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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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• Всем статьям в выпусках журналов присваивается 
цифровой идентификатор DOI

• Двухлетний импакт-фактор РИНЦ — 0,264
• Пятилетний импакт-фактор РИНЦ — 0,196
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• 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



3

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index — 85747

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-
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Kozenko Z. N., doctor of economics, professor,  
honored worker of the higher school of the RF, VolGAU
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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;
Kalinicheva R. V., doctor of economics, professor,  
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professor of the department of economics,  
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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  
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Rakhmanova E. N., doctor of law, associate professor,  
North-West branch of FSBEI HE RGUP;
Salieva R. N., doctor of law, professor,  
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Financial university under the Government  
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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 
the Russian and English languages;

– department and educational institution shall be specified by the 
post-graduate students, doctoral student, external doctoral students, 
teachers of higher schools (master’s degree students shall specify 
specialty of training) in the Russian and English languages;

– position, place of work, city, and country in the Russian and 
English languages;

– e-mail;
– code of the scientific specialty (as per the range);
– title of the article in the Russian and English languages (in capital 

letters, fonts TNR 16, center alignment);
– abstract in the Russian and English languages (fonts TNR 14, 

typeface – italics, full justification, minimum 600–800 characters 
without spaces);

– keywords in the Russian and English languages (10–12 words  
or phrases consisting of two-three words, comma separated, fonts  
TNR 14, typeface -– italics, full justification);

– introduction that states urgency, feasibility of the subject working 
out, scientific novelty, goal and objectives of research;

– main part. Main part of the article shall disclose the issues  
under consideration by means of analysis and synthesis,  
the ways of their resolution; shall justify received results and their 
confidence;

– methodology. This part shall describe sequence of research and 
justify selection of the used methods;

– results. This part takes main part of the scientific article;  
the author justifies the working hypothesis by means of generalization 
and data analysis. Research results shall be stated in brief;  
however, shall contain sufficient information for making  
conclusions;

– conclusion, findings. Conclusion shall contain summary of 
research results;

– references. References shall contain only the literature quoted  
in the article.

Texts, drawings and illustrations submitted to the editors in the 
manuscripts of the articles should not be scanned.

The articles submitted to the editorial office without meeting 
the above mentioned requirements shall not be reviewed.



5

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index — 85747

СОДЕРЖАНИЕ
5.2. ЭКОНОМИКА

Леонтьева М. В. 
Проектирование конкурентоспособности строительных организаций  
с использованием методов семейства Agile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Павлюкевич Е. Д. 
Факторы конкурентоспособности стартапа на рынке онлайн-образования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Мамаева В. Е. 
Трудовой потенциал и социально-экономическое развитие региона    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Петренко Т. В., Куликова О. А. 
Теоретико-прикладные проблемы развития трудовых ресурсов в современных условиях   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Дмитриев Н. Д., Зайцев А. А., Унгвари Л. 
Развитие экономико-математического аппарата управления интеллектуальным капиталом  
через оптимизационные модели   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Грибов П. Г. 
Систематизация современных технологий развития производственных подсистем в условиях цифровизации  
и новой промышленной революции   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Поспелова А. С., Заборовская О. В., Крыжко Д. А., Конников Е. А. 
Прогнозирование вероятности банкротства предприятий сферы услуг на основе методов коллективного обучения   . . . . . . . . . 54

Магомедов Р. М. 
Анализ электронных государственных услуг и их влияния на экономику   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Шароватова Е. А., Кулагин А. А. 
Перспективы стимулирования работников управленческого процесса в зависимости  
от эффективности учетно-аналитического обеспечения бизнеса   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Козлова Е. И., Титова О. В. 
Изменения в возрастной структуре населения Липецкой области после повышения пенсионного возраста   . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Дудник Д. В., Возняк Г. Н., Опрышко Е. Л. 
Формирование подходов к экономической оценке нормативно-правовых актов в России и в мире   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Литвиненко И. Л. 
Маркетинговый инструментарий повышения инвестиционной привлекательности территории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Полякова И. Е., Карасева Г. Ю. 
Управление конкурентными преимуществами через формирование стратегий развития предприятий размещения  
на региональном уровне   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Сафонова Т. А. 
Практические методы оценки уровня экономической безопасности теневого сектора, связанного  
с незаконным оборотом наркотиков   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Титоренко К. В. 
Экономический индекс оценки племенной ценности крупного рогатого скота   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Эдер А. В. 
Анализ развития отрасли животноводства в условиях цифровой экономики   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Иванченко А. В. 
Состояние и перспективы развития промышленного рынка машиностроения и станкостроения в России  . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Ильина С. В. 
Принципы государственной политики стимулирования инновационного и технологического развития   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Блинова У. Ю. 
Преимущества и риски бухгалтерского электронного документооборота  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Попова Е. А. 
Инвестиционные проекты нефтегазовых компаний в условиях декарбонизации: оценка  
и инструменты повышения экономической эффективности   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Дудинова А. С., Черепанов М. А., Царева Г. Р. 
Математические методы и модели анализа финансовых показателей при формировании жизненного цикла  
организаций страхования   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Титоренко К. В. 
Экономические аспекты регулирования племенного дела в странах Союзного государства  
и Республике Казахстан   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Тютюкина Е. Б. 
Эффективность финансирования национального проекта «Экология»: оценка, проблемы, решения   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Екимова Н. А., Гаганов А. Е. 
Мобилизационный режим российской экономики как инструмент противостояния международным санкциям  . . . . . . . . . . . . 161



6

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс — 85747

Кулик А. М., Герасимова Н. А., Здоровец М. И. 
Характеристика факторов, влияющих на эволюцию форм человеческого капитала в условиях цифровой трансформации   . . . 166

Стуглев А. А. 
Синергия в макроэкосистеме брендинга страны: теоретический аспект   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

5.1. ПРАВО

Васильева Я. В. 
Налоговая политика в механизме обеспечения экономической безопасности   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Казакова А. В. 
О некоторых особенностях оценки судебно-медицинской экспертизы, назначенной для установления медицинской ошибки  . . . . . 185

Летягина Е. А. 
К вопросу о проблемах правовой регламентации семейных правоотношений   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Яцеленко Б. В., Шикула И. Р., Каменева З. В. 
Проблемы оптимизации уголовного законодательства при назначении наказания за преступления,  
посягающие на права и свободы потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Красиков Д. В. 
Международный судебный нормоконтроль в праве Всемирной торговой организации   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Куцев В. В. 
Особенности личности субъектов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Ярмонова Е. Н., Ярмонова В. В. 
Правомерное поведение как особый вид социального поведения человека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Колесников Ю. А., Борисов Б. А. 
К вопросу о неопределенности субъекта ответственности по статье 16.3 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Бельков А. В., Съедина Н. В.
Гарантийные и компенсационные выплаты в трудовом законодательстве Российской Федерации: теория и практика   . . . . . . 220

Олин Е. А. 
Доктринальные подходы к определению переработки фонограммы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Сиротинин Д. А. 
Сложности и перспективы дистанционного допроса в досудебном уголовном производстве  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

5.8. ПЕДАГОГИКА

Боброва Ю. В. 
Приметы и суеверия в обучении русскому языку как иностранному как эффективное средство  
для развития лексико-грамматических навыков студентов-инофонов  
и путь погружения в культуру изучаемого языка   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Аваков С. Ю., Аваков Ю. С., Штанько М. А. 
Методика определяюще-предметного формата: концептуальные основы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Гирфанова Е. Ю. 
Опыт проектирования и реализации основной образовательной программы «Финансовый менеджмент»   . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Кольцова А. А., Яковлева Т. В. 
Компетентностный профиль преподавателя экономических дисциплин в вузе: мнение студентов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Максимов Ю. Г. 
Изучение и повышение уровня стрессоустойчивости у хоккеистов 13—14 лет   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Туркина Д. А., Белоглазова Ю. В., Драндров Г. Л. 
Характеристика современного синхронного плавания как вида спорта   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Дай Л., Юречко О. В. 
Особенности подготовки специалиста-дизайнера в Китае в аспекте разработки с российскими вузами  
совместных интегрированных программ обучения   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Краснова К. В. 
Выявление познавательной активности младших школьников и ее развитие в условиях смешанного обучения   . . . . . . . . . . . . 271

Назаров Д. М. 
Модель оценки сформированности компетенций студентов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Пугачев И. Ю. 
Унификация концентрированной трактовки содержания общепрограммных средств физической культуры   . . . . . . . . . . . . . . . 283

Кудряшова С. К., Кудряшов В. И., Кирдяшова Е. В. 
Диагностика у обучающихся уровня сформированности поведенческого компонента культуры общения   . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Филимонов В. А., Бурмистрова Н. А. 
Исследование студенческой группы как коллективного субъекта   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295



7

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index — 85747

Лейфа И. И., Глазкова Е. В. 
Применение проектной технологии во внеурочной деятельности при обучении иностранному языку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Солдатова Г. Т. 
Влияние математической деятельности на развитие исследовательских умений студента высшей школы  . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Тарбеев Д. В. 
Влияние морально-нравственных качеств наставника на развитие профессиональной культуры  
и компетентности будущих специалистов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Алмазова И. Г., Числова С. Н. 
Нравственный императив воспитательных практик в школьном сообществе   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Бурмистрова Н. А., Сокур Е. А., Стариков В. И. 
Формирование цифровой финансовой грамотности студентов экономических вузов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Козлова Т. А., Карпушина Л. П. 
Формирование вокальных навыков у обучающихся в поликультурной образовательной среде  
(на примере изучения хороводных и лирических песен)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Майданкина Н. Ю. 
Научно-методическое сопровождение воспитателя в области оценки качества дошкольного образования   . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Лапенко А. В. 
Буллинг и кибербуллинг: направления превентивной деятельности в современных условиях   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

Свинин А. И. 
Динамика показателей тактической подготовленности в стремительном нападении  
у квалифицированных гандболистов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Шепеленко С. А., Павлов В. В. 
Совершенствование силовой подготовленности юных следж-хоккеистов в условиях тренировочного процесса   . . . . . . . . . . . 351

Яшин Е. Е., Кирдяшова Е. В. 
К вопросу о выявлении уровня сформированности цифровых компетенций у обучающихся  
в рамках проекта «Цифровые кафедры»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Бурмистрова Н. А., Забудский Г. Г. 
Инновационная направленность математической подготовки студентов экономических университетов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Компанеева Л. Г., Гавриш А. Д., Платонова Д. О. 
Перспективы использования цифровых средств в воспитательном процессе  
в высших учебных заведениях   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Кудрявцева А. С., Гапонов П. О., Волхов С. С. 
Исследование проблемного поля профессиональной компетентности будущих спортивных тренеров   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

Арнст Н. В., Арнст В. А., Мартиросова Т. А., Радченко Д. Г. 
Разработка адаптационных мероприятий в области физической культуры и спорта  
для повышения конкурентоспособности вуза   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Базарова Т. С., Ван Ю. 
Актуальные проблемы межкультурной коммуникации иностранных студентов  
в контексте интернационализации высшего образования   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

Милованова Л. А., Караваева А. С. 
Методический анализ и комментарий в качестве вариативных технологий практического аспекта  
профессионально-методической подготовки учителя иностранного языка   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Малыгин Д. В. 
Профессиональная инициативность обучающихся в условиях внутрикорпоративного обучения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Алтухова С. О., Кононова З. А. 
Технология дополненной реальности как средство закрепления учебного материала   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

Сербина Н. В., Чудиновских М. В. 
Оценка социально-психологического климата в учреждении среднего профессионального образования   . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Жукова М. И., Звонарева Е. А., Напреенкова И. А. 
Профессиональное самоопределение учащихся посредством проектной деятельности по химии   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Бурмистрова Н. А., Симонова Н. Ю., Филимонов В. А. 
«Деньги будущего»: сборка учебного материала для студентов экономических университетов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Позднякова Т. М. 
Адаптация студентов как условие обеспечения качества обучения в дистанционном формате  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

Кононова З. А., Алтухова С. О. 
Реализация межпредметных связей «информатика — математика»  
при подготовке учителей математики и информатики   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

Каграманова Р. И., Наумкин Н. И. 
Роль и значение материальной базы в функциональной подготовке спортсменов-скороходов   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432



8

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс — 85747

Черкасова Е. А. 
Применение искусственного интеллекта в обучении английскому языку в неязыковом вузе:  
анализ чата GPT в контексте оценки письменных работ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

Бастриков Д. А. 
Организация учебной работы по развитию лингвокультурной компетенции иностранных студентов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

Наговицын Р. С., Алимов Р. С.
Профессионально-личностное развитие студента технического вуза  
на основе информационно-коммуникационных технологий   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

Петров А. М., Левашов Д. Е. 
Высшая школа как движущая сила развития технологий в сфере искусственного интеллекта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

Гордеева И. В., Мирошникова Е. Г. 
Анализ причин снижения интереса студентов колледжа к занятиям физической культурой в учебном заведении   . . . . . . . . . . 463

Сафин Н. В. 
Методологические подходы к формированию гражданской идентичности подростков  
в детских общественных объединениях   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

Финогеева Т. Е. 
Проблемы интеграции математического и технологического образования в общеобразовательных учреждениях  
Луганской Народной Республики (2014—2022 гг.)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

Ширяева Т. А., Будняя О. Н. 
Вариативный подход к организации практики как эффективный мотивационный фактор  
профессиональной деятельности будущих педагогов    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

Ибрагимхалилова Т. В., Овчиникова К. О. 
Драйверы развития сельских территорий на примере Омской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488



9

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index — 85747

CONTENT
5.2. ECONOMY

Leontyeva M. V. 
Designing competitiveness of construction companies using Agile family methods   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Pavliukevich E. D. 
Factors affecting the startup’s competitiveness in the online education market  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Mamaeva V. E. 
Labor potential and socio-economic development of the region   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Petrenko T. V., Kulikova O. A. 
Theoretical and applied problems of labor resources development in modern conditions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Dmitriev N. D., Zaytsev A. A., Ungvari L. 
Development of the economic and mathematical apparatus of intellectual capital management through optimization models  . . . . . . . . 35

Gribov P. G. 
Systematization of modern technologies for the development of production subsystems in the context of digitalization  
and the new industrial revolution  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Pospelova A. S., Zaborovskaya O. V., Kryzhko D. A., Konnikov E. A. 
Forecasting the probability of bankruptcy of service enterprises on the basis of collective learning methods   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Magomedov R. M. 
Analysis of electronic government services and their impact on the economy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Sharovatova E. A., Kulagin A. A. 
Prospects for stimulating the employees of the management process depending on the efficiency of accounting  
and analytical business support   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Kozlova E. I., Titova O. V. 
Changes in the age structure of the population of the Lipetsk region after raising the retirement age  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Dudnik D. V., Wozniak G. N., Opryshko E. L. 
Formation of approaches to the economic assessment of regulatory legal acts in Russia and in the world   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Litvinenko I. L. 
Marketing tools for increasing the investment attractiveness of the territory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Polyakova I. Ye., Karaseva G. Yu.
Managing competitive advantages through the formation of development strategies for accommodation enterprises  
at the regional level   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Safonova T. A. 
Practical methods for assessing the level of threats to economic security of the shadow sector associated with drug trafficking   . . . . . . 97

