнитивного кри-
терия продемонстрирована на рис. 2.

Рис. 2. Пример алгоритма подбора уровня сложности задания  
для когнитивного критерия

Чем дальше нужно предсказать, тем больший объем 
входных данных требуется (рис. 3).
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Рис. 3. Декомпозиция функциональных процессов работы информационной системы

Сличение критериальной оценки и мониторинга про-
фессионального развития студента подсчитывается с помо-
щью меры близости, основанной на известной формуле 
евклидова расстояния или метрики Минковского:

, 

где Sj — рейтинг j-го реального испытуемого (мера близо-
сти к идеальному профилю); Xjk — баллы j-го испытуе-
мого по k-му критерию; Yk — баллы по k-му критерию; 
Dmax — максимально возможное расстояние, получен-
ное путем подстановки на место X и Y максимальных и 
минимальных значений по каждой шкале.
Загрузка и выгрузка данных осуществляется согласно 

регламентному заданию («1С:Оценка персонала»). Основ-
ные технические требования: домен (субдомен) — портал 
может быть размещен на отдельном домене, либо встро-
ен в существующий сайт организации, как директория 
существующего домена; хостинг с поддержкой PHP от 5.6 
(с библиотекой SQLite 3), с доступом по FTP (рис. 4).

Рис. 4. Обмен с сервисом Портал оценки компетентности

Портал оценки компетентности студентов разработан 
для двустороннего обмена с конфигурацией «1С:Оценка 
персонала» (модификация для оценки профессиональной 
компетентности студентов).

Назначение сервиса:
1. Прохождение тестирования студентом по доступным 

на текущий период обучения тестам и методикам оценки.
2. Обмен с конфигурацией «1С:Оценка персонала».

3. Отображение результатов тестирования (срез послед-
них) студента в его личном кабинете.

4. Отображение рекомендаций для развития профессио-
нальной компетентности.

5. Визуализация индивидуальных результатов студента 
по критериям оценки компетентности (индивидуальный отчет).

Состав веб-страниц сервиса: страница авторизации; глав-
ная страница; страница с перечнем профессиональных тестов 
(тесты когнитивного критерия) с результатами и рекоменда-
циями; страница с перечнем личностных (психологических) 
тестов с результатами и рекомендациями (рис. 5).

Логины и пароли для доступа на Портал оценки ком-
петентности студента формируются автоматически в кон-
фигурации «1С:Оценка персонала». Реализована рассылка 
логинов и паролей на электронную почту студентов. Под-
держивается настройка текста шаблона письма, автомати-
ческое заполнение шаблона данными о логине и пароле 
индивидуально для каждого студента. Система позволяет 
ограничивать доступ к базе данных в зависимости от уров-
ня доступа пользователя (рис. 6).

Механизмы защиты системы обеспечивают решение 
следующих задач: целостность (предотвращение возмож-
ности несанкционированных изменений); конфиденциаль-
ность (разграничения прав доступа); аутентичность (под-
тверждение авторства) [14].

Основные характеристики информационной системы 
(рис. 7): облачное решение с автоматическим масштабиро-
ванием под любое количество пользователей; подключе-
ние может происходить интеграцией с LMS или напрямую 
в систему по защищенному каналу; представляется 
веб-приложение с версткой под мобильные устройства 
и под все популярные браузеры; используются алгоритмы, 
оптимизированные для создания минимально кратковре-
менных нагрузок при проведении оценочных процедур; 
не требуются: дополнительное развертывание инфраструк-
туры в университете, изменения в расписании студентов 
и аудиторный фонд вуза.
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Рис. 5. Систему управления веб-страницы сервиса

Рис. 6. Архитектура информационной системы

Рис. 7. Персональная траектория развития
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Требования к развитию, обновлению и расширению (рис. 8):
– система должна быть модульной, масштабируемой, 

интегрированной и открытой, чтобы ее можно было легко 
развивать и обновлять [15];

– количество пользователей должно увеличиваться без 
ущерба для надежности и производительности системы;

– должна быть возможность добавлять новые объекты, 
атрибуты и связи без изменения кода программы;

– возможность регистрации новых пользователей, 
групп пользователей и ролей без изменения кода;

– права и уровни доступа ролей к объектам и функциям 
должны быть изменяемыми без изменения кода;

– отчеты должны создаваться и изменяться путем 
настройки запросов и шаблонов без изменения кода;

– информационная основа должна быть расширяе-
мой (добавление новых справочников, классификаторов, 
кодификаторов);

– технологическая основа должна быть обновляемой 
(обновление серверов, рабочих станций, операционных 
систем, офисных программ).

Рис. 8. Архитектура системы поддержки принятия управленческих решений

Выводы
Самым значительным достижением в рамках исследо-

вания стала разработка автором методики комплексной 
оценки степени развития компетенций выпускника техни-
ческого вуза, базирующейся на понимании компетенции 
как способности к выполнению профессиональной дея-
тельности и применении диагностических данных для вне-
сения корректировок в обучающий процесс.

Созданная информационная система функционирует на 
основе специальных адаптивных алгоритмов, обеспечива-
ющих высокий уровень индивидуализации и персонализа-
ции обучения; предусматривает адаптивность как на уров-
не одного раздела или дисциплины, так и на уровне всей 
учебной программы и, как следствие, различные модели 
использования системы в учебном процессе в зависимости 
от конкретных задач и условий; индивидуально подбирает 
траекторию обучения в зависимости от уровня подготовки 
и прогресса студента; имеет интуитивно понятный интер-
фейс и высокую степень автоматизации обработки экспе-
риментальных данных.