Titorenko K. V. 
The breeding value economic index of cattle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Eder A. V. 
Analysis of the development of the livestock industry in the digital economy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Ivanchenko A. V. 
The state and prospects of development of the industrial market of mechanical engineering and machine tool construction in Russia  . . . .117

Ilina S. V. 
Principles of the state policy of stimulating innovative and technological development   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Blinova U. Yu. 
Advantages and risks of electronic accounting document management   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Popova E. A. 
Investment projects of oil and gas companies in conditions of decarbonization: assessment and tools  
for increasing economic efficiency  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Dudinova A. S., Cherepanov M. A., Tsareva G. R. 
Mathematical methods and models of analysis of financial indicators in the formation of the life cycle of insurance organizations  . . . 141

Titorenko K. V. 
Economic aspects of regulation of breeding in the countries of the Union State and the Republic of Kazakhstan   . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Tyutyukina E. B. 
Efficiency of financing of the national project “Ecology”: evaluation, problems, solutions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Ekimova N. A., Gaganov A. E. 
Mobilization mode of the Russian economy as a tool to counter international sanctions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Kulik A. M., Gerasimova N. A., Zdorovets M. I. 
Characteristics of factors influencing the evolution of forms of human capital in the conditions of digital transformation   . . . . . . . . . . 166

Stuglev A. A. 
A synergy in the macroecosystem of branding the nation: theoretical aspect  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171



10

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс — 85747

5.1. LAW

Vasileva Ya. V. 
Tax policy in the mechanism of ensuring economic security  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Kazakova A. V. 
On some features of the assesment of the forensic medical examination appointed to establish a medical error  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Letyagina E. A. 
On the problems of legal regulation of family legal relations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Yatselenko B. V., Shikula I. R., Kameneva Z. V. 
Problems of optimization of criminal legislation in the imposition of punishment for crimes infringing on the rights  
and freedoms of the victim in a helpless state   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Krasikov D. V. 
International judicial review in WTO law   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Kutsev V. V. 
Personality peculiarities of subjects of crimes in the sphere of illicit drug trafficking  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Yarmonova E. N., Yarmonova V. V. 
Lawful behavior as a special type of human social behavior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Kolesnikov Yu. A., Borisov B. A. 
To the issue of uncertainty of the subject of liability under Article 16.3 of the Code of the Russian Federation  
on Administrative Offenses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Belkov A. V., Sedina N. V. 
Guarantee and compensation payments in the labor legislation of the Russian Federation: theory and practice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Olin E. A. 
Doctrinal approaches to the definition of phonogram processing   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Sirotinin D. A. 
Challenges and prospects of remote interrogation in pre-trial criminal proceedings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

5.8. PEDAGOGY

Bobrova I. V. 
Omens and superstitions in teaching Russian as a foreign language  as an effective means for developing lexical  
and grammatical skills of foreign students and a path to immersion  
in the culture of the target language   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Avakov S. Yu., Avakov Yu. S., Shtanko M. A. 
The methodology of the defining subject format: conceptual framework   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Girfanova E. Yu. 
Procedure for design and implementation of the basic educational program “Financial management”   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Koltsova A. A., Iakovleva T. V.
Competence profile of a teacher of economic disciplines at a university: students’ opinion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Maksimov Yu. G. 
Studying and increasing the level of stress resistance in hockey players aged 13—14   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Turkina D. A., Beloglazova Yu. V., Drandrov G. L. 
Characteristics of modern synchronized swimming as a sport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Dai L., Yurechko O. V. 
Features of training a specialist designer in China in the aspect of developing joint training programs integrated  
with Russian universities   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Krasnova K. V. 
Identification of cognitive activity of younger schoolchildren and its development in mixed-mode learning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Nazarov D. M. 
Model for assessing the formation of students’ competences  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Pugachev I. Yu. 
Unification of the concentrated content interpretation of the general program means of physical education   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Kudryashova S. K., Kudryashov V. I., Kirdyashova E. V. 
Diagnostics of the level of formation of the behavioral component of communication culture in students  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Filimonov V. A., Burmistrova N. A. 
Research of a student group as a collective subject   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Leyfa I. I., Glazkova E. V. 
The use of project technology in extracurricular activities in teaching a foreign language   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Soldatova G. T. 
The impact of mathematical activities on the development of research skills of university students  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307



11

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index — 85747

Tarbeev D. V. 
Impact of moral and ethical qualities of a mentor on the development of professional culture  
and competence of future specialists  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Almazova I. G., Chislova S. N. 
The moral imperative educational practices in the school community  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Burmistrova N. A., Sokur E. A., Starikov V. I. 
Formation of digital financial literacy in students of economic universities  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Kozlova T. A., Karpushina L. P. 
Formation of vocal skills among students in a polycultural educational environment  
(on the example of studying round dance and lyrical songs)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Maidankina N. Yu. 
Scientific and methodological support of the teacher in the field of assessing the quality of preschool education   . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Lapenko A. V. 
Bullying and cyberbullying: directions of preventive activities in modern conditions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

Svinin A. I. 
Dynamics of tactical preparedness indices in rapid attack in qualified handball players  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Shepelenko S. A., Pavlov V. V. 
Improving the strength fitness of young sledge hockey players in the conditions of the training process  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Yashin E. E., Kirdyashova E. V. 
On the issue of identifying the level of formation of digital competences among students  
in the framework of the project “Digital departments”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
 
Burmistrova N. A., Zabudsky G. G. 
Innovative focus of mathematical training at economic universities  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Kompaneeva L. G., Gavrish A. D., Platonova D. O. 
Prospects of using digital tools in the educational process in higher educational institutions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Kudryavtseva A. S., Gaponov P. O., Volkhov S. S. 
Study on the problem field of professional competence of future sports coaches  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

Arnst N. V., Arnst V. A., Martirosova T. A., Radchenko D. G. 
Designing adaptation measures in the field of physical culture and sports to increase the competitiveness of the university  . . . . . . . . . 379

Bazarova T. S., Wang Y. 
Current problems of intercultural communication of foreign students in the context of internationalization of higher education   . . . . . 386

Milovanova L. A., Karavaeva A. S. 
Methodological analysis and commentary as variable technologies for the practical aspect  
of professional-methodological training of a foreign language teacher   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Malygin D. V. 
Professional initiative of students in internal training conditions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Altukhova S. O., Kononova Z. A. 
Augmented reality technology as a means of consolidating educational material  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

Serbina N. V., Chudinovskikh M. V. 
Assessment of the social and psychological climate in the institution of secondary vocational education  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Zhukova M. I., Zvonareva E. A., Napreenkova I. A. 
Professional self-determination of students through project activities in chemistry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Burmistrova N. A., Simonova N. Yu., Filimonov V. A. 
“Money of the future”: assembly of educational material for students of economic universities  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Pozdnyakova T. M. 
Adaptation of students as a condition for ensuring the quality of education in distance format  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

Kononova Z. A., Altukhova S. O. 
Implementation of interdisciplinary links “computer science — mathematics” in the training of mathematics  
and computer science teachers   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

Kagramanova R. I., Naumkin N. I. 
The role and significance of the material base in the functional training of racewalkers   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

Cherkasova E. A. 
Implementation of artificial intelligence in English language teaching in a non-language university: analyzing chat GPT  
in the context of automated writing assessment   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

Bastrikov D. A. 
Organization of educational work on the development of linguocultural competence of foreign students   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

Nagovitsyn R. S., Alimov R. S. 
Professional and personal development of a technical university student based on information  
and communication technologies   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448



12

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс — 85747

Petrov A. M., Levashov D. E. 
Higher school as a driving force for the development of technologies in the field of artificial intelligence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

Gordeeva I. V., Miroshnikova E. G. 
Analysis of the reasons for the decreasing interest of college students in physical education classes in the educational institution  . . . . 463

Safin N. V. 
Methodological approaches to the formation of civil identity of adolescents in children’s public associations   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

Finogeeva T. E. 
Problems of integration of mathematical and technological education in general education institutions  
of the Lugansk People’s Republic (2014—2022)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

Shiryaeva T. A., Budnyaya O. N. 
A variable approach to pedagogical practice as an effective motivational factor in the professional activity of future teachers   . . . . . . 482

Ibragimkhalilova T. V., Ovchinikova K. О. 
Drivers of rural areas development on the example of the Omsk region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488



13

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index – 85747

© Леонтьева М. В., 2023

5.2. ЭКОНОМИКА
5.2. ECONOMY

Научная статья
УДК 332.14
DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.775

Margarita Vasilevna Leontyeva
Senior Lecturer of the Department of Economics  
of Construction and Housing and Communal Services,
Saint Petersburg State University  
of Architecture and Civil Engineering
Saint Petersburg, Russia
m_leontyeva@mail.ru

Маргарита Васильевна Леонтьева 
старший преподаватель  

кафедры экономики строительства и ЖКХ,
Санкт-Петербургский государственный  

архитектурно-строительный университет
Санкт-Петербург, Российская Федерация

m_leontyeva@mail.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ СЕМЕЙСТВА AGILE

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика 

Аннотация. В статье рассматривается возможность 
использования гибких методов управления на основе Agile 
для повышения конкурентоспособности строительной 
организации, при этом создание конкретного конкурентного 
преимущества реализуется посредством внедрения совре-
менных методов проектирования, таких как Scrum, Kanban, 
Lean. Данные методы, анализируя и планируя создание пото-
ков ценности для каждого продукта/проекта, позволяют 
производителю точно определить, в чем состоит ценность 
его товара или услуги, чтобы в дальнейшем исключить всё 
(или почти всё), что не добавляет ценности с точки зрения 
потребителя (концепция Lean). Подход «бережливого про-
изводства», впервые предложенный компанией Toyota, пред-
полагает устранение ненужных шагов, объединяя все этапы 
деятельности организации в непрерывный поток при посто-
янном стремлении к совершенствованию для более гибкого и 
своевременного реагирования на изменения рыночной среды. 
Основная идея бережливого производства, которое пред-
ставляет собой обобщение некоторых управленческих прак-
тик, показавших свою эффективность, — это сокращение 

различного вида потерь на основе взаимодействия. Компа-
нии, присоединившиеся к концепции «бережливого предприя-
тия», могут реализовать наилучшим образом возможность 
использования своего коллективного конкурентного преиму-
щества, а для более четкой структуризации и детализации 
проекта «Повышение конкурентоспособности» использу-
ются такие инструменты, как Scrum и Kanban. Исполь-
зование подхода, основанного на гибких методах управле-
ния, объединенных общим названием Agile (Scrum, Lean и 
Kanban), даст возможность организации визуализировать 
поток задач при ограничении незавершенной работы, бла-
годаря использованию системы обратных связей вовре-
мя исправлять «быстрые ошибки», а также более четко 
структурировать те преимущества строительной компа-
нии, которые обеспечат ей конкурентное превосходство  
и устойчивое поступательное развитие в будущем.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособ-
ность, предпринимательство, концепция «бережливого про-
изводства», строительная организация, проектный подход, 
гибкие методы управления, Agile, Scrum, Kanban, Lean

Для цитирования: Леонтьева М. В. Проектирование конкурентоспособности строительных организаций с использова-
нием методов семейства Agile // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 13—18. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.775.

Original article

DESIGNING COMPETITIVENESS OF CONSTRUCTION COMPANIES  
USING AGILE FAMILY METHODS

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article considers the possibility of using 
Agile-based flexible management methods to increase the com-
petitiveness of the construction organization, while creating a 
specific competitive advantage is realized through the imple-
mentation of modern design methods such as Scrum, Kan-
ban, Lean. These methods, while analyzing and planning the 
creation of value streams for each product/project, allow the 
manufacturer to accurately determine what the value of his 
product or service is, to further eliminate everything (or almost 

everything) that doesn’t add value from the consumer`s point 
of view (Lean concept). The “lean manufacturing” approach, 
pioneered by Toyota, involves eliminating unnecessary steps, 
combining all stages of the organization’s activities into a con-
tinuous stream while constantly striving for improvement for 
a more flexible and timely response to changes in the market 
environment. The main idea of lean production, which is a gen-
eralization of some management practices that have shown 
their effectiveness, is to reduce various types of losses based on 
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interaction. Companies that join the Lean Enterprise concept 
can make the best use of their collective competitive advantage, 
and tools such as Scrum and Kanban are used to structure and 
detail the project «Enhanced Competitiveness» more clearly. 
The use of this approach based on Agile’s flexible management 
methods, among which Scrum, Lean and Kanban stand out, will 
enable the organization to visualize the flow of tasks while limit-
ing work in progress, using a feedback system to correct “quick 

errors” in time, as well as more clearly structure the advantages 
of a construction company that will ensure its competitive supe-
riority and sustainability of development in a specific market 
segment.
Keywords: competition, competitiveness, entrepreneurship, 

lean construction, construction company, project approach, 
flexible management methods, Agile, Scrum, Kanban, Lean

For citation: Leontyeva M. V. Designing competitiveness of construction companies using Agile family methods. Biznes. 
Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):13—18. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.775.

Введение
Процесс формирования рыночной экономики неотде-

лим от конкуренции, которая является одним из важней-
ших факторов развития рыночных отношений в экономике. 
В конкурентоспособной экономике имеет место экономи-
ческая свобода хозяйствующих субъектов, разнообразие 
организаций различных форм собственности, а высокий 
показатель предпринимательской активности, проявляю-
щийся в улучшении производственной и хозяйственной 
деятельности посредством внедрения нововведений (инно-
ваций), позволяет компаниям различных сфер деятельно-
сти конкурировать между собой.

Актуальность исследования базируется на данных 
Федеральной службы государственной статистики, соглас-
но которым объем работ, выполненных организациями сфе-
ры строительства, по состоянию на май 2023 г. составил 
1 078,3 млрд руб. к уровню соответствующего периода пре-
дыдущего года (113,5 % в сопоставимых ценах). В период с 
1 января по май 2023 г. объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», составил 4 339,9 млрд руб. 
(108,9 % в сопоставимых ценах). Однако выборочное обсле-
дование деловой активности строительных организаций, 
проводившееся 10 мая 2023 г., показало, что индекс пред-
принимательской уверенности в строительстве во II квар-
тале 2023 г. составил –11 %, при этом выделены основные 
факторы, которые на протяжении последних нескольких лет 
сдерживают деятельность строительных организаций 1. Сре-
ди них наибольшую озабоченность вызывает высокая стои-
мость материалов и конструкций, а также высокий уровень 
налогов, недостаток квалифицированных кадров, умень-
шение портфеля заказов, конкуренция со стороны других 
хозяйствующих субъектов сферы строительства, дебитор-
ская задолженность, недостаток финансирования, погодные 
условия 2. Высокая скорость изменения общественно-эконо-
мических процессов диктует необходимость использования 
современных гибких подходов для обеспечения конкуренто-
способности организации, при этом проектный подход для 
создания конкретного конкурентного преимущества стано-
вится необходимым и достаточным условием завоевания 
организацией лидерских позиций на рынке или укрепле-
ния своих позиции на уже существующем рынке, поэтому 
данное исследование актуально для различных видов пред-
принимательских структур, а также для предпринимателей, 
которые испытывают затруднения при внедрении техноло-
гий на основе гибких методов Agile для повышения конку-
рентоспособности своей организации [1].

Изученность проблемы. Конкуренции и конкурен-
тоспособности посвящены труды многих отечественных  
и зарубежных ученых начиная с А. Смита [2]. Повышение 
конкурентоспособности различных видов предпринима-
тельских структур в условиях трансформации рыночной 
экономики возможно, используя инновационную состав-
ляющую производственного процесса, которая выражается 
в применении гибких методов семейства Agile [3]. Разра-
ботчиками и основоположниками философии Lean, а так-
же внедрения в производственный процесс инструментов 
системы Кайзен являются Таити Оно и Сигео Синго [4; 5]. 
Д. П. Вумек и Д. Т. Джонс продолжили развитие данной идеи, 
предложив концепцию «Бережливого предприятия» [6; 7].  
В рамках проектного управления существует доволь-
но много недостатков, в т. ч. связанных с дублированием 
задач, которые решаются с помощью Scrum, предложенно-
го Дж. Сазерлендом [8].

В. В. Асаул отмечает, что внедрение инноваций 
в деятельность строительных организаций позволит 
устранить факторы, обладающие низкой конкуренто-
способностью, и сформировать рыночные структуры  
с высокой конкурентоспособностью, что позволит орга-
низациям малого и среднего бизнеса перешагнуть вход-
ные барьеры в отрасль [9]. Решение данной пробле-
мы М. В. Леонтьева видит в применении проектного 
подхода с использованием инструментов бережливого 
производства, что является инновационной составля-
ющей производственного процесса [10]. Хотя оценка 
результатов сталкивается с известной проблемой досто-
верности данных, но исследования Н. Д. Дмитриева, 
Д. Г. Родионова, А. А. Зайцева, Н. Г. Викторовой позво-
ляют сделать вывод о эффективности внедрения гибких 
методов, основанных на бережливых технологиях [11].  
Для оценки конкурентоспособности в условиях современ-
ной экономики В. В. Асаул, В. А. Кощеев, Ю. А. Цветков 
предлагают применять графические методы, предвари-
тельно сформировав укрупненные факторы [12]. Суще-
ствующие сложности в вопросах применения проектного 
подхода для повышения конкурентоспособности органи-
заций требуют дальнейшей разработки этой темы.

Поэтому научная новизна заключается в развитии 
практического инструментария использования гибких 
методов управления на основе Agile для целей повышения 
конкурентоспособности организации.

Цель исследования состоит в реализации применения 
совокупности методов и средств проектного управления 

1 О деловой активности в строительстве во II квартале 2023 года // Федеральная служба государственной статистики : офиц. сайт. 
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Del-aktiv_2k-2023.pdf.

2 Социально-экономическое положение России. Вып. 5. Январь — май 2023 года // Федеральная служба государственной статисти-
ки : офиц. сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801.



15

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index – 85747

для разработки комплекса конкурентных преимуществ 
строительной организации и выработки рекомендаций  
по дальнейшему развитию данного направления в рамках 
концепции «бережливого производства» — Lean.

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:
1) рассмотреть подходы к трактовке понятия «конку- 

ренция»;
2) проанализировать термин «проект» и проектный под-

ход как инструмент повышения конкурентоспособности 
организации, включая методы адаптивной — Agile — модели;

3) разработать практические рекомендации работы над 
проектом «Конкурентоспособность организации» с исполь-
зованием методов семейства Agile.

Теоретическая значимость исследования связана  
с дальнейшим развитием применения современных 
подходов, основанных на гибких методах управления 
семейства Agile, среди которых выделяются Scrum, Lean, 
Kanban, для проектирования конкурентоспособности 
организаций, в т. ч. строительной сферы.

Практическая значимость заключается в возможности 
использования результатов исследования организациями раз-
личных форм собственности, функционирующими в сфере 
производства и реализации строительной продукции, незави-
симо от стадии зрелости организации, для создания линейки 
конкурентных преимуществ конкретной компании (органи-
зации) в рамках проекта «Конкурентоспособность организа-
ции» с использованием методов семейства Agile.

Основная часть
Термин «конкуренция» происходит от лат. concurrere 

(букв. «сталкиваться»). В экономическом понимании — это 
борьба независимых экономических субъектов за ограни-
ченные ресурсы (материальные, информационные, трудо-
вые и пр.). Соперничество между производителями товаров/
работ/услуг также происходит и за лучшие, более интерес-
ные условия для производства и реализации своей продук-
ции с целью получения более высокой нормы прибыли 
(максимизации прибыли).

Исторически конкуренция уже существует при простом 
товарном производстве, когда каждый мелкий товаропро-
изводитель стремится создать для себя наиболее выгодные 
условия для производства и продажи товаров/работ/услуг 
в ущерб другим участникам рынка. Однако ресурсы, рас-
пределенные по различным отраслям и сферам деятельно-
сти, подвержены рыночным колебаниям цен, что непосред-
ственно влияет на цену товара, произведенного мелким 
товаропроизводителем, что может усиливать конкуренцию 
в определенных сегментах рынка.

Впервые трактовка понятия «конкуренция» встречает-
ся в трудах Адама Смита, который определял конкуренцию 
как «…процесс реакции на новую силу и способ дости-
жения нового равновесия, сущностью которого является 
борьба конкурентов за относительные преимущества…» 
и называл ее «невидимой рукой», регулирующей силой  
в рыночной среде [2]. Дальнейшее развитие экономической 
науки выявило несколько подходов к трактовке рассматри-
ваемого понятия. Сторонниками поведенческого подхода  
к трактовке понятия «конкуренция» являются такие  

ученые, как Адам Смит, Давид Риккардо, П. Хайне, Майкл 
Портер, структурного подхода придерживались Антуан 
Огюстен Курно, Джеймс Робинсон, Эдвард Чемберлин, 
Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю, представителя-
ми функционального подхода можно назвать Йозефа Шум-
петера и Августа фон Хайека [13]. Конкуренция, заставляя 
производителей учитывать интересы потребителя, выпол-
няет важную функцию в рыночной экономике, во многом 
определяя направления развития не только хозяйствующих 
субъектов, но и развитие страны в целом. Именно поэтому 
повышение конкурентоспособности организации, и строи-
тельной организации в частности, в условиях активно раз-
вивающейся современной экономической среды можно 
рассматривать как проект.

Принято считать, что возникновение проектного подхода 
связано с осознанным желанием человека изменять мир, целе-
направленно воздействуя на процессы и явления. Довольно 
долгое время сугубо технические дисциплины использовали 
термины «проект», «проектные решения», «проектирование», 
а также применяли различные виды технологий, связанные  
с проектированием, разработкой чего-то необычайного, наце-
ленного в будущее, когда результат неизвестен, а проектное 
решение лишь намечено некоторыми контурами.

Однако уже в 2001 г. для разработчиков программно-
го обеспечения, в т. ч. и Джеффа Сазерленда — одного из 
авторов метода скрам (scrum) адаптивной модели) [8], — 
стало ясно, что традиционный каскадный принцип разра-
ботки проекта в условиях быстро и неожиданно меняю-
щихся ориентиров выполнения заданий не совсем эффекти-
вен, что и дало толчок к созданию «Манифеста адаптивной 
разработки» («Манифеста Agile» 3) [14]. На сегодняшний 
день методы адаптивной — Agile — модели, полностью 
преобразив информационные технологии, находят приме-
нение в различных видах и сферах деятельности, начиная с 
промышленных организаций и заканчивая научно-исследо-
вательской деятельностью университетов. При этом обыч-
но особо выделяют четыре подхода: Agile, который исполь-
зуется для декомпозиции задач, Scrum — для планирования  
и реализации, Kanban — для наглядности, Lean — для 
поиска и устранения потерь, — а затем рассматриваются 
различные их комбинации [15].

Успешная разработка проекта повышения конкурен-
тоспособности организации возможна при использовании 
гибких методов управления на основе Agile, Scrum, Kanban, 
которые могут быть эффективно применены в том слу-
чае, когда многозадачный проект разбивается на отдель-
ные составляющие (задачи), каждая из которых может 
быть рассмотрена как отдельный проект во взаимосвязи 
с другими, что позволяет конкретизировать мероприятия, 
направленных на повышение конкурентоспособности орга-
низации [16]. Однако в сочетании с технологией Lean как 
философии бережливого производства рассматриваемые 
методы могут дать более интересные результаты.

Lean Production (Lean Manufacturing) можно перевести 
с английского как «бережливое производство». Букваль-
ный перевод Lean с английского — «стройный, постный, 
без жира», а Lean Production — «производство “без жира”», 
означающее производство, где нет излишеств и потерь [4].

3 Agile-манифест был опубликован 13 февраля 2001 г., став результатом встречи 11—13 февраля на горнолыжном курорте в шта-
те Юта 17 представителей различных концепций разработки программного обеспечения. Среди этой группы (называвшей себя Agile 
Alliance) авторов, подписавших манифест, были Майк Биддл, Кент Бек, Алистер Кокбёрн, Уорд Каннингем, Мартин Фаулер, Джим 
Хайсмит, Энди Хант, Рон Джефф Сазерленд, Дейв Томас и др.
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Бережливое производство, как обобщение некоторых 
успешных управленческих практик, показавших свою 
эффективность в ряде развитых стран, представляет собой 
концепцию менеджмента, сфокусированную:

1) на сокращении размеров выпуска продукции/работ/
услуг (при повышении качества) с целью минимизации 
основного вида потерь — потерь от перепроизводства 
товаров/работ/услуг;

2) снижении запасов складских ресурсов, используемых 
в производстве;

3) повышении квалификации и компетенций персонала 
организации;

4) внедрении гибких технологий на производстве;
5) создании единой производственной цепи с партнера-

ми на базе интегрирования [7].
Концепция бережливого производства, разделяя произ-

водственно-хозяйственную деятельность предприятия на про-
цессы и операции, выделяет одну часть операций и процессов 
как добавляющую ценность продукту/товару/услуге с точки 
зрения потребителя и другую часть, которая не обладает этой 
способностью. Именно поэтому задачей бережливого произ-

водства и является планомерное сокращение процессов и опе-
раций, которые не добавляют ценности товару/работе/услуге 
с точки зрения потребителя [5]. Понимание ценности (товара, 
услуги) предполагает необходимость определение ценности 
для конечного потребителя, т. е. «понимание ценности» — 
понятие, находящееся вне производства, и оценить его воз-
можно только тогда, когда существует конкретный продукт/
товар/услуга, который удовлетворяет потребителя в опреде-
ленном месте, в определенное время по цене, качеству и коли-
честву. Концепция бережливого производства, его сущность, 
включая принципы внедрения, «смертельные» потери, исполь-
зование человеческий потенциала, отражена в табл. 1.

Бережливое производство, представляя собой основу 
философии «бережливого мышления» (или Lean-культу-
ры — культуры бережливости), предполагает вовлечен-
ность всего персонала организации, поэтому эту техно-
логию можно использовать в рамках проекта повышения 
конкурентоспособности организации, основанного на 
принципах борьбы с потерями. В табл. 2 представлены 
основные виды потерь и некоторые принципы, внедрение 
которых поможет избавиться от их негативного влияния.

Таблица 1
Концепция бережливого производства с учетом человеческого фактора (сост. по: [17])
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Классические этапы методологии интеграции  
бережливого производства в производственный процесс

Ключевые (традиционные) виды потерь  
в производственных процессах

1. Определение ценности
2. Составление карты создания потока ценности
3. Организация плавного процесса создания ценности
4. Планирование на основе потребительского спроса
5. Стремление к совершениству (улучшение)

1. Перепроизводство                    5. Складские запасы
2. Ожидание                                  6. Чрезмерная обработка
3. Транспортировка                     7. Дефекты (брак)
4. Движение

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Таблица 2
Основные виды потерь и их влияние на ценность продукта в соответствии с концепцией  

бережливого производства — Lean (сост. по: [4; 7])
ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТА

Причины основных видов потерь,  
оказывающих негативное влияние

Принципы, внедрение которых позволит избавиться  
от негативного влияния

– перепроизводство;
– наличие дефектов и необходимости дальнейшего их исправления;
– потеря времени при транспортировке, перемещении, 
передвижении;
– создание базы излишних запасов;
– излишняя обработка;
– увеличение времени ожидания

1) принцип непрерывного потока изделий — основан 
на создании непрерывного движения на всех стадиях 
производственного процесса;
2) принцип вытягивания: работа не выполняется, если ее 
результат впоследствии не используется;
3) принцип постоянного совершенствования — состоит в 
устранении всех видов потерь из технологических процессов

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НЕВЕЛИРОВАНИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ

Рассматривая конкурентоспособность строительной орга-
низации в разрезе проектирования, основанного на гибких 
методах управления (Agile, Scrum, Scrumban, Kanban), мож-
но четко структурировать конкурентные преимущества кон-
кретной компании. Использование данных подходов даст 
возможность строительной организации обеспечить успеш-
ное развитие в самом ближайшем будущем [1]. Философия 
Lean в данном случае является дополнением Agile-концепции 
с точки зрения качественного выполнения каждой отдельной 
операции (итерации), причем преимуществом является то, 
что отдельные работы могут реализоваться на протяжении 
некоторого промежутка времени независимо друг от друга. 
В Lean нет указания на четкие границы, каждая работа имеет 
собственный поток операций, отличный от других, поэтому 
допустимо не только последовательное, но и параллельное 
выполнение нескольких видов задач (работ) на разных этапах 

без нанесения ущерба качеству исполнения, что в конечном 
итоге позволит сократить скорость выполнения проекта. Lean, 
сочетая в себе гибкость и структурированность, подходит для 
проектов, где требуется четкое исполнение задач (работ) при 
определенном качестве, а также детальная проработка всех 
этапов проекта, где существует большая или меньшая доля 
неопределенности в понимании всего рабочего процесса реа-
лизации как всего проекта, так и его отдельных частей. Подоб-
но Agile, Lean представляет собой образ мышления, который 
поможет самостоятельно построить уникальную систему 
управления проектами организации [18].