Заключение
Предлагаемая нами система позволяет: контролировать 

качество образования в техническом университете и управ-
лять им на основе оценки профессионального развития сту-
дентов, видеть полную картину развития обучающихся; 
выводить необходимые показатели по каждому из обуча-

ющихся, получить «портрет» студента согласно ФГОС ВО, 
оперативно выявлять группу риска; проводить оценоч-
ные процедуры в любом формате, получать информацию, 
заключение и рекомендации автоматически, в режиме 
реального времени; осуществлять регулярный монито-
ринг успеваемости студентов, контроль над изменяющейся 
ситуацией, исключить ошибки при обработке результатов 
оценочных процедур; обеспечивать возможность непре-
рывного контроля за процессом обучения со стороны пре-
подавателя, организаторов обучения и высшего учебного 
заведения; иметь удаленный доступ к системе контроля, 
реализовывать безопасную систему хранения информации 
и единую линию консультаций; осуществлять полный кон-
троль за критическими показателями и их изменениями в 
режиме реального времени, получать автоматический рас-
чет результатов и заключения; производить планирование 
и руководство деятельностью университета, в автоматиче-
ском режиме предоставлять информацию на любые запро-
сы учредителя; реализовывать индивидуальную работу 
преподавателей на местах по корректировке образователь-
ного процесса, снизить трудозатраты преподавателей на 
бумажную работу и т. д.

Аппаратно-программный комплекс интегративной 
оценки профессионального развития студента является 
открытым, прозрачным, интуитивно понятным и может 
обновляться в зависимости от потребностей общества и 
индустрии.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ  
«ОСНОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»  

В ВУЗАХ НОВЫХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 
ХЕРСОНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Актуальность исследования обосновы-
вается необходимостью преподавания курса «Основы 
российской государственности» в вузах новых регионов. 
Авторы делятся опытом преподавания дисциплины «Осно-
вы российской государственности» в Херсонском государ-
ственном педагогическом университете — ведущем вузе 
Херсонской области, одним из провозглашенных новых 
регионов Российской Федерации. Для достижения цели 
использованы теоретические методы: анализ и синтез 
научных источников по проблематике исследования; метод 
интерпретации, — позволяющие сравнить и обобщить 
изученные материалы, сформулировать общие и частные 
выводы. В статье обосновывается необходимость препо-
давания данного курса, помогающего лучше узнать Россию 
ее новым гражданам. В исследовании выделены проблемы 
преподавания данной дисциплины в вузах новых россий-
ских территорий и предложено создать новый учебник  
с учетом высказанных замечаний. Научная новизна работы 

заключается в определении проблемы адаптации учебных 
пособий к особенностям новых регионов. Теоретическая 
значимость исследования заключается в том, что пред-
ставлена основная цель преподавания курса «Основы рос-
сийской государственности». Практическая значимость 
работы состоит в возможности применения результатов 
исследования в процессе профессиональной подготовки  
в вузах новых регионов страны. В заключение представ-
лены рекомендации по реализации представленного курса 
в Херсонском государственном педагогическом универси-
тете. Предложено совместное обучение в дистанционном 
формате студентов из новых регионов со студентами  
из других регионов Российской Федерации.

Ключевые слова: высшее образование, университет, 
адаптация, культурная близость, история, образова-
тельная политика, «Основы российской государственно-
сти», новые регионы Российской Федерации, цивилиза-
ционный подход

Для цитирования: Куликова Л. Б., Сальников В. И. О необходимости преподавания «Основ российской государствен-
ности» в вузах новых регионов Российской Федерации (на примере Херсонского государственного педагогического уни-
верситета) // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1(66). С. 510—514. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.935.

Original article

ABOUT THE NECESSITY OF TEACHING FUNDAMENTALS OF RUSSIAN STATEHOOD  
AT UNIVERSITIES OF THE NEW REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION  

(BASED ON THE EXAMPLE OF KHERSON STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY)
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The significance of the study is due to the need 
to teach the course “Fundamentals of Russian Statehood” at 
universities in the new regions. The authors present their expe-
rience of teaching the discipline “Fundamentals of Russian 
Statehood” at Kherson State Pedagogical University, the lead-
ing university in the Kherson region, which is a new one in the 
Russian Federation. To achieve the goal, we used theoretical 
methods: analysis and synthesis of scientific sources on the 

research problem; method of interpretation, allowing us to com-
pare and summarize the studied materials, and formulate gen-
eral and specific conclusions. The article substantiates the need 
to teach this course, which provides new citizens with knowl-
edge about Russia. The article notes a number of problems 
in teaching this discipline at universities in the new Russian 
territories and proposes to create a new textbook taking into 
account the comments made. The scientific novelty of this work 
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is in identifying the problem of adapting teaching means to the 
characteristics of the new regions. The theoretical significance 
of the study is in the fact that the main goal of teaching the dis-
cipline “Fundamentals of Russian Statehood” is presented. The 
practical significance of the work is in the possibility of apply-
ing the research results in the process of professional training 
at universities in the new regions of the country. In conclusion, 
recommendations are presented for the implementation of the 

subject “Fundamentals of Russian Statehood” at Kherson State 
Pedagogical University. Joint distance learning of the students 
from the new regions with the students from other regions of the 
Russian Federation is proposed as well.

Keywords: higher education, university, adaptation, cul-
tural proximity, history, educational policy, “Fundamentals of 
Russian statehood”, new regions of the Russian Federation, 
civilizational approach

For citation: Kulikova L. B., Salnikov V. I. About the necessity of teaching fundamentals of Russian statehood at universities 
of the new regions of the Russian Federation (based on the example of Kherson State Pedagogical University). Biznes. Obrazovanie. 
Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):510—514. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.935.

Введение
В свете вызовов и противоречий очень важно, чтобы 

будущие специалисты имели возможность получить фун-
даментальное понимание российской идентичности, суве-
ренности государства. С целью развития политической  
и гражданской активности студентов как будущих лидеров 
России с 2023/24 учеб. г. введен курс «Основы российской 
государственности», что обуславливает актуальность 
представленной статьи.

Изученность проблемы. Т. А. Борзова подчеркива-
ет, что «актуальность данного исследования обусловлена 
тем, что в контексте прогрессирующей технологической 
революции и эволюции социально-экономических моде-
лей, основанных на значимости знания, основным прио-
ритетом развития систем образования является расши-
рение и изменение академической подготовки, особенно  
в образовательных учреждениях высшего образования» [1, 
с. 138]. В. П. Сальников, С. И. Захарцев и К. И. Ворон-
ков также определяют особую важность курса, посколь-
ку «идеологическое и психологическое воздействие  
на граждан ведет к насаждению чуждой российскому наро-
ду и разрушительной для российского общества системы 
идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, все-
дозволенности, безнравственности, отрицание идеалов 
патриотизма, служения Отечеству, естественного продол-
жения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодет-
ности, созидательного труда, позитивного вклада России  
в мировую историю и культуру, разрушение традицион-
ной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сек-
суальных отношений» [2, с. 191].

Данный курс вписывается в систему духовно-нрав-
ственного воспитания современной молодежи в контек-
сте аксиологического образования [3]. Различные аспекты 
академической профессиональной подготовки в образова-
тельных учреждениях высшего образования рассматрива-
ли Т. А. Чумаченко [4], И. С. Крутько, Е. В. Осипчукова, 
А. В. Пономарев и Н. В. Шаброва [5], А. М. Канукоев [6], 
В. М. Марасанова с соавторами [7] и др. Но проблемы адап-
тации учебных пособий к особенностям новых регионам 
Российской Федерации не рассматривались, что определя-
ет целесообразность разработки темы.

Научная новизна данной работы заключается в опре-
делении проблемы адаптации учебных пособий к особен-
ностям новых регионам. Целью работы является представ-
ление опыта преподавания дисциплины «Основы россий-
ской государственности» в Херсонском государственном 
педагогическом университете в рамках решения проблемы 
адаптации учебных пособий к особенностям новых реги-
онам. Для достижения выдвинутой цели требуется выпол-
нить следующие задачи:

1. Обозначить проблемы адаптации учебных пособий  
к особенностям новых регионам.

2. Предложить методы преподавания курса «Основы 
российской государственности» в Херсонском государ-
ственном педагогическом университете.

3. Составить перечень рекомендаций по совершенство-
ванию педагогических подходов к преподаванию данного 
курса, исходя из собственного опыта преподавания дисци-
плины «Основы российской государственности» в Херсон-
ском государственном педагогическом университете.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что представлена основная цель преподавания дис-
циплины «Основы российской государственности».

Практическая значимость работы состоит в возмож-
ности применения результатов исследования в процес-
се профессиональной подготовки в вузах новых регионов 
нашей страны.

Основная часть
В системе образования одну из главных ролей играет 

педагог. Именно перед ним стоит цель — подготовка под-
растающего поколения к жизни в таком непредсказуемом и 
сложном мире. Достичь такой цели может педагог, облада-
ющий сформированной инновационной компетентностью, 
понимающий суть происходящего в мире, способный обу-
чаться в течение всей жизни, расширяя свои знания, уме-
ния, навыки, развивая личностные качества, необходимые 
в его профессиональной деятельности.

На основании накопленного опыта преподавания  
в херсонских вузах и знания ситуации на освобожденных 
территориях, где довольно много не только т. н. «ждунов» 
(тех, кто надеется на возвращение Украины), но и пря-
мых пособников ВСУ, СБУ и ГУР, можно утверждать, что 
остро необходима «перепрошивка» сознания населения 
«новых регионов» через приобщение к российских ценно-
стям. Это можно и нужно делать не только через СМИ, но 
и через систему образования и воспитания — от детсадов-
ского до вузовского.

В вузах, кроме русского языка и истории России, здесь 
особую роль может сыграть новый курс «Основы россий-
ской государственности», разработанный в соответствии  
с поручением Президента РФ по итогам заседания Госсо-
вета 22 декабря 2022 г. (Пр-173ГС, п. 11а) и включенный  
в учебные программы вузов, преподавание которого явля-
ется необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин модуля «Ядра высшего педагогического обра-
зования» [8, с. 4].

Основу курса «Основы российской государственности» 
составляет формирование духовно-нравственного и куль-
турного потенциала личности. Студенты вузов «должны 
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получить целостное представление о современном состо-
янии и перспективах развития российской государствен-
ности» [8, с. 3] и осознать самобытность идеала русской 
государственной власти, особенности исторического пути 
страны [8]. Современные политические события в мире 
требуют научного осмысления исторического прошло-
го нашей страны с целью минимизации отрицательных 
явлений в обществе. «Данный курс предполагает мульти-
предметную модель обучения с использованием наиболее 
современных образовательных технологий» [7, с. 2].