Однако для формирования непрерывного потока созда-
ния ценности потребуется новая организационная модель — 
«бережливое предприятие», которая создает, продает и обслу-
живает всё семейство производимых продуктов. Но необ-
ходимо отметить, что невозможно внедрить и поддержать 
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бережливый поток создания ценности при излишней числен-
ности трудовых ресурсов, избытке производственных площа-
дей, времени и инструментов, машин, механизмов [5; 10]

Рассматривая повышение конкурентоспособности 
организации как проект, результатом можно считать ком-
плекс уникальных мероприятий, а товаром — конкретное 
конкурентное преимущество, обладающее определенной 
ценностью в глазах руководителя организации (заказчи-

ка) или с точки зрения потребителя; при этом продукт — 
это приращение знаний и умений в сфере деятельности 
строительной организации. Намеченного результата 
можно добиться, используя все вышеперечисленные гиб-
кие методы в совокупности, четко структурируя конку-
рентные преимущества конкретной компании (органи-
зации). Более подробно данный проект визуализирован  
на рисунке.

Рис. Примерная схема работы над проектом «Конкурентоспособность организации»  
с использованием методов семейства Agile

Вышеописанная схема работы позволит шаг за шагом 
упорядочить и структурировать различные процессы в стро-
ительной организации, выделяя и реализуя необходимые 
конкурентные преимущества и не требуя усилий и ресурсов 
больше, чем это необходимо.

Заключение
Внедрение бережливых практик хорошо зарекомен-

довало себя во всех сферах материального производства,  
к которым, в частности, относится и строительство, одна-
ко внутри организаций нет полного понимания фило-
софии бережливого производства, потому появляют-
ся некоторые проблемы, связанные с «поддержанием и 
распространением достигнутых результатов» [19; 20].  

Экономика, в которой доминируют бережливые предпри-
ятия (организации), постоянно пытающиеся повысить 
свою производительность, гибкость, реакцию на потреб-
ности клиентов, способна избежать социальных потрясе-
ний, которые могли бы произойти, когда новые производ-
ственные системы сделали существующие устаревшими. 
Организации, понимая, какую ценность, когда и каким 
образом она предлагает своим реальным и потенциальным 
потребителям, может добиться значительного повышения 
эффективности хозяйственной деятельности, улучшения 
качества выпускаемой продукции, роста производитель-
ности труда, и, как следствие, занять новые сегменты рын-
ка, умножая свои конкурентные преимущества даже без 
значительных капитальных вложений.
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТАРТАПА  
НА РЫНКЕ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье приведено исследование значимо-
сти факторов конкурентоспособности малых инновацион-
ных предприятий — стартапов на рынке онлайн-образова-
ния России. В статье отражены основные теоретические и 
практические аспекты конкурентоспособности в онлайн-сег-
менте рынка образования. Выделены факторы конкуренто-
способности, наиболее и наименее важные для малых иннова-
ционных предприятий на рынке онлайн-образования.

На основе анализа литературы выделены 34 фактора, 
теоретически способных повлиять на конкурентоспособ-
ность малого инновационного предприятия — стартапа, 
ведущего деятельность на рынке онлайн-образования.

В рамках исследования были опрошены 52 предприни-
мателя, создававших компании в сегменте онлайн-обра-
зования в нашей стране. Каждое утверждение в опросе 
соответствовало одному фактору конкурентоспособно-
сти, важность которого необходимо было оценить по 
пятибалльной шкале.

В результате ранжирования самыми важными факто-
рами оказались: (1) взаимопонимание между основателя-

ми; (2) отношения с клиентами; (3) размер потенциально-
го рыночного сегмента; (4) нематериальная мотивация; 
(5) лидерские качества основателей стартапа.

Наименее значимыми факторами оказались: (1) офис; 
(2) наличие представителей различных национальностей 
среди сотрудников; (3) возможность сотрудникам рабо-
тать вместе в одной локации; (4) наличие диплома менед-
жера у основателей; (5) наличие диплома о высшем обра-
зовании у сотрудников.

На основе выделенных в результате исследования 
факторов были сформулированы и даны рекомендации, 
позволяющие основателям и руководителям старта-
пов на рынке онлайн-образования выстраивать новые 
и корректировать существующие стратегии развития 
своего бизнеса, повышая таким образом свою рыночную 
стоимость.

Ключевые слова: предпринимательство, конкуренто-
способность, конкуренция, онлайн-образование, стартап, 
стратегия, бизнес-модель, инновации, развитие бизнеса, 
рекомендации
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FACTORS AFFECTING THE STARTUP’S COMPETITIVENESS  
IN THE ONLINE EDUCATION MARKET

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. This paper presents a study on the significance 
of the factors affecting the competitiveness of small innova-
tive enterprises — start-ups in the online education market in 
Russia. The article reflects the main theoretical and practical 
aspects of competitiveness in the online segment of the educa-
tion market. The most and least important factors of competi-
tiveness for small innovative enterprises in the online educa-
tion market are highlighted.

Based on the analysis of the literature, 34 factors were 
identified that can theoretically influence the competitiveness  
of a small innovative enterprise — a start-up operating in the 
online education market.

As part of the study, 52 entrepreneurs who created com-
panies in the online education segment in our country were 
interviewed. Each statement in the survey corresponded to one 
factor of competitiveness, the importance of which had to be 
assessed on a 5-point scale.

According to the ranking, the most important factors are: 
(1) mutual understanding between the founders; (2) custom-
er relations; (3) the size of the potential market segment; 
(4) non-material motivation; (5) leadership of the startup 
founders.

The least significant factors are: (1) office; (2) multination-
al staff; (3) the ability for employees to work together in the 
same location; (4) the founders` degree in management; (5) the 
employees` university degree.

Based on the factors identified as a result of the study, rec-
ommendations are given that allow founders and managers of 
startups in the online education market to build new and adjust 
existing strategies for the development of their business, thus 
increasing their market value.

Keywords: entrepreneurship, competitiveness, competition, 
online education, startup, strategy, business model, innovation, 
business development, recommendations
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Введение
Актуальность. В 2019 г. капитализация рынка онлайн- 

образования составляла 163 млрд долл. До пандемии 
COVID-19 аналитики оценивали темпы роста рынка в 13 %  
в год и капитализацию 341 млрд долл. к 2025 г. Одна-
ко после пандемии прогноз скорректировали до 16,3 % и 
404 млрд долл. соответственно [1].

Изученность проблемы. На данный момент теме кон-
курентоспособности компаний посвящен ряд исследова-
ний Д. Дончева, Х. Хафстрад, Й. Ораман, О. Азабагаоглу, 
А. Супрун, Т. Петришина. Однако большинство сосредото-
чены вокруг уже устоявшихся отраслей: FMCG-рынок [2], 
тяжелое и легкое производство [3], издательский рынок [4], 
финансовый рынок [5] и т. д. Также существуют рабо-
ты, изучающие влияние технологий на образовательную 
отрасль. Таким образом, практически отсутствуют работы, 
связанные с анализом конкурентоспособности малых инно-
вационных предприятий, использующих технологии для 
улучшения образовательного процесса. С учетом стреми-
тельного роста рынка проблема недостатка исследований  
в области конкуренции на рынке онлайн-образования 
сегодня становится особенно актуальной.

Научная новизна заключается в систематизации и клас-
сификации факторов, способных определять конкурентоспо-
собность малого инновационного предприятия на стреми-
тельно растущем рынке и изменяющемся рынке онлайн-обра-
зования, а также выявлении наиболее значимых и наименее 
значимых факторов.

Целесообразность разработки темы. Стремительный 
рост рынка делает его привлекательным для предприни-
мателей. Растет конкуренция: появляются новые компа-
нии и укрепляют позиции существующие. Такие условия 
вынуждают основателей малых инновационных предприя-
тия — стартапов уделять большое внимание вопросам кон-
курентоспособности: какие факторы предопределяют кон-
курентоспособность? какой стратегии развития стоит при-
держиваться малому инновационному предприятию?

Теоретическая значимость работы состоит в система-
тизации информации о конкурентоспособности стартапов.

Практическая значимость исследования состоит в фор-
мулировании конкретных рекомендаций для основателей 
стартапов на рынке онлайн-образования.

Целью данного исследования является выявление наи-
более и наименее важных факторов конкурентоспособно-
сти для стартапов на рынке онлайн-образования.

Достижение поставленной цели обеспечивается благо-
даря реализации следующих задач:

‒ анализ теоретических аспектов конкурентоспо-
собности малых инновационных предприятий на рынке 
онлайн-образования;

‒ определение рекомендаций для основателей старта-
пов по повышению конкурентоспособности.

Методология. Основой методологии исследования 
стало ранжирование факторов конкурентоспособности 
в зависимости от их важности по мнению респонден-
тов с использованием шкалы суммарных оценок Ликер-
та. В рамках опроса респондентам предлагалось оценить 
утверждение о каждой из групп факторов по пятибалльной 
шкале, где 1 — совсем неважно, а 5 — очень важно. Кри-
терием важности выступает отношение среднего значения 

и стандартного отклонения, рассчитанных для каждого 
фактора. Чем выше среднее значение, тем выше важность 
соответствующего фактора, а корректировка на стандарт-
ное отклонение позволяет учитывать различия во мнениях 
респондентов. Ранг фактора определяется на основе срав-
нения показателя важности с суммой среднего значения 
и стандартного отклонения всей выборки. Эмпирической 
базой исследования стали данные опроса 52 предприни-
мателей — основателей стартапов на российском рынке 
онлайн-образования на предмет оценки важности каждо-
го из рассматриваемых факторов конкурентоспособности 
на бизнес стартапа. Респонденты должны были отвечать 
одному из критериев: опыт работы в крупных компаниях 
на рынке онлайн-образования; опыт прохождения акселе-
рационных программ; опыт работы с менторами.

Основная часть
Существует ряд работ, посвященных различным аспек-

там конкурентоспособности бизнеса. И. У. Зулькарнаев и 
Л. Р. Ильясова выделяются три группы факторов, опреде-
ляющих конкурентоспособность. Первая группа связана  
с целями фирмы, вторая — с ресурсами фирмы, а третья — 
с внешней средой и макрофакторами [6].

Кроме того, уникальность продукта может служить кон-
курентным преимуществом, как указывается в упомянутой 
работе. Там также рассматриваются два типа процессов 
компании: внутренние, связанные с работой с клиентами, и 
внешние, которые охватывают взаимодействие с внешним 
миром, конкурентами и государством.

А. Дайан делит факторы конкурентоспособности компа-
ний на восемь групп: (1) Качество услуги/продукта. Срав-
нение с продуктами конкурентов и лидерами продуктовых 
ниш; (2) Концепция продукта; (3) Цена продукта с возмож-
ной наценкой и с учетом скидочной политики; (4) Мар-
кетинг продукта. Способность предугадывать запросы 
большинства потенциальных клиентов; (5) Обслуживание 
и поддержка продукта после его продажи. Сюда же вклю-
чен сбор обратной связи об услуге/продукте от клиентов; 
(6) Средства и методы торговли; (7) Внешнеторговая поли-
тика компании, позволяющая управлять отношение с вла-
стями, СМИ и общественным мнением; (8) Собственное  
и заемное финансирование [7].

Оценка компании осуществляется по каждому из вось-
ми критериев. Каждая оценка отображается на соответству-
ющей оси точкой, которые потом соединяются, образуя 
многоугольник. Площадь этого многоугольника определя-
ет на сколько фирма конкурентоспособна. 

Т. Коно разработал еще один способ количественной 
оценки конкурентоспособности компаний (Конкуренто-
способный менеджмент, 2006). Коно предлагает пятиуров-
невую иерархию факторов, определяющих конкурентоспо-
собность: I — доля рынка, как первостепенная цель компа-
нии; II — инновационность услуги/продукта; III — способы 
борьбы за долю рынка; IV — компетентность менеджеров 
компании, принимающих стратегические решения; V — 
финансовые результаты компании в отчетном периоде: 
выручка, чистая прибыли, количество персонала, уровень 
заемного финансирования и т. д.

Другой важной составляющей успеха стартапа может 
являться сумма инвестиционных средств, собранных 
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стартапом для своего стремительного развития [8]. Одна-
ко на величину привлекаемых средств могут влиять раз-
личные параметры: обширность сети знакомств у осно-
вателей, их личные качество, предыдущий опыт и т. д.

Большинство современных исследований в сфере 
онлайн-образования посвящены инновационности биз-
нес-процессов в стартапах, их бизнес-моделям и измене-
ниям в динамике. Можно выделить несколько факторов, 
влияющих на успешное внедрение инноваций. В некото-
ром смысле их можно назвать этапами внедрения, т. к. 
они представляют собой различные аспекты или компо-
ненты общего процесса внедрения инноваций в контексте 
бизнес-моделей.

• Генерация идей. Этот этап включает в себя выявление 
новых и креативных идей для инновации бизнес-модели. 
Фирмы могут генерировать идеи из различных источ-
ников, включая клиентов, поставщиков, конкурентов и 
даже успешный и неуспешный опыт компаний в других 
отраслях и нишах [9]. На этом этапе стоит использовать 
экспертную оценку, многокритериальный анализ и ана-
лиз сценариев. Экспертная оценка может помочь в при-
нятии решения о специальных стратегических возможно-
стях, разработке критериев для оценки этих возможностей 
или понимании того, какие потенциальные проекты биз-
нес-моделей могут быть актуальны для рынка и экосисте-
мы [10]. Чтобы структурировать процесс оценки, можно 
использовать многокритериальный анализ, сценарный 
анализ, SWOT или PESTEL [11].

• Разработка концепции. Этот этап включает в себя 
трансформацию и развитие первоначальных идей в кон-
кретные концепции новых бизнес-моделей: (1) проведение 
маркетинговых исследований, (2) выявление потенциаль-
ных клиентов, (3) оценку осуществимости и потенциальной 
ценности концепций [12], (4) соответствие инновационных 
ценностей организации инновационным ценностям биз-
нес-модели, (5) инновационный климат организации [13]. 
Анализ сценариев может помочь лицам, принимающим 
решения, понять, как бизнес-модель работает при различ-
ных условиях или будущих сценариях. Однако такой ана-
лиз является предварительным из-за высокой вероятности 
значительных изменений и неопределенности на ранней 
стадии инновационного процесса. Отзывы заинтересован-
ных сторон и экспертов могут помочь определить, следу-
ет ли продолжать разработку бизнес-модели, вносить в нее 
изменения или пересмотреть стратегические цели [14].