Методология. Для достижения поставленной цели 
использованы теоретические методы: анализ и синтез науч-
ных источников по проблематике исследования; метод интер-
претации, — позволяющие сравнить и обобщить изученные 
материалы, сформулировать общие и частные выводы.

Результаты. «На протяжении последних десятилетий 
характерными для значительной части российской моло-
дежи становятся такие явления, как негативизм, цинизм, 
неуважительное отношение к государству, приоритет мате-
риальных ценностей над духовными, отсутствие какой-ли-
бо политической позиции, возрастающее безразличие и, 
как следствие, — вопиющее незнание истории своей стра-
ны» [4, с. 213]. Требуется возрождение изучения основ рос-
сийской государственности в вузах с включением различ-
ных аспектов, таких как история, география, межкультур-
ная коммуникация, культурология, идеология российского 
государства и др. Данная статья описывает не только важ-
ность изучения данного курса в высшей школе, но и пред-
лагает ряд рекомендаций для адаптации учебных пособий 
к особенностям новых регионам Российской Федерации и 
усовершенствования программы обучения курса в Херсон-
ском государственном педагогическом университете.

Итогом освоения курса «Основы российской государ-
ственности» является формирование необходимых усло-
вий для социализации и самоопределения студентов вузов 
на базе «общепринятых ценностей и норм поведения, а так-
же через формирование у обучающихся развитого чувства 
гражданственности и патриотизма» [8, с. 6], развитие чув-
ства патриотизма и гражданственности [9; 10].

Это крайне необходимо новым гражданам Российской 
Федерации, по отношению к которым не стали применять 
инструменты «переходного правосудия» (люстрации, филь-
трации и т. п.), надеясь на их культурную близость России 
и русской культуре. Тем не менее каток украинизации, мас-
штабы которой стремительно усилились после 2014 г., не 
только извратил сознание молодежи Украины, оболванен-
ной националистической пропагандой, но и значительно 
маргинализировал знания, полученные в советский период, 
у более старших поколений, которые стали забывать кто 
такой Г. К. Жуков, Ю. А. Гагарин, путать Отечественную 
войну 1812 г. с Великой Отечественной войной, Первую  
и Вторую мировые войны [11].

При проведении специальной военной операции на тер-
ритории Украины важно не только наказать тех, кто виновен 
в преступлениях против человечности, но и вытеснить укра-
инский национализм из сознания людей. Для этого необхо-
димо запустить процесс возвращения жителей новых терри-
торий к своим истокам — к русской и российской культуре, 
истории и цивилизации, от которых они были насильственно 
оторваны [12; 13].

Несомненно, дисциплина с такими обязательными раз-
делами, как «Что такое Россия?», «Российское мировоззре-
ние и ценности российской цивилизации», «Политическое 

устройство России», «Российское государство-цивилиза-
ция», «Вызовы будущего и развитие страны» будет спо-
собствовать этому возвращению. И на примере херсонских 
студентов, получающих необходимые знания о России,  
мы это можем воочию наблюдать. Как с помощью новых 
знаний и иллюстративного материала перед ними открыва-
ется великое государство-цивилизация с богатейшей куль-
турой народов, живущих в ней, и рассеиваются мифы о 
России, культивируемые различными идеологически анга-
жированными группами.

Как преподаватель дисциплины «Основы российской 
государственности» в вузах Херсонской области кроме 
трудности студенческой аудитории, могу в качестве еще 
одной проблемы назвать и недостаточную адаптацию 
учебных пособий к особенностям новых регионам.

Таким образом, курс «Основы российской государ-
ственности призван:

– представить историю России на основе цивилизаци-
онного подхода;

– раскрыть ценностное содержание чувства патриотиз-
ма, гражданственности, гордости за свою страну;

– рассмотреть фундаментальные открытия и свершения 
российских ученых, представить их в актуальной и значи-
мой перспективе;

– разъяснить особенности современной политической 
организации российского общества и особую поливариант-
ность взаимоотношений российского государства и обще-
ства в федеративном измерении;

– обозначить ключевые сценарии перспективного раз-
вития нашей страны [7; 8].

Выводы
Нужен специальный учебник, где бы содержалось боль-

ше информации не только о Новороссии, Донбассе и СССР, 
но и помогающей осуществлять деконструкцию основных 
постулатов украинского мифа, питающего украинский 
национализм. Мало получить гражданство — нужно еще  
и получить подлинные знания о стране, в которой ты 
живешь, помогающие избавиться от негативного образа 
России, созданного на Украине, и осознать важность того 
шага, который сделали жители Донецкой и Луганской 
народных республик и Запорожской и Херсонской обла-
стей, на референдуме в сентябре 2022 г. проголосовавшие 
за вхождение в состав Российской Федерации.

 «Содержательное наполнение структуры курса «Осно-
вы российской государственности» демонстрирует вари-
ативность преподавательского подхода к преподаванию 
данной дисциплины в системе высшей школы в зависимо-
сти от направления вуза» [1, с. 138].

Следует также добавить материал о Киеве как цен-
тре древнерусской государственности, которым решили 
пожертвовать в пользу варяжской концепции происхож-
дения Руси. И что именно Московская Русь как русское  
и православное государство явилась законной наследницей 
Руси Киевской, а не окраина Речи Посполитой — Украина, 
отпавшая от своих российских корней [14].