• Внедрение. Этот этап включает в себя расширение 
масштабов новой бизнес-модели и ее интеграцию в суще-
ствующие операционные процессы компании. Это может 
потребовать внесения значительных изменений в органи-
зационную структуру, системы и процессы для поддержки 
новой бизнес-модели. Успешное внедрение инновационной 
бизнес-модели может потребовать соответствующих изме-
нений в организационной деятельности компании: в струк-
турировании, координации и мотивации труда, а также  
в постановке целей и распределении ресурсов. Чем больше 
инновационный потенциал бизнес-модели, тем большего 
контроля и согласований со стороны менеджмента компа-
нии она требует [15]. В литературе подчеркивается необ-
ходимость детальной и количественной поддержки приня-
тия решений, которая может быть достигнута с помощью 
различных методов, таких как имитационный анализ [16], 
анализ финансовых затрат и выгод, анализ системной дина-
мики [17] и анализ сценариев.

• Мониторинг и оценка. Необходимо проводить посто-
янный мониторинг и оценку эффективности новой биз-
нес-модели: (1) отслеживание ключевых показателей 
эффективности (KPI), (2) сбор обратной связи от клиентов 
и внесение необходимых корректировок в бизнес-модель 
для повышения ее эффективности и ценности.

На каждом из этапов должно проводиться соответству-
ющее тестирование.

Анализ показал, что существует ряд факторов, общих 
для всех теорий, которые могут быть применены к малым 
инновационным предприятиям:

‒ группа 1 — внутренние факторы компании: (1) коман-
да, (2) продукт, (3) инновационность;

‒ группа 2 — рыночные факторы: (1) объем рынка, 
(2) инвестиции.

‒ группа 3: макрофакторы.

Исследование
Целью исследования является выявление наиболее важ-

ных факторов конкурентоспособности, оказывающих влия-
ние на успех стартапа на рынке онлайн-образования. Таким 
образом, эти факторы будут требовать повышенного вни-
мания. В то же время факторам с наименьшей значимостью 
можно будет уделять меньше времени, либо не брать их  
в расчет при выстраивании стратегии развития компании.

На основе анализа литературы было выделено 34 фак-
тора, способных теоретически оказывать влияние на конку-
рентоспособность стартапа на рынке онлайн-образования.

А. Раздел I: Внутренние факторы бизнеса:
‒ основатель: (1) лидерство, (2) харизма, (3) несколько 

основателей, (4) сеть знакомств у основателей;
‒ команда: (1) взаимопонимание между основателями, 

(2) отношения в коллективе между сотрудниками и осно-
вателями, (3) нематериальная мотивация, (4) материаль-
ная мотивация, (5) сочетание нескольких навыков в одном 
сотруднике, (6) наличие диплома менеджера у основателей, 
(7) наличие диплома о высшем образовании у сотрудников, 
(8) офис, (9) возможность сотрудникам работать вместе  
в одной локации, (10) наличие представителей различных 
национальностей среди сотрудников;

‒ продукт: (1) подходящая модель монетизации, (2) сте-
пень проработанности продуктового дизайна, (3) степень 
уникальности продукта, (4) размер инвестиций в науч-
но-исследовательскую разработку, (5) ценообразование 
на продукт, (6) важность использования технологий как 
основного инструмента решения проблем потребителей.

Б. Раздел II: Рыночные факторы: (1) партнерство  
с конкурентами, (2) степень консолидированности рынка, 
(3) размер потенциального рыночного сегмента, (4) отно-
шения с клиентами, (5) важность смарт-инвестиций, 
(6) средние ставки оплаты труда профильных специалистов 
в бизнес-нише.

В. Раздел III: Макрофакторы: (1) политическая ста-
бильность, (2) простота налоговой системы, (3) средний 
уровень налоговой ставки для бизнеса, (4) степень ста-
бильности экономики, (5) скорость получения займа в бан-
ке, (6) степень проработанности и выполняемости законов 
защиты интеллектуальной, (7) место привлечения инвести-
ционных средств, (8) независимые суды.

В рамках исследования были опрошены 52 предпри-
нимателя, создававших компании в сегменте онлайн-об-
разования в нашей стране. Каждое утверждение в опросе 
соответствовало одному фактору конкурентоспособности, 
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важность которого необходимо было оценить по пятибал-
льной шкале.

Респонденты были выбраны на основе следующих 
критериев:

‒ опыт работы в крупных компаниях, таких как «Нето-
логия групп», Digital Dolina, Q marketing academy, после 
которых они создали свои собственные стартапы;

‒ участие в акселерационных программах, таких 
как Y Combinator, Digital Dolina, Фонд развития 
интернет-инициатив;

‒ работа с менторами.
Опрос позволил собрать необходимые данные для опре-

деления значимости факторов, влияющих на успех старта-
пов, и ранжирования их по важности.

В результате опроса были получены действительные дан-
ные, касающиеся оценок факторов конкурентоспособности.

Каждому фактору было присвоено значение от 1  
до 5, где 5 означало очень высокую важность, а 1 — совсем 
низкую важность в соответствии с мнением респондента. 
Среднее значение и стандартное отклонение были исполь-
зованы для оценки уровня важности каждого фактора. 
Более высокое среднее значение указывало на большую 
важность фактора, а большое стандартное отклонение 
отражало различия во мнениях респондентов. Чтобы учесть 
разброс оценок, было вычислено отношение среднего 
арифметического к стандартному отклонению для каждого  

фактора, чтобы определить его важность. Таким образом, 
данные были обработаны с учетом указанных параметров:

• Для каждого i-го фактора вычислялось среднее значе-
ние и стандартное отклонение. Далее вычислялось Ai как 
отношение между средним арифметическим и стандарт-
ным отклонением (xij значение, данное j-м респондентом 
для i-й фактор), а N — объем выборки:

• Для всей выборки рассчитывается среднее значение 
и стандартное отклонение по следующему уравнению,  
в котором n — это сумма факторов:

• Определяем важность каждого i-го фактора в соответ-
ствии с интервалом, который определяет Ai, в соответствии 
со следующими критериями:

Результаты. После анализа ответов респондентов 
все факторы были ранжированы с использованием пара-
метра Ai. Затем эти факторы были разделены на три груп-
пы в соответствии с методикой, представленной выше: 
11 факторов были отнесены к высокой важности, 12 фак-
торов — к средней важности и 11 факторов — к низкой 
важности.

Результаты представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Наиболее значимые факторы конкурентоспособности 

по результатам опроса

Фактор Ai

Взаимопонимание между основателями 6,35

Отношения с клиентами 6,21

Размер потенциального рыночного сегмента 5,91

Нематериальная мотивация 5,90

Лидерство 5,86

Подходящая модель монетизации 5,70
Отношения в коллективе между сотрудниками  
и основателями 5,52

Степень проработанности и выполняемости законов 
защиты интеллектуальной 4,55

Ценообразование на продукт 4,47

Харизма 4,38

Важность смарт-инвестиций 4,30

Примечание: составлено на основе данных автора.

Таблица 2
Наименее значимые факторы конкурентоспособности 

по результатам опроса

Фактор Ai

Политическая стабильность 2,87

Скорость получения займа в банке 2,86
Размер инвестиций в научно-исследовательскую 
разработку 2,73

Важность использования технологий как основного 
инструмента решения проблем потребителей 2,45

Партнерство с конкурентами 2,43

Несколько основателей 2,40

Наличие диплома о высшем образовании у сотрудников 2,37

Наличие диплома менеджера у основателей 2,14
Возможность сотрудникам работать вместе  
в одной локации 1,93

Наличие представителей различных национальностей 
среди сотрудников 1,86

Офис 1,83

Примечание: составлено на основе данных автора.

Заключение
В результате ранжирования самыми важными факто-

рами оказались: (1) взаимопонимание между основате-
лями — 6,35 балла; (2) отношения с клиентами — 6,21, 
(3) размер потенциального рыночного сегмента — 5,91, 
(4) нематериальная мотивация — 5,90; (5) лидерство 
фаундеров — 5,86.
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Наименее значимыми факторами оказались: (1) офис — 
1,83 балла; (2) наличие представителей различных наци-
ональностей среди сотрудников — 1,86; (3) возможность 
сотрудникам работать вместе в одной локации — 1,93; (4) на- 
личие диплома менеджера у основателей — 2,14; (5) наличие 
диплома о высшем образовании у сотрудников — 2,37.

Выявленные факторы позволяют сформировать реко-
мендации основателям стартапов на рынке онлайн-образо-
вания для достижения высоких результатов бизнеса:

‒ тщательно выбирать соучредителей и единомышленни-
ков, избегая включения непроверенных людей в акционер-
ный состав, и работать над развитием взаимопонимания;

‒ быстро адаптировать продукт к потребностям целевой 
аудитории и обеспечивать эффективную коммуникацию  
с клиентами на удобных платформах;

‒ выбирать самый крупный и быстрорастущий сегмент 
рынка для ведения деятельности;

‒ развивать систему нематериальной мотивации 
сотрудников;

‒ развивать лидерские качества и харизму у основателя, 
чтобы обеспечить эффективное управление и привлечение 
инвестиций;

‒ отказаться от значительных временных и финансо-
вых затрат на научно-исследовательскую работу в пользу 
быстрого тестирования гипотез;

‒ ориентироваться на потребности потребителей, а не толь-
ко на потребности и требования потенциальных партнеров;

‒ заменить аренду офиса на использование современ-
ных инструментов для удаленной работы;

‒ нанимать сотрудников без привязки к географическо-
му местоположению работодателя;

‒ при выборе партнеров и команды уделять внимание 
практическим знаниям и опыту, а не только наличию доку-
ментов о высшем образовании.

В целом исследование носит методологический подход 
со структурированием приоритетов. В дальнейшем необ-
ходимо специфицировать факторы для каждого сегмента 
рынка онлайн-образования в отдельности.
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье исследуются основные подходы  
к оценке трудового потенциала региона. В современных усло-
виях как никогда важна правильная оценка трудового потен-
циала региона для выявления факторов роста социально-эко-
номического развития. В рамках натурального подхода при 
оценке трудового потенциала региона анализируется индекс 
производительности труда региона, в рамках стоимостного 
подхода был рассчитан индекс эффективности труда. Выяв-
лено, что увеличение темпов роста ВРП во всех субъектах 
Приволжского федерального округа (ПФО) привело к увели-
чению данных индексов. В работе представлены основные 
характеристики социально-экономического развития субъек-
тов ПФО по типу региона. Рассчитаны и проанализированы 
темпы роста (снижения) основных социально-экономиче-
ских показателей субъектов ПФО, т. к. величина трудового 
потенциала региона зависит от многих факторов, в т. ч.  
от развития регионального рынка труда, рынка образова-
тельных услуг, от демографической и миграционной ситуации, 

социальных условий. Была проведена его оценка с учетом ком-
плексного подхода, рассчитан интегральный индекс трудо-
вого потенциала в зависимости от типа региона. Выявлено, 
что по всем субъектам ПФО имеются резервы роста индекса 
трудового потенциала. Так, в развитых регионах ПФО данный 
индекс выше, чем в среднеразвитых регионах. Проведен ана-
лиз основных показателей эффективности трудового потен-
циала и социально-экономического развития субъектов ПФО,  
на основе которого был составлен рейтинг регионов. Установ-
лено, что высокий уровень интегрального индекса трудового 
потенциала зависит от уровня социально-экономического раз-
вития региона. Предложены направления повышения инте-
грального индекса трудового потенциала региона.

Ключевые слова: трудовой потенциал, регион, социаль-
но-экономическое развитие, ВРП, эффективность трудовых 
ресурсов, индекс производительности труда региона, индекс 
эффективности труда, комплексный подход, интегральный 
метод, интегральный индекс трудового потенциала
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Abstract. The article examines the main approaches to 
assessing the labor potential of the region. In modern conditions, 
the correct assessment of the labor potential of the region is more 
important than ever to identify growth factors of socio-econom-
ic development. Within the framework of the natural approach, 
when assessing the labor potential of the region, the labor pro-
ductivity index of the region is analyzed, and within the frame-
work of the cost approach, the labor efficiency index is calcu-
lated. It is revealed that the increase in GRP growth rates in all 
subjects of the Volga (Privolzhsky) Federal District has led to an 
increase in these indices. The paper presents the main character-
istics of the socioeconomic development of the subjects of the Vol-
ga Federal District by type of region. The growth (decline) rates 
of the main socio-economic indicators of the subjects of the Vol-
ga Federal District are calculated and analyzed. Since the labor 
potential of the region depends on many factors, including the 
development of the regional labor market, the market of educa-
tional services, the demographic and migration situation, social 

conditions. Its assessment is carried out taking into account an 
integrated approach, and an integral index of labor potential is 
calculated depending on the type of region. It is revealed that 
there are reserves for the growth of the labor potential index in all 
subjects of the Volga Federal District, so in the developed regions 
of the Volga Federal District this index is higher than in the medi-
um-developed regions. The analysis of the main indicators of the 
effectiveness of labor potential and socio-economic development 
of the subjects of the Volga Federal District is carried out, on the 
basis of which the rating of regions is compiled. It is established 
that the high level of the integral index of labor potential depends 
on the level of socio-economic development of the region. The 
directions for increasing the integral index of the labor potential 
of the region are proposed.
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opment, GRP, labor efficiency, labor productivity index of the 
region, labor efficiency index, integrated approach, integral 
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Введение
Актуальность. Обеспечение эффективного исполь-

зования трудового потенциала является главной задачей 
социально-экономического развития региона, т. к. тру-
довой потенциал региона является составляющим эко-
номического и социального потенциала региона и пред-
ставляет собой совокупность трудовых ресурсов, с учетом 
половозрастной их структуры, уровня образования, ква-
лификации, психофизиологических, социальных качеств 
населения региона.

В современных условиях цифровизации трудовой 
потенциал является важнейшим фактором конкурентоспо-
собности, эффективности, а также источником социаль-
но-экономического развития страны и региона. Раскрытие 
и развитие трудового потенциала возможно за счет фор-
мирования, поддержания, активизации цифровых компе-
тенций [1—5]. Формирование цифровых компетенций ста-
новится одной из приоритетных задач современности [6]. 
Владение цифровыми навыками обеспечит использование 
работниками новых цифровых возможностей, будет спо-
собствовать росту эффективности персонала и предприя-
тий, развитию общества и экономики в целом [7].

Поэтому в условиях цифровизации важна правильная 
оценка трудового потенциала региона для выявления фак-
торов роста социально-экономического развития региона, 
с целью создания модели выхода региона на устойчивый 
рост и ускоренное развитие.

Изученность проблемы. Существуют различные тео-
ретические и методологические подходы к определению, 
формированию, развитию трудового потенциала благода-
ря отечественным ученым и экономистам: Л. И. Абалкину, 
И. Н. Аммосову, А. А. Белову, Н. А. Волгину, Н. А. Горе-
лову, А. И. Добрынину, С. А. Дятлову, О. В. Николаеву, 
А. А. Попову, Н. М. Римашевской, Е. В. Шестакову и др.

Несмотря на большое количество исследований в обла-
сти трудового потенциала, требует своего дальнейшего 
исследования и представляет большой интерес оценка тру-
дового потенциала региона и выявление его взаимосвязи  
с основными показателями социально-экономического раз-
вития региона.

Научная новизна результатов исследования заключа-
ется в разработке комплексного подхода к оценке трудо-
вого потенциала субъектов Приволжского федерального 
округа (далее — ПФО) интегральным методом с учетом 
типа региона, а также выявлении взаимосвязи основных 
показателей эффективности трудового потенциала и соци-
ально-экономического развития региона.

Цель исследования — провести оценку эффективности 
трудового потенциала региона, выявить, как социально- 
экономическое положение региона может повлиять на инте-
гральный индекс трудового потенциала.

Задачи:
1. Изучить подходы к оценке трудового потенциала 

региона.
2. Рассмотреть и проанализировать темпы роста (сни-

жения) основных показателей социально-экономического 
развития субъектов ПФО.

3. Рассчитать интегральный индекс трудового потенци-
ала субъектов ПФО.

4. Провести оценку трудового потенциала субъектов 
ПФО интегральным методом с учетом типа региона.

5. Выявить взаимосвязь интегрального индекса трудо-
вого потенциала и социально-экономического развития 

региона, предложить направления повышения интеграль-
ного индекса трудового потенциала.

Теоретическая значимость работы заключается в том, 
что материалы исследования могут быть использованы  
в качестве теоретической основы для дальнейших науч-
ных исследований, посвященных проблемам эффективного 
использования трудового потенциала региона.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что представленные выводы и предложения могут 
быть использованы в целях повышения эффективности 
использования трудового потенциала региона, выявления и 
создания условий для увеличения и роста основных соци-
ально-экономических показателей.

Методология. Методологическую основу исследования 
составили такие методы, как натуральный, стоимостный, инте-
гральный, сравнительный анализ, группирования, рейтинго-
вый. Исследование опиралось на системном, комплексном под-
ходе при оценке трудового потенциала субъектов ПФО.

Основная часть
Для оценки трудового потенциала региона можно 

использовать различные подходы и методы [4; 8—10]. 
Согласно натуральному подходу, при оценке трудового 
потенциала региона рассчитывается индекс производи-
тельности труда региона. Данный индекс рассчитывается 
как отношение индекса физического объема ВРП к индексу 
совокупных затрат труда по региону [11]. В свою очередь, 
индекс совокупных затрат труда учитывает количество 
рабочих мест и отработанного времени за год.

Согласно стоимостному подходу при оценке трудового 
потенциала региона рассчитывается индекс эффективности 
труда. Индекс эффективности труда учитывает реальные 
доходы населения и может быть определен как отноше-
ние индекса физического объема ВРП к индексу реальных 
денежных доходов населения.

Основные характеристики социально-экономического 
развития ПФО по типу региона представлены в табл. 1.

Таким образом, в 2021 г. по сравнению с 2020 г. во всех 
субъектах ПФО наблюдался рост ВРП, увеличение среднего-
довой численности занятых, увеличение реальной начислен-
ной заработной платы работников организаций, увеличение 
реальных доходов населения (кроме Оренбургской области,  
в которой произошло снижение данного показателя на 0,6 %), 
увеличение инвестиций в основной капитал (кроме пяти реги-
онов: Оренбургской, Пензенской и Саратовской областей, 
Республики Марий Эл, Удмуртской Республики; сокращение 
данного показателя произошло в среднем на 5,98 %).

Согласно табл. 1, рост по всем основным социаль-
но-экономическим показателям наблюдался в Самарской, 
Нижегородской, Кировской и Ульяновской областях.

В большинстве субъектов ПФО увеличение темпов 
роста ВРП привело к увеличению индекса производитель-
ности труда региона. В 2021 г. по субъектам ПФО наибо-
лее высоким данный индекс был в Самарской, Нижегород-
ской и Кировской областях, снижение производительности 
труда наблюдалось в семи субъектах ПФО, самый низкий 
индекс — в Саратовской области.

С целью повышения индекса производительности тру-
да региона необходимо снизить совокупные затраты труда  
по региону за счет применения современных технологий, циф-
ровизации, внедрения сквозных технологий, в т. ч. искусствен-
ного интеллекта, увеличения научного потенциала, получения 
высшего образования, повышения квалификации [5; 6].
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Таблица 1
Темпы роста (снижения) основных показателей социально-экономического развития субъектов ПФО в 2021 г.  

(в % к 2020 г.)

Субъект ПФО ВРП
Производи-
тельность 

труда

Реальные 
денежные 

доходы 
населения

Эффек-
тивность 

труда

Среднегодовая 
численность 

занятых

Инвестиции 
в основной 

капитал

Реальная начисленная 
заработная плата 

работников 
организаций

Развитые регионы (I группа)
С диверсифицированной экономикой

Республика Татарстан 3,2 1,2 3,7 –0,5 2,4 5,5 7,7
Нижегородская область 6,0 4,6 2,8 3,1 2,1 0,4 2,8
Самарская область 5,3 3,9 0,8 4,5 1,5 22,5 2,9

С опорой на добывающую промышленность
Республика 
Башкортостан 2,8 –1,1 0,1 2,7 3,9 5,1 3,7

Пермский край 3,6 –0,3 0,8 2,8 4,1 3,5 3,5
Среднеразвитые регионы (II группа)

Промышленно-аграрные
Удмуртская Республика 2,6 –0,3 1,2 1,4 2,2 –7,6 2,5

Аграрно-промышленные
Республика Марий Эл 0,2 –1,8 1,9 –1,7 2,4 –7,0 3,4
Республика Мордовия 2,8 0,7 3,3 –0,5 2,4 6,8 4,5
Чувашская Республика 2,6 0,7 3,7 –1,1 3,2 4,0 5,3
Кировская область 6,0 4,9 1,4 4,5 0,9 4,7 3,3
Оренбургская область 2,0 –0,8 –0,6 2,6 2,5 –4,1 2,3
Пензенская область 1,8 –1,6 0,3 1,5 4,2 –5,2 2,1
Саратовская область 0,6 –2,6 0,5 0,1 1,5 –6,0 4,3
Ульяновская область 3,2 2,7 0,6 2,6 0,2 26,5 3,5

Примечание: рассчитано автором по: [11].

В связи с тем, что темпы роста ВРП опережали темпы 
роста реальных денежных доходов населения в ряде субъ-
ектов ПФО, произошло увеличение индекса эффективно-
сти труда. Данный индекс наиболее высок в Самарской и 
Кировских областях, темпы его роста составили 4,5 %.

В свою очередь, величина трудового потенциала носит 
непостоянный характер и находится в зависимости от мно-
гих факторов [12]. Так, на трудовой потенциал региона вли-
яют такие факторы, как: ситуация на рынке труда, ситуация 
на рынке образовательных услуг, демографическая ситуация, 
условия социальной инфраструктуры и др. [12]. Поэтому при 
оценке трудового потенциала необходимо учитывать не толь-
ко такие показатели, как ВРП, количество рабочих мест, отра-
ботанное время за год, доходы населения, но и показатели, 
связанные с рынком труда, рынком образовательных услуг, 
мобильностью трудовых ресурсов, демографической ситуа-
цией региона, инвестициями в человеческий капитал [13].

В табл. 2 представлены результаты оценки трудового 
потенциала субъектов ПФО интегральным методом (ком-
плексный подход). Интегральный индекс трудового потен-
циала (Иитп) усредняет результат и позволяет лучше оценить 
трудовой потенциал на основе пяти индексов, включающих 
количественные и качественные показатели: индекс трудо-
вых ресурсов региона в реальном секторе экономики (Итрс), 
индекс трудовых ресурсов региона в сфере услуг (Итсу), 
индекс образованности трудовых ресурсов (Иот), индекс тру-
довой миграции (мобильности трудовых ресурсов) (Итм), 
индекс инвестиций в трудовой потенциал (Иит) [4; 8; 9]:

.

Таблица 2
Интегральный индекс трудового потенциала (Иитп) 

субъектов ПФО

Субъект ПФО
Годы Темпы роста

(снижения), 
2021 к 2020, %2020 2021

Республика Татарстан 0,9717 0,9497 97,74

Нижегородская область 0,8986 0,8919 99,25

Самарская область 0,9348 0,9554 102,21

Республика Башкортостан 0,9060 0,9346 103,15

Пермский край 0,8611 0,8597 99,84

Удмуртская Республика 0,9266 0,9465 102,15

Республика Марий Эл 0,8903 0,8720 97,94

Республика Мордовия 0,8885 0,9219 103,76

Чувашская Республика 0,9159 0,9301 101,55

Кировская область 0,8965 0,8901 99,29

Оренбургская область 0,9067 0,9039 99,69

Пензенская область 0,8932 0,9164 102,60

Саратовская область 0,9490 0,9311 98,12

Ульяновская область 0,9237 0,9127 98,80

Примечание: рассчитано автором по: [11].
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Так, в 2021 г. самый высокий интегральный индекс тру-
дового потенциала — в Самарской области, по сравнению 
с 2020 г. увеличение на 2,21 %, на втором месте Республика 
Татарстан (но по сравнению с 2020 г. данный индекс сокра-
тился на 2,26 %), на третьем месте — Удмуртская Респу-
блика. По темпам роста интегрального индекса трудового 
потенциала в 2021 г. на первом месте Республика Мордо-
вия, темпы роста составили 3,76 %.

Согласно оценке трудового потенциала интегральным 
методом, по всем субъектам ПФО имеются резервы роста.

В табл. 3 представлена оценка трудового потенциала 
с учетом комплексного (интегрального) метода по типам 
регионов за 2021 г. Все субъекты ПФО распределили  
на две группы: в первой представлены развитые регионы 
(с диверсифицированной экономикой, с опорой на добы-
вающую промышленность), во второй — среднеразви-
тые регионы (промышленно-аграрные, аграрно-промыш-
ленные регионы) [14]. Основные показатели для расчета 
интегрального показателя трудового потенциала были 
рассчитаны на основе среднеарифметической (средней) 
по типу региона.

Таким образом, в развитых регионах ПФО по сравнению 
с среднеразвитыми регионами интегральный индекс трудо-
вого потенциала выше на 0,004 за счет индекса трудовых 
ресурсов региона в сфере услуг, который выше на 0,019, 
индекса образованности трудовых ресурсов на 0,032, индек-
са мобильности трудовых ресурсов на 0,085. В свою очередь 

в среднеразвитых регионах ПФО по сравнению с развиты-
ми регионами в 2021 г. индекс трудовых ресурсов региона 
в реальном секторе экономики был выше на 0,027, индекс 
инвестиций в трудовой потенциал был выше на 0,048.

Взаимосвязь основных показателей эффективности 
трудового потенциала региона и социально-экономических 
показателей (место субъектов ПФО в 2021 г.) представлена 
в табл. 4.

Таблица 3
Оценка трудового потенциала интегральным методом 

с учетом типа региона ПФО, 2021 г.

Показатель
Тип региона (группа)

I II
Индекс трудовых ресурсов региона  
в реальном секторе экономики (Итрс)

0,994 1,021

Индекс трудовых ресурсов региона  
в сфере услуг (Итсу)

0,983 0,964

Индекс образованности трудовых 
ресурсов (Иот)

1,001 0,969

Индекс трудовой миграции (мобиль-
ности трудовых ресурсов) (Итм) 1,078 0,993

Индекс инвестиций в трудовой 
потенциал (Иит)

0,630 0,678

Интегральный индекс трудового 
потенциала (Иитп)

0,918 0,914

Таблица 4
Место региона по основным показателям (темпам роста, % к предыдущему году) эффективности  

трудового потенциала и социально-экономического развития субъектов ПФО в 2021 г.

Субъект ПФО Оценочный критерий Сумма  
по местам региона

Место 
региона1 2 3 4 5 6 7 8

Республика Татарстан 4 5 9 14 6 1 1 4 44 6
Нижегородская область 1 2 2 10 8 3 10 9 45 7
Самарская область 2 3 1 4 9 7 9 2 37 2
Республика Башкортостан 5 9 4 2 3 11 5 5 44 6
Пермский край 3 7 3 7 2 7 6 8 43 5
Удмуртская Республика 6 7 7 5 7 6 11 14 63 10
Республика Марий Эл 10 11 11 13 6 4 7 13 75 12
Республика Мордовия 5 6 9 1 6 2 3 3 35 1
Чувашская Республика 6 6 10 6 4 1 2 7 42 4
Кировская область 1 1 1 9 10 5 8 6 41 3
Оренбургская область 7 8 5 8 5 12 12 10 67 11
Пензенская область 8 10 6 3 1 10 13 11 62 9
Саратовская область 9 12 8 12 9 9 4 12 75 12
Ульяновская область 4 4 5 11 11 8 6 1 50 8

Примечание: оценочные критерии: 1 — ВРП; 2 — производительность труда; 3 — эффективность труда; 4 — интегральный индекс 
трудового потенциала; 5 — среднегодовая численность занятых; 6 — реальные денежные доходы населения; 7 — реальная начисленная 
заработная плата работников организаций; 8 — инвестиции в основной капитал.

Из табл. 1—4 видно, что в Республике Мордовия, Респу-
блике Башкортостан, Пензенской области, Самарской обла-
сти, Удмуртской Республике, Чувашской Республике наблю-
дается рост интегрального индекса трудового потенциала, 
в свою очередь наблюдается рост ВРП, денежных доходов 
населения, заработной платы, численность занятых.

Используя метод суммирования мест [15] в рейтин-
ге, представленном в табл. 4, по основным показателям 

(темпам роста) эффективности трудового потенциала  
и социально-экономического развития субъектов ПФО  
в 2021 г. первое место занимает Республика Мордовия (по 
интегральному индексу трудового потенциала республика 
занимает тоже первое место), второе место — Самарская 
область, третье место — Кировская область.

Суммарная позиция по основным критериям, пред-
ставленным в табл. 4, показала, что развитые регионы 
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ПФО занимают 1-е место (средняя позиция составляет 5),  
в отличие от среднеразвитых регионов, где средняя пози-
ция составляет 8-е место.