Лучшей адаптации студентов из новых регионов спо-
собствует и наличие студентов из «материковой России», 
дистанционно обучающимися в вузах новых регионов, 
которые своими ответами помогают лучше понять нашу 
страну. Опыт авторов статьи показывает, что успевае-
мость по моей дисциплине в таких смешанных группах 
лучше, чем там, где учатся только студенты, находящиеся  
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в Херсонской области. Поэтому отказ от дистанционного 
обучения на новых территориях [15] рассматривается авто-
рами как не совсем продуманное решение.

В системе образования одну из главных ролей играет 
педагог. Именно перед ним стоит цель — подготовка под-
растающего поколения к жизни в таком непредсказуемом 
и сложном мире [16]. Достичь такой цели может педагог, 
обладающий сформированной инновационной компетент-
ностью, понимающий суть происходящего в мире, способ-
ный обучаться в течение всей жизни, расширяя свои зна-
ния, умения, навыки, развивая личностные качества, необ-
ходимые в его профессиональной деятельности.

Заключение
Исходя из собственного опыта преподавания дисципли-

ны «Основы российской государственности» в Херсонском 
государственном педагогическом университете, авторы 
приходят к следующим выводам:

1. О важности данной дисциплины, являющейся необ-
ходимой основой для последующего изучения дисциплин 

модуля «Ядра высшего педагогического образования»,  
в приобщении студентов, особенно из новых регионов Рос-
сийской Федеарции, к российским ценностям. 

2. Изучая такие разделы, как «Политическое устрой-
ство России», «Российское государство-цивилизация», 
«Российское мировоззрение и ценности российской 
цивилизации», «Вызовы будущего и развитие страны», 
они лучше узнают свою новую Родину, что позволяет им 
сделать более осознанный выбор в пользу гражданства 
российского. А совместное обучение в дистанционном 
формате студентов из новых регионов со студентами из 
других регионов Российской Федерации этому только 
помогает.

3. Чтобы избавить студентов от русофобских мифов, 
культивируемых на Украине, необходима определенная 
доработка учебных пособий по данной дисциплине вплоть 
до создания учебника специально для новых регионов, где 
бы уделялось больше внимания деконструкции украинско-
го мифа и доказывалась бы историческая преемственность 
Руси Московской от древнерусского государства.
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ВЕКТОРЫ ИНТЕГРАЦИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В НОВЫХ РЕГИОНАХ  
В ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ОПЫТ ХЕРСОНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Актуальность исследования обосновыва-
ется востребованностью формирования общих подходов 
к образованию с целью интеграции подготовки будущих 
специалистов в новых регионах в единую образовательную 
среду Российской Федерации в рамках развития общего рын-
ка труда. В статье приведен генезис формирования единого 
образовательного пространства в России, определены век-
торы и рассмотрены способы интеграции в образователь-
ное пространство новых регионов страны на примере опыта 
работы ФГБОУ ВО «Херсонский государственный педаго-
гический университет». Для достижения цели использованы 
теоретические методы: анализ и синтез научных источ-
ников по проблематике исследования; метод интерпрета-
ции, — позволяющие сравнить и обобщить изученные мате-
риалы, сформулировать общие и частные выводы. Научная 
новизна работы заключается в определении векторов и спо-
собов интеграции в образовательное пространство новых 
регионов Российской Федерации на примере херсонского 
вуза. Теоретическая значимость исследования заключается 

в том, что описано происхождение процесса формирования 
единого образовательного пространства в России. Практи-
ческая значимость работы состоит в возможности при-
менения результатов исследования в процессе профессио-
нальной подготовки в вузах новых регионов страны. В иссле-
довании представлены положительные и отрицательные 
стороны интеграции способом «Точка—точка». Приведен 
пример реализации интеграции данным способом в образо-
вательном пространстве Херсонского государственного 
педагогического университета. Автор приходит к заклю-
чению, что тема интеграции высшего образования, в т. ч. 
и подготовки специалистов в новых регионах Российской 
Федерации, значительно актуализируется. На едином рынке 
труда востребованы как общие подходы к образованию, так 
и обозначенные векторы.

Ключевые слова: Российская Федерация, вуз, единое 
образовательное пространство, новые регионы, потенциал, 
интеграция, опыт работы, территориальная общность, 
реформирование, профессиональная подготовка
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Original article

VECTORS OF INTEGRATION OF SPECIALIST TRAINING IN THE NEW REGIONS  
INTO THE UNIFIED EDUCATIONAL SPACE OF THE RUSSIAN FEDERATION: 

EXPERIENCE OF KHERSON STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The relevance of presented study is due to the 
demand for the formation of common approaches to education 
in order to integrate the training of specialists in the new regions 
into the unified educational space of the Russian Federation in 
the context of a common labor market. The article presents the 
genesis of a unified educational environment formation in Rus-
sia, defines vectors and considers ways of integration into the 
educational space of the new regions of the country on the exam-
ple of the experience of Kherson State Pedagogical University.  
To achieve this goal, such theoretical methods were used as anal-
ysis and synthesis of scientific sources on the research problems; 
method of interpretation, allowing to compare and summarize 
the studied materials, formulate general and particular conclu-
sions. The scientific novelty of this work is in determining the 
vectors and methods of integration into the educational environ-
ment of new regions of the Russian Federation using the example  
of Kherson State Pedagogical University. The theoretical sig-

nificance of the paper is in the concept that the origin of the 
process of forming a unified educational space in Russia 
is described. The practical significance of the work is in the 
possibility of applying the research results in the process of 
professional training at universities of the new regions of the 
country. The study presents the positive and negative aspects of 
integration using the “point-to-point” method. An example of 
the implementation of integration in Kherson State Pedagogical 
University is given. The author comes to the conclusion that 
the topic of integration of higher education, including the train-
ing of specialists in the new regions of the Russian Federation,  
is being significantly updated. In a common labor market, both 
general approaches to education and the designated vectors are 
in demand.

Keywords: Russian Federation, university, unified educa-
tional space, new regions, potential, integration, work experi-
ence, territorial community, reform, professional training
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Введение
В настоящее время образование имеет приоритетное 

значение среди факторов развития человечества из-за стре-
мительного роста роли знаний в экономике мира. Ключевое 
значение в развитии государства играют благосостояния 
общества, качество высшего образования, уровень интел-
лектуального потенциала страны.

Актуальность исследования обосновывается востребо-
ванностью формирования общих подходов к образованию 
с целью интеграции подготовки будущих специалистов  
в новых регионах в единую образовательную среду Россий-
ской Федерации.

Научная новизна данной работы заключается в опре-
делении векторов и способов интеграции в образователь-
ное пространство новых регионов Российской Федерации 
на примере херсонского вуза.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что описан происхождение процесса формирования 
единого образовательного пространства в России.

Практическая значимость работы состоит в возможно-
сти применения результатов исследования в процессе профес-
сиональной подготовки в вузах новых регионов страны. 

«По оценкам Всемирного банка, в современной эконо-
мике материальный капитал формирует 16 % общего объе-
ма богатства любой страны, природный – 20 %, а человече-
ский капитал — 64 %» [1, с. 617].

Изученность проблемы. Более века назад великий рос-
сийский ученый, мыслитель и общественный деятель Вла-
димир Иванович Вернадский выражал уверенность в том, 
что «высшее образование будет определяться быстрой и 
полной передачи знаний, демократизацией общественной и 
государственной жизни и распространением единой куль-
туры» [2, с. 10].

Идеи интеграции в образовании зародились более 
трехсот лет назад. Так, ХVII в. замысел возможности 
интегрировать отдельные аспекты образовательного 
процесса можно обнаружить в обоснования принципа 
природосообразности образования Яна Амоса Коменско-
го [3]. В ХIХ в. Иоганн Фридрих Гербарт акцентировал 
внимание на важности соблюдения в образовании прин-
ципа межпредметности [3]. Константин Дмитриевич 
Ушинский не только настаивал, но и в некотором форма-
те даже практически реализовал принцип комплексности 
образовательного процесса.

Более отчетливые контуры идеи создания будущей еди-
ной образовательной среды можно увидеть в намерениях  
и действиях законодателей российского образования XIX в. 
Начало введению единообразия в формирование структуры 
и содержания российского образования положили отобра-
женные инициативы. Следовательно, и идея интеграции, 
и содержательные единицы учебного процесса впервые 
определились еще XIX в.

Р. Е. Пономарев рассматривал образовательное про-
странство как «место, охватывающее человека и среду  
в процессе их взаимодействия, результатом которого высту-
пает приращение индивидуальной культуры» [4, с. 187].

Т. В. Кружилина рассматривала сущность понятий 
«образовательное пространство» и «воспитательное про-
странство» [5]. Дж. Х. Деккер полагал, что концепция 

образовательного пространства может объяснить провалы  
и проблемы образования во времени [6]. Ф. Ванг, 
Л. Н. К. Ло, С. Чен, Ц. Цин охарактеризовали опыт обу-
чения за рубежом как попытку разобраться в сложностях 
трансграничного взаимодействия среди культурных разли-
чий [7]. Л. С. Мкубе, Л. К. Мтетва предлагают концепцию 
открытых образовательных ресурсов как новое явление, 
которое поощряет современное преподавание и обучение  
в секторе высшего образования [8].

Однако нет работ, освещающих общие подходы к обра-
зованию с целью интеграции подготовки будущих специа-
листов в новых регионах в единую образовательную среду 
Российской Федерации, что обусловливает целесообраз-
ность разработки данной темы.

Целью представленной статьи является представление 
генезиса процесса формирования единого образователь-
ного пространства в России. Для достижения цели постав-
лены задачи:

1. Проанализировать понятие «единое образовательное 
пространство».

2. Определить векторы и рассмотреть способы интегра-
ции в образовательное пространство новых регионов стра-
ны на примере опыта работы Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования (далее — ФГБОУ ВО) «Херсонский государ-
ственный педагогический университет».

Основная часть
Понятие «современное единое образовательное про-

странство» предполагает как «единые тенденции развития 
системы образования, обусловленные образовательными 
потребностями и запросами населения региона и единой 
для региона образовательной политикой» [9, с. 24], так  
и «территориальную общность». Общие требования к 
содержанию образования и технологиям их реализации 
выступают необходимыми условиями данного единства.

Следовательно, модернизация регионального образо-
вательного пространства с увеличением его роли и ответ-
ственности за социально-экономическое развитие терри-
тории способствует решению проблем сокращение затрат  
на подготовку специалистов, преодоление дефицита высо-
копрофессиональных кадров, как в Российской Федерации 
в целом, так и в конкретном регионе в частности.

В дальнейшем эта тенденция в Донецкой, Луганской, 
Запорожской и Херсонской областях, вероятно, будет уси-
ливаться, т. к. постоянное расширение образовательных и 
научных связей с другими регионами России, использо-
вание ее опыта развития образования и науки с учетом 
современных потребностей общества и задач националь-
ного развития в новых регионах являются чрезвычайно 
востребованными.