Заключение
С целью повышения индекса трудового потенциала 

для развитых регионов ПФО необходимо увеличить тем-
пы роста заработной платы в реальном секторе экономи-
ки; увеличить расходы на образование, культуру, здравоох-
ранение. Для среднеразвитых регионов ПФО необходимо 

увеличить заработную плату в сфере услуг; численность 
обучающихся в СПО, ВОО; способствовать увеличению 
численности прибывших мигрантов (трудовых ресурсов).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
высокий уровень интегрального индекса трудового 
потенциала зависит от уровня социально-экономическо-
го развития региона. В свою очередь, повышение эффек-
тивности трудового потенциала региона будет способ-
ствовать повышению основных социально-экономиче-
ских показателей.
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

5.2.1 — Экономическая теория (экономические науки)
Аннотация. Технологические прорывы повышатель-

ной волны шестого технологического уклада, радикальные 
инновации, их массовое внедрение в воспроизводственный 
процесс определяют кардинальную перестройку трудо-
вой деятельности, нарушая тем самым сбалансированное 
состояние ее основных компонентов. Полномасштабное 
внедрение инноваций, изменяя способ производства, тре-
бует совершенствования способа организации труда, 
его элементов и, соответственно, системы мотивации.  
В итоге затрагивается целая совокупность разнообраз-
ных отношений в рамках социально-трудовой сферы. Речь 
идет о повышении уровня мобильности в части подготов-
ки и переподготовки, роста квалификации, разработки и 
внедрения действенных форм оплаты и стимулирования 
труда, обеспечения соответствующего уровня и качества 
жизни. Преобразования сопровождаются нарастанием 
социальных противоречий, сопротивлением изменениям, 
разрушающим или существенно модернизирующим сло-
жившиеся культурные уклады. Они требуют перестройки 
сознания, укоренившихся стереотипов действий и приня-
тия решений как в конкретных бытовых вопросах, так  

и в области реализации социальных и трудовых функций, 
что всегда сопровождается болезненными социальными 
процессами, в частности:

‒ обострением противоречий между социальными сло-
ями и классами, их ранжированием;

‒ повышением уровня нестабильности институцио-
нальной среды из-за пересмотра ценностных аспектов;

‒ утратой моральных ориентиров и ростом социаль-
ной несправедливости.

Эти средовые условия оказывают негативное воздей-
ствие на трудовое сознание, снижая уровень доверия и 
способствуя девальвации отношения к самому процессу 
труда и осознанию его значимости. Тем самым движение 
экономики по повышательной волне К-цикла способствует 
трансформации сложившейся модели организации труда, 
определяя запрос на преобразование институциональной 
среды и системную перестройку управления трудом.

Ключевые слова: К-циклы, технологические уклады, 
кризис труда, девальвация труда, средства труда, моти-
вация труда, трудовое поведение, компоненты труда, 
организация труда, управление трудовыми ресурсами
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Original article

THEORETICAL AND APPLIED PROBLEMS OF LABOR RESOURCES DEVELOPMENT  
IN MODERN CONDITIONS

5.2.1 — Economic theory (economic sciences)
Abstract. Technological breakthroughs of the rising wave of 

the sixth technological order, radical innovations, their mass inte-
gration into the production cycle, define a major reconstruction of 
labor activity, thus disrupting the well-balanced state of its main 
components. Full-scale implementation of innovations, by changing 
the method of production, requires the improvement of labor orga-
nization, its elements and, consequently, the system of motivation.  
As a result, a whole set of various relations within the social and 
labor sphere is affected. We are talking about increasing mobility 
rate in terms of training and retraining, qualification growth, devel-
opment and introduction of effective forms of remuneration and 
incentives for labor, ensuring the relevant level and quality of life. 
Transformations are accompanied by the growth of social contra-

dictions, resistance to changes that break or significantly modernize 
the prevailing cultural patterns. They demand restructuring of con-
sciousness, deep-rooted stereotypes of activity and decision-mak-
ing, both in specific household issues and in the sphere of social 
and labor functions, what is always accompanied by sensitive social 
processes, such as exacerbation of discrepancies between social 
layers and classes, their ranking; increase in the level of instability 
of the institutional environment in connection with the review of val-
ue aspects; loss of ethical standards and growth of social injustice.

These environmental conditions have a negative effect  
on labor mentality, decreasing the level of trust and contribut-
ing to the degradation of attitudes towards the labor process 
itself and awareness of its importance.
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Thus, the movement of the economy on the rising wave of the 
K-cycle promotes the transformation of the existing model of work 
organization, determining the demand for reforming the institution-
al environment and systemic restructuring of labor management.

Keywords: K-cycles, technological patterns, labor crisis, 
labor devaluation, means of labor, labor motivation, labor 
behavior, labor components, labor organization, labor resourc-
es management
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Введение
Актуальность проводимого исследования обусловле-

на тем, что современная социально-экономическая система, 
вступая на повышательную волну шестого технологическо-
го уклада и находясь в фазе роста, оказывается в состоянии 
перестройки всех форм организации труда. Это процесс 
весьма болезненный, требующий, наряду с принятием ради-
кальных организационных решений, существенного преоб-
разования социально-психологических условий реализации 
целесообразной трудовой деятельности, трудового сознания. 
Отсутствие системного подхода к стимулированию заинте-
ресованности работников в росте их трудоспособности неиз-
бежно ведет к нарастанию противоречий сферы труда.

Изученность проблемы. Нарушение трудовых паттер-
нов способствует нарастанию риска принятия решений при 
повсеместном внедрении инноваций, что, исходя из позиции, 
высказанной Е. П. Ермолаевой, изменяет стратегии реализа-
ции профессионала в системе «человек — профессия — обще-
ство» [1]. Ориентируясь на теорию перспектив Д. Канемана и 
А. Тверски, можно констатировать, что, оказываясь в усло-
вии риска и сопоставляя выигрыши и потери от имеющихся 
альтернатив принятия решений, люди в большинстве своем 
склонны потери рассматривать более существенным аргумен-
том относительно потенциальных выгод [2; 3]. При постро-
ении трудовых паттернов, сталкиваясь с рисками цифрови-
зации экономики, по мнению И. Ф. Жуковской и соавторов, 
осуществляя выбор между известными формами организа-
ции труда и их инновационным преобразованием, работники 
предпочитают опираться на уже имеющийся опыт [4], факти-
чески выбирая консервативные стратегии трудового поведе-
ния. Для того чтобы инновации получили повсеместное рас-
пространение на повышательной волне К-цикла, описанного  
в работах Н. Д. Кондратьева [5] и нашедшего развитие в совре-
менной теории длинных волн, разрабатываемой С. Ю. Глазье-
вым [6], требуется достижение сбалансированности преобра-
зований процесса труда с уровнем развития производитель-
ных сил, согласование способа труда и способа производства. 
Речь идет о синхронизации основных компонентов труда, 
как условия устойчивого развития, на что обращают внима-
ние исследователи научной школы И. Д. Мацкуляк в сфере 
финансовых, агропромышленных и трудовых отношений [7]. 
Отсутствие же подобной синхронизации приводит к актива-
ции кризиса труда — проблемы, наглядно проявляющейся  
в периоды кардинальных социально-экономических транс-
формаций, изучаемых Т. В. Петренко [8] и др.

Целесообразность разработки темы обусловлена тем, 
что для достижения устойчивого развития трудовой сфе-
ры в современных условиях необходимо формирование 
системного представления о процессах, связанных с ее 
модернизацией, что повышает интерес к развитию теории 
организации целесообразной трудовой деятельности.

Цель исследования — выявить ключевые проблемы разви-
тия трудовых ресурсов на повышательной волне К-цикла, тео-
ретически обосновать и наметить направления преодоления.

Теоретическая значимость работы состоит в обосно-
вании современных проблем трудовой сферы и распростра-
нении кризиса труда.

Практическая значимость работы определена предло-
женным набором инструментов деактивации кризиса труда.

Научная новизна заключается в расширении теорети-
ко-прикладных подходов к развитию трудовых ресурсов на 
повышательной волне К-цикла.

Основная часть
Ускорение инновационных процессов, масштабные тех-

нологические прорывы и существенная динамика, наблю-
даемая в современной социально-экономической системе, 
выступают атрибутами повышательной волны шестого тех-
нологического уклада, находящегося в фазе роста. Резуль-
татом этого движения, по мнению С. Ю. Глазьева, является 
формирование принципиально нового «макроэкономиче-
ского производственного контура» [9, с. 63], конструиро-
вание которого предполагает балансирование организаци-
онно-технологических и организационно-экономических 
отношений и их институционализацию в социокультурной 
среде данного общества. Однако в условиях активизации 
инновационной деятельности вопросы сбалансированности 
системы оказываются ключевыми в силу того, что темпы 
преобразований отдельных ее компонентов существенным 
образом отличаются, способствуя распространению про-
тиворечивых явлений переходного периода. В частности,  
к подобным явлениям можно отнести кризис труда, облада-
ющий свойством перманентности и проявляющийся как раз  
на повышательной волне К-цикла [10; 11]. Эти процессы 
наблюдались на всех предшествующих этапах экономическо-
го развития. Их результатом были кардинальные изменения, 
наряду с технологической и производственной базой, инсти-
туциональной организации общества, его стратификации, 
распределения социальных ролей, власти и влияния. Подоб-
ные тенденции проявляются и сейчас, определяя траекторию 
социально-экономических трансформаций (см. рис.).

Рассматривая кризис труда как перманентное явление, про-
являющееся на повышательной волне К-цикла, можно выде-
лить основные характеристики, которые присущи ему вне зави-
симости от эволюционного этапа [10]. Прежде всего речь идет 
о девальвации труда, проявляющейся в снижении его каче-
ства при условии существенного изменения требований, пере-
стройки алгоритмов и содержания трудовых процессов. Если 
же инновации, затрагивая содержательные аспекты труда, не 
сопровождаются соответствующими преобразованиями форм 
и методов администрирования, совершенствованием стимули-
рования и поддержки инновационной активности, утрачивает-
ся смыслообразующая функция труда, происходит преобразо-
вание отношения к нему как к средству выживания, а не образа 
жизни. Насыщаясь конкретным содержанием социокультур-
ной среды в периоды активного роста экономики, кризис труда 
выступает, таким образом, существенной проблемой модерни-
зирующейся экономики. Приобретая различные формы, он ока-
зывают масштабное воздействие на результативность трудовой 
деятельности, ограничивая потенциал экономического разви-
тия, а также формируя предпосылки социальных противоречий 
на всех иерархических уровнях общественной жизни. Вопро-
сы построения алгоритмов управления трудовыми ресурсами  
в этих условиях требуют осмысления подходов к согласованию 
основных компонентов труда, включающих средства труда и 
организацию их гармоничного использования, цель и мотивы 
труда, обеспечивающие повышение результативности трудо-
вой деятельности [7].
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Рис. Кризис труда и технологические уклады

Средства труда — это объективная основа трудовой 
деятельности. Путем воздействия работников на пред-
мет труда происходит его видоизменение, создание про-
дукта или блага. Преобразования средств труда приводят 
к изменению содержания труда. Это наблюдалось в про-
цессе использования ручных орудий, а затем становления 
машинного производства, его совершенствования на осно-
ве автоматизации. Согласовано с изменением средств тру-
да должно происходить совершенствование организации 
труда. Речь идет прежде всего об уточнении цели трудо-
вой деятельности, ее согласовании с результатом. И имен-
но этот процесс на всех эволюционных ступенях приводит 
к выработке мотивационной модели, наиболее адекватной 
реалиям конкретного общества [12; 13].

Так, мотивационные механизмы, направленные на стиму-
лирование применения ручных орудий и физической силы, 
в качестве основного импульса рассматривали материальное 
стимулирование. Это сформировало пласт работников, для 
которых положительная реакция на заработок или любые дру-
гие формы материальной поддержки оказывались приоритет-
ными. Данный побудительный мотив являлся самым очевид-
ным, не утрачивая своей значимости до нынешнего дня. Одна-
ко чем технологически сложнее процесс производства, выше 
требования к интенсивности труда, тем актуальнее условия,  
в которых организуется трудовая деятельность, конечно,  
с учетом ее достойного материального стимулирования.

Положительное отношение к благоприятным условиям 
труда, хорошо отлаженным рабочим процессам, их соот-
ветствию ожиданиям работников благодаря повсеместно-
му распространению научной организации труда в услови-
ях автоматизации и, далее, кибернетизации производства, 
обеспечило распространение работников-конформистов 
и работников-профессионалов, ориентированных на реа-
лизацию социальных потребностей, развитие личностных 
качеств [1]. Подобные работники настроены на социальные 
контакты и доверительные отношения в коллективе. Они 
оказываются наиболее востребованными в условиях интел-
лектуализации и повышения интенсивности труда, услож-
нения требований и их совершенствования. Чем выше уро-
вень профессионализма, тем существеннее ориентир на про-
фессионально-должностной рост и творчество. Реализация 
амбициозных целей требует и соответствующих личностных 
качеств тех, кто готов их ставить и достигать, ориентируясь 
на собственный потенциал креативности мышления в приня-

тии нестандартных решений, получении значимых результа-
тов. Люди, обладающие такими качествами, во многом опре-
деляют прогресс развития организаций [14]. Отсутствие же 
достойных мотивационных установок на квалификацион-
ный рост и развитие, приобретение новых профессиональ-
ных качеств, расширение адаптационного потенциала к про-
исходящим изменениям ведет к распространению деструк-
тивных типов трудового поведения [15].

Таким образом, эволюция экономической жизни была 
сопряжена с эволюцией личностных характеристик и 
качеств работников с учетом совершенствования техно-
логий и связанных с этим преобразований в структуре 
внутренних мотиваций отдельных членов общества. Гар-
моничное сочетание материальных мотивационных факто-
ров с организационными началами трудовой деятельности 
и ее средовым окружением создавало условия для уста-
новления сбалансированности компонентов, обеспечивая 
устойчивое состояние трудовой сферы на пике, а затем и 
понижательной волне К-цикла. Однако появление новой 
радикальной инновации, а затем совершенствование на ее 
основе средств труда приводит к нарушению сбалансиро-
ванного состояния основных компонентов труда, способ-
ствуя распространению кризиса труда на новом уровне 
технологического развития общества.

Результаты
В современной системе, построенной на повсеместной 

интеллектуализации и информатизации, наблюдается про-
цесс поступательной трансформации средств труда. Отлича-
ясь многоаспектностью, трудовая деятельность сталкивается 
с преобразованиями содержания труда, усложнением тре-
бований к компетенциям работников. Это выходит далеко  
за рамки сложившихся подходов к научной организации тру-
да, которая в нынешних условиях не обеспечивает целесоо-
бразную трудовую деятельность, фактически размывая пони-
мание результативности труда. Потребность в широком рас-
пространении работников-творцов требует восстановления 
системной сбалансированности всех компонентов труда, пре-
жде всего таких, как:

1) средства труда — организация труда;
2) средства труда — цель труда;
3) цель труда — результат труда;
4) результат труда — мотив труда;
5) организация труда — мотив труда.
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Сам процесс предполагает системное изменение форм вза-
имодействия работника и работодателя, их преобразования из 
иерархического в партнерское, институционально обеспечен-
ное социальными, сетевыми, коалиционными конструкциями.