Внимание к вопросам интеграции подготовки учи-
телей можно объяснить ее возможностями. В педагоги-
ческом образовании она выполняет множество самых 
разнообразных функций: посредством интеграции воз-
можно откорректировать содержание; обеспечить про-
фессиональную направленность обучения; объединить 
разрозненные части, формируя целостную картину позна-
ваемых явлений и предметов у студентов за счет выбора 
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системообразующего фактора интегрируемых компонен-
тов. Тема очень актуальна и значима, находится на стыке 
экономической и педагогической науки. Именно педаго-
гическое образование подразумевает важность интегра-
ции психолого-педагогического, экономического и тех-
нико-технологического компонентов профессиональной 
подготовки. Необходимость интеграции определяется 
профессиональными функциями, которыми должен обла-
дать будущий педагог.

Методология. Для достижения поставленной цели 
использованы теоретические методы: анализ и синтез 
научных источников по проблематике исследования; метод 
интерпретации, позволяющие сравнить и обобщить изучен-
ные материалы, сформулировать общие и частные выводы.

Результаты. Речевой оборот «образовательная сре-
да/пространство» стал встречаться в педагогической среде  
в 1980-х гг., затем позже – вошел в официальные документы 
[Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра- 
зовании в Российской Федерации», Национальный проект 
«Образование» (https://edu.gov.ru/national-project/about/)].  
В настоящее время он встречается в научных и методиче-
ских «журналах как метафора сохранения федерального 
единства в образовании при проведении децентрализации 
образования и преодолении центробежных сил в образова-
нии» [1, с. 618].

Среди особенностей единой образовательной сре-
ды Союза советских социалистических республик счита-
ем целесообразным выделить такие аспекты, как: «четкая 
централизация; централизованное планирование процесса 
обучения; унифицированный подход к его содержанию без 
учета региональной специфики» [1, с. 618].

Но на последнем заседании Совета Республик Верхов-
ного Совета Союза советских социалистических республик 
было заявлено о прекращении существования СССР и при-
нята Декларация в связи с созданием Содружества Незави-
симых Государств от 26 декабря 1991 г. № 142-Н.

Разрыв единого образовательного пространства значи-
тельно сказался на дееспособности образования постсо-
ветских геопозиций. Спустя всего полгода после создания 
Содружества, в мае 1992 г., главы правительств стран под-
писали Соглашения о сотрудничестве в области образова-
ния. С целью преодоления неблагоприятных последствий 
Российской Федерацией был предпринят ряд определен-
ных действий, хронология которых такова:

– 1997 г. — Концепция формирования единого обра-
зовательного пространства в СНГ от 17 января 1997 г.  
и Соглашения о сотрудничестве по формированию единого 
образовательного пространства СНГ от 17 января 1997 г.;

– 1998 г. — формирование единого образовательно-
го потенциала стран — участниц ЕврАзЭС (Соглашение 
между Правительствами Республики Беларусь, Республи-
ки Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Феде-
рации и Республики Таджикистан о взаимном признании 
эквивалентности документов об образовании, ученых сте-
пенях и званиях и др.) от 24 ноября 1998 г. и др.

В этот же период пристальное внимание уделялось  
и реформированию Образовательного пространства на 
территории самой Российской Федерации. Среди государ-
ственных инициатив были следующие: 

– 19 сентября 2003 г. Россия вступила в Болонский 
процесс. Это ознаменовало начало инновационного этапа  
в развитии российской высшей школы;

– декабрь 2015 г. президент России В. В. Путин обо-
значил восстановление единой образовательной среды как 
особой практической необходимости;

– введение как системы требований Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта» (ФГОС) (2009, 
2010, 2021, 2023 гг.);

– дальнейшее развитие образовательных пространств, 
их объединение.

Ведущими нормативными основаниями формирования 
единой образовательной среды Министерства просвещения 
РФ являются ст. 43 Конституции РФ и ст. 3 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации».

По результатам референдумов в сентябре 2022 г. в состав 
России вошли территории четырех новых регионов, кото-
рые «существовали на день их образования и принятия  
в РФ» [10, с. 57], численность населения которых составляла 
на 1 января 2022 г. более 21 % общей численности Украи-
ны (см. табл.): Донецкая и Луганская народная республики; 
Херсонская и Запорожская области (административные цен-
тры — Херсон и Мелитополь).

Потенциалом Луганской, Донецкой, Херсонской и Запо-
рожской областей являются: высокий уровень экономиче-
ского развития; экономические ресурсы; развитые торговые 
отношения; энергетика; ДНР, ЛНР — промышленность; 
Запорожская и Херсонская области — благоприятный кли-
мат, аграрный сектор.

Численность населения в Украине и новых территория Российской Федерации на 1 января 2022 г. [10, с. 57]

Регионы
Численность населения

Всего В том числе в возрасте
0—15 16—64 65+ 

Украина 40 997 698 6 550 378 27 000 706 700 231
Луганская область 2 098 324 208 323 130 732 302 257
Донецкая область 4 046 487 461 482 2 672 678 948 290
Херсонская область 1 000 166 169 589 673 166 168 464
Запорожская область 1 637 673 349 731 1 102 732 512 276

Следовательно, грамотная реализация территориального и 
человеческого потенциала может не только значительно опти-
мизировать интеграцию новых регионов в социально-эконо-
мическое пространство в общем, но и определить векторы 
интеграции подготовки специалистов в них в единое образо-
вательное пространство Российской Федерации в частности.

Принимая во внимание трактование термина «инте-
грация» (integratio — «восполнение, восстановление, сое-
динение») как  процесс объединения отдельных частей  
в целое, главной задачей интеграции подготовки будущих 
специалистов в новых регионах в единую образовательную 
среду Российской Федерации считаем целесообразным  
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обозначить предоставление возможности отдельным 
вузам обмениваться данными с целью увеличения опти-
мизации результативности профессиональной подготовки  
студентов [11; 12].

Хотя единообразное определения понятия «интегра-
ция» в научной литературе пока отсутствует, однако спосо-
бы интеграции на сегодняшний момент в ней представлены 
более масштабно [13; 14].

Реализация интеграции способом «Ось и спицы» в обра-
зовательном пространстве имеет преимущества (простота  
в расширении системы, локальное взаимодействие каждо-
го из участников с центром) и недостатки (дополнительные 
затраты времени на включение новых участников; слож-
ность разработки включения их во взаимодействие; умень-
шение из-за ограничения скорости работы перегруженного 
центра скорости взаимодействия всей системы (рис. 1).

Рис. 1. Интеграция способом «Ось и спицы» [15, с. 4883]

Пример реализации интеграции способом «Ось и спи-
цы» в образовательном пространстве ФГБОУ ВО «Хер-
сонский государственный педагогический университет» 
можно представить отображением научной работы кафе-
дры изящных искусств за 2020—2023 гг. в виде диаграм-
мы (рис. 2).

Рис. 2. Пример интеграции способом «Ось и спицы»

Достоинствами интеграции способом «Серверный 
центр предприятия» можно назвать такие аспекты: более 
расширяемый формат взаимодействия; отсутствие необхо-
димости в налаживании связи с каждым участником. Недо-
статками представленного способа интеграции являются: 

при некорректной работе центра может быть нарушена 
связь между участниками взаимодействия; проблемность 
наличия единственного канала для связи центра и участ-
ников из-за ограничения скорости работы центра; есть воз-
можность снижения общей результативности взаимодей-
ствия (рис. 3).

Рис. 3. Интеграция способом «Серверный центр» [15, с. 4885]

Оним из примеров реализации интеграции способом 
«Серверный центр предприятия» является участие студен-
тов факультета культуры и искусств Херсонского государ-
ственного педагогического университета в спектакле Сева-
стопольского Академического Театр Танца имени Вадима 
Елизарова «Любовь, танцы и гаджеты», впервые представ-
ленном 16 сентября 2023 г. на мероприятии по случаю 
празднования Дня города Херсона. 

Самым простым способом интеграции считается метод 
«Точка—точка». Если планируется интегрировать в систе-
му одно/два приложения, данный способ может быть 
эффективным. Программы просто объединяются посред-
ством создания общего модуля, через который они будут 
взаимодействовать.

Положительными сторонами интеграции способом 
«Точка—точка» можно назвать такие:

– прозрачность — необходимые изменения определя-
ются во взаимодействии друг с другом;

– не требуется разработка дополнительного обеспече-
ния взаимодействия;

– исключительная простота разработки — лишь обозна-
чение правил взаимодействия для участников и отсутствие 
стандартизации формата сотрудничества для всей системы 
взаимодействия.

Отрицательными сторонами интеграции способом 
«Точка—точка» являются такие аспекты:

– необходимость коррекции способов взаимодействия 
со всеми его участниками в случае изменения формата спо-
соба взаимодействия одного из участников;

– применение представленного способа интеграции 
является допустимым только исключительно в системах  
с малым количеством участников. «При увеличении их 
числа возрастает сложность системы взаимодействия и 
сложность его изменения» [15, с. 4887].

Выводы
Таким образом, с целью усиления тенденции модерни-

зации регионального образования с увеличением его роли 
и ответственности за социально-экономическое развитие  
в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской  
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областях мы рассмотрели способы интеграции в образо-
вательную среду новых регионов страны на примере опы-
та работы государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Херсонский государ-
ственный педагогический университет». Примером реализа-
ции интеграции может быть способы «Ось и спицы», «Сер-
верный центр предприятия» и «Точка—точка», которые 
доказали свою целесообразность и эффективность системы 
взаимодействия всех участников образовательного процесса.

Заключение
Примером реализации интеграции способом «Точ-

ка-точка» в образовательном пространстве ФГБОУ ВО 
«Херсонский государственный педагогический универ-
ситет» является использование «Комплекса обучающих 
технологий формирования профессиональной компетент-
ности студентов-филологов», составленного и успешно 

применяемого автором статьи в процессе лекционно-прак-
тической работы. Ее составляющие:

– группа технологий интерактивных интеракций;
– группа технологий активных интеракций;
– группа технологий имитационных интеракций.
Таким образом, как видим, тема интеграции высше-

го образования, в том числе и подготовки специалистов  
в новых регионах Российской Федерации значительно 
актуализируется. На едином рынке труда востребованными 
являются как общие подходы к образованию, так и обозна-
ченные векторы интеграции подготовки будущих специа-
листов в новых регионах в единую образовательную среду 
Российской Федерации, которые с учетом представленного 
опыта ФГБОУ ВО «Херсонский государственный педаго-
гический университет» могут успешно реализовываться не 
только на просторах Херсонской области, но и на всей тер-
ритории Российской Федерации.
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