Выводы
Гармонизация основных компонентов труда связана,  

в конечном итоге, с согласованием средств труда с совер-

шенствованием системы мотивации исходя из поэтапного 
приспособления объективных изменений повышательной 
волны К-цикла к запросам и возможностям социально-эко-
номической системы, а также средовых условий ее суще-
ствования. Ориентиром выступает восстановление смысло-
образующей функции труда с учетом изменений требований  
к нему, что позволит преодолеть проблему девальвации тру-
да, способствуя повышению его социальной значимости.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ ЧЕРЕЗ ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

5.2.2 — Математические, статистические и инструментальные методы экономики
Аннотация. Математическое моделирование может 

существенно развить аппарат управления экономическими 
процессами. В настоящей статье предлагается развить 
систему управления интеллектуальным капиталом пред-
приятия на основе экономико-математического аппарата. 
Результирующим показателем, характеризующим результат 
эффективного управления интеллектуальным капиталом, 
выступает интеллектуальная рента предприятия. Методи-
ческой основой исследования выступает оптимизационное 
моделирование. Авторским коллективом подчеркивается 
существенная значимость интеллектуальной ренты в совре-
менном промышленном производстве, что актуализирует 
вопросы исследования зависимостей ее формирования и 
распределения. Целью настоящей статьи является адапта-
ция авторского инструментария оценки интеллектуальной 
ренты в экономико-математический аппарат управления 
интеллектуальным капиталом через оптимизационные моде-
ли. Предложенный подход позволяет подготовить эконо-
мико-математическое обоснование для эффективного рас-
пределения финансовых ресурсов в интересах максимизации 
интеллектуального рентного дохода промышленных пред-
приятий. Применение экономико-математических мето-
дов в рационализации принятия решений для максимизации 

эффективности промышленных предприятий предлагается 
осуществить путем алгоритмизации действий в процессе 
ведения анализа данных. Для обработки данных использовано 
компьютерное обеспечение и код на языке программирова-
ния Python. Проведение апробации на предприятии позволило 
распределить инвестиции в интеллектуальные активы для 
максимизации интеллектуальной ренты, на основе распреде-
ления появляется возможность использовать оптимизиро-
ванные значения инвестиций для каждого периода. Внедре-
ние предложенного инструментария в практику управления 
позволит рационализировать распределение инвестиционных 
и финансовых ресурсов, а также обеспечит баланс между 
максимальным уровнем интеллектуальной ренты и доступ-
ными ресурсами. Результаты данного исследования могут 
использоваться предприятиями для повышения эффективно-
сти управления их интеллектуальным капиталом в условиях 
цифровой экономики.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интел-
лектуальная рента, управление ресурсами, интеллектуаль-
ное развитие, математические методы, экономико-мате-
матическое моделирование, максимизация эффективно-
сти, распределение ресурсов, оптимизационные модели, 
алгоритмы оптимизации
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DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC AND MATHEMATICAL APPARATUS  
OF INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT THROUGH OPTIMIZATION MODELS

5.2.2 — Mathematical, statistical and instrumental methods of economic

Abstract. Mathematical modeling can significantly advance 
the management of economic processes. This article proposes to 
develop a system for managing a company’s intellectual capital 

based on economic and mathematical tools. The resulting indica-
tor characterizing the effective management of intellectual capital 
is the company’s intellectual rent. The methodological basis of the 



36

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс – 85747

study is optimization modeling. The authors emphasize the signif-
icance of intellectual rent in modern industrial production, which 
makes the questions of researching its formation and distribution 
relevant. The purpose of this article is to adapt the authors’ toolkit 
for assessing intellectual rent to the economic and mathematical 
management framework of intellectual capital through optimi-
zation models. The proposed approach allows preparing an eco-
nomic and mathematical justification for the efficient distribution 
of financial resources in the interest of maximizing the intellectual 
rent income of industrial enterprises. The application of econom-
ic and mathematical methods in rationalizing decision-making to 
maximize the efficiency of industrial enterprises is proposed to be 
implemented through algorithmic actions in the data analysis pro-
cess. Computer software and Python programming language code 

were used for data processing. The pilot study conducted at the 
enterprise enabled the distribution of investments in intellectual 
assets for maximizing intellectual rent, and based on this distribu-
tion, it is possible to use optimized investment values for each peri-
od. Implementing the proposed toolkit in management practice will 
rationalize the distribution of investment and financial resources 
and ensure a balance between the maximum level of intellectual 
rent and available resources. The results of this study can be used 
by enterprises to improve the efficiency of managing their intellec-
tual capital in the conditions of a digital economy.
Keywords: intellectual capital, intellectual rent, resource 

management, intellectual development, mathematical methods, 
economic and mathematical modeling, efficiency maximization, 
resource allocation, optimization models, optimization algorithms
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Введение
Актуальность темы. Повышение знаниеинтенсивно-

сти производства приводит к расширению исследований 
в области управления интеллектуальным капиталом пред-
приятий, который становится ключевым активом и дви-
жущей силой экономического роста. Подвергаются транс-
формации и другие категории, в т. ч. рентные отношения. 
Особое значение приобретает интеллектуальная рента как 
результат эффективности использования интеллектуаль-
ного капитала.

Методы управления интеллектуальным капиталом разви-
ваются и все еще нуждаются в совершенствовании с учетом 
развития цифровых возможностей рационализации управлен-
ческих решений. Принятие управленческих решений с инте-
грацией цифровых систем позволяет проводить учет многих 
переменных и обеспечивать их балансировку. В таком контек-
сте новые исследования в области оптимизации и аналитики 
позволяют разработать действенные инструменты поддержки 
принятия решений в условиях неопределенности.

Непосредственно математический базис позволяет  
на практике учитывать различные факторы и обстоятельства 
социально-экономического характера в процессе принятия 
управленческих решений о распределении инвестиций для 
максимизации отдачи от интеллектуального капитала.

Вышесказанное обусловливает актуальность исследования 
по развитию экономико-математического аппарата к управле-
нию интеллектуальным капиталом, учитывающего его рент-
ный характер. Данный подход может быть полезен менед-
жменту предприятий, поскольку адаптация его методического 
аппарата к реальным данным и экономическим показателям 
на предприятиях позволит максимизировать эффективность 
использования интеллектуального капитала путем улучшения 
процессов принятия управленческих решений по распределе-
нию ресурсов, в первую очередь инвестиционных.

Изученность проблемы. В рамках подготовки мате-
риала для построения исследования был проведен анализ 
по вопросам управления интеллектуальным капиталом  
и осуществления экономико-математического модели-
рования. Анализ интеллектуального капитала проведен  
в работах Й. Рууса, С. Пайка и Л. Фернстрём [1], 
М. К. Ахтямова [2], В. В. Мануйленко, Г. А. Ермако-
вой [3], в которых предложены ключевые подходы адап-
тации теории интеллектуального капитала к различным 
аспектам интенсивного развития производства, в т. ч.  

и в российских условиях хозяйствования. Также интерес  
в контексте данного исследования вызвали работы P. López 
Sáez с соавт. [4] и P. O. de Pablos, R. D. Tennyson и 
J. Zhao [5], в которых детализирован вклад интеллекту-
ального капитала в экономику, уделяя особое место связи 
между интеллектуальным капиталом и технологическими 
инновациями для разработки и реализации корпоратив-
ных стратегий управления интеллектуальным капиталом.

Исследования Л. В. Левченко и О. А. Карпенко [6; 7] 
направлены на анализ вопросов формирования и использова-
ния интеллектуального капитала в экономике, что в резуль-
тате будет способствовать образованию интеллектуальной 
ренты у экономических субъектов и ее дальнейшему распре-
делению. Отдельные аспекты в данных работах адаптированы 
к контексту исследования интеллектуальной ренты в статьях 
Н. Д. Дмитриева и А. А. Зайцева [8; 9]. Полученный материал 
послужил основой для разработки подхода к развитию эконо-
мико-математического аппарата управления интеллектуаль-
ным капиталом через оптимизационные модели.

Методологической базой для разработки алгоритмов 
оптимизации использования ключевых аспектов интел-
лектуального капитала выступили работы по построению 
экономико-математических моделей и эконометрическо-
му моделированию Д. Каталевского [10], Е. Л. Богдано-
вой, К. А. Соловейчика, К. Г. Аркиной [11], С. А. Айвазя-
на, В. С. Мхитаряна [12], а также работы зарубежных 
исследователей по осуществлению оптимизационного 
моделирования — S. Sra, S. Nowozin и S. J. Wright [13] и 
D. G. Luenberger и Y. Ye [14]. Данные исследования предла-
гают достаточный объем информации для построения раз-
личных оптимизационных моделей и методов их решения.

Исследователями отмечается, что совершенствование 
экономико-математического аппарата оптимизационных 
моделей связано с использованием передовых техноло-
гий, в частности цифровых решений, способных исполь-
зовать алгоритмы машинного обучения для решения задач 
линейного и нелинейного программирования. Несмотря 
на обширность существующих работ, проблема макси-
мизации интеллектуальной ренты остается недостаточно 
изученной. Многие аспекты управления интеллектуаль-
ным капиталом в разрезе формирования интеллектуаль-
ной ренты требуют более глубокого исследования и при-
менения новых подходов, что определяет актуальность  
и ценность представленного исследования.
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Стоит отметить, что имеется достаточное количество 
статей и работ фундаментального характера, позволяющих 
развить аппарат использования оптимизационных моделей. 
Например, в статьях Д. Г. Родионова, Д. А. Алферьева и 
Л. В. Николовой [15; 16] и Д. А. Марковца и Р. В. Файзул-
лина [17] рассмотрены вопросы использования оптимиза-
ционных инструментов на разных уровнях управления, а 
в работах Б. В. Корнейчука [18], Н. Н. Трофимовой [19], 
А. А. Афанасьева, И. П. Проворовой и Р. В. Файзуллина [20] 
обусловливается возможность использования цифровых 
решений и структурированных платформ для проведения 
оптимизационных мероприятий, в т. ч. в промышленности.

Целесообразность разработки темы. Современная 
экономика всё больше ориентируется на интеллектуаль-
ный капитал как на ключевой составной элемент устойчи-
вого развития предприятия. Однако до сих пор существует 
потребность в улучшении механизмов управления интел-
лектуальным капиталом и повышения эффективности рас-
пределения ресурсов. Существующие методы управле-
ния интеллектуальным капиталом зачастую недостаточно 
эффективны в условиях быстро развивающихся цифровых 
технологий. Разработка подходов, основанных на экономи-
ко-математическом моделировании и использовании циф-
ровых технологий, позволяет создавать более адаптивные 
системы управления.

Цель исследования заключается в интеграции инстру-
ментария оценки интеллектуальной ренты в экономико-ма-
тематический аппарат управления интеллектуальным капи-
талом через оптимизационное моделирование. Для дости-
жения поставленной цели предлагается решить следующие 
задачи: проанализировать потенциал применения эконо-
мико-математического аппарата для максимизации интел-
лектуальной ренты; предложить вариант оптимизацион-
ной модели для распределения инвестиционных ресурсов 
с ориентацией на максимизацию интеллектуальной ренты; 
протестировать оптимизационную модель на реальных 
данных предприятия для обоснования ее использования  
в практике управления.

Научная новизна исследования состоит в разработке 
нового подхода к управлению интеллектуальным капи-
талом, основанного на использовании экономико-мате-
матического аппарата и ориентированного на максими-
зацию интеллектуальной ренты. Предложенный подход 
включает оптимизационное моделирование для более 
рационального распределения инвестиционных ресурсов 
предприятий для увеличения отдачи от интеллектуаль-
ного капитала.

Теоретическая значимость работы заключается в раз-
работке подхода к управлению интеллектуальным капита-
лом, который основан на интеграции экономико-математи-
ческого аппарата и принципиальных основ максимизации 
интеллектуальной ренты. Результаты исследования расши-
ряют понимание роли использования интеллектуального 
капитала в экономическом контексте и способствуют раз-
витию научного знания в области управления им.

Практическая значимость работы состоит в разработ-
ке и предложении инструментария для оптимизации управ-
ления интеллектуальным капиталом, который может быть 
применен на промышленных предприятиях. Предложенная 
модель позволяет более эффективно распределять финан-
совые ресурсы для максимизации интеллектуальной ренты, 
что в итоге может привести к увеличению экономической 
эффективности деятельности предприятий.

Основная часть
Анализ математического аппарата оптимизаци-

онной модели. Математическое представление рентно-
го механизма управления интеллектуальным капиталом  
на промышленных предприятиях допустимо использо-
вать в оптимизационных моделях, которые широко при-
меняются для решения экономических и управленческих 
задач, включая ресурсным менеджмент и принятие реше-
ний. Математические модели могут выстраиваться на базе 
цифровых алгоритмов, которые возможно интегрировать  
в стратегии развития предприятий в условиях цифровиза-
ции, учитывая, что моделирование выступает основным 
структурным элементом инновационного развития [21; 22].

Качественная проработка моделей является необходи-
мым условием для прогнозирования различных вопросов 
в построении экономических отношений. Структурные 
перестроения в экономике, которые на предыдущих эта-
пах не поддавались прогнозированию, становятся объяс-
нимы через математические алгоритмы [23; 24]. Адапти-
руя математические алгоритмы к вопросам рентного 
функционала, в моделях появляется возможность раци-
онализировать разные аспекты деятельности хозяйству-
ющих субъектов, например производственные процес-
сы и вопросы рационализации инвестирования [25—27].  
В результате имеется возможность описать рентный меха-
низм управления интеллектуальным капиталом как часть 
целевой функции или ограничений, которые могут быть 
использованы для оптимизации распределения инвести-
ций и эффективного использования ресурсного потенци-
ала на разных уровнях управления.

Непосредственно оптимизационные модели позволя-
ют формализовать и оптимизировать расчет интеллекту-
альной ренты, учитывая различные факторы и ограниче-
ния. Цель оптимизационных моделей заключается в мак-
симизации интеллектуальной ренты путем оптимального 
распределения ресурсов и управления интеллектуальным 
капиталом. Главным элементом оптимизации выступа-
ют доступные ресурсы, характеризующие эффективность 
использования интеллектуального капитала, но при этом 
требуется обеспечить доступ к информации об корректи-
рующих переменных.

Комплекс проанализированных исследований позво-
ляет предложить авторский алгоритм построения опти-
мизационной модели интеллектуальной ренты в виде сле-
дующей последовательности: 1) формулировка целевой 
функции; 2) определение переменных; 3) формулировка 
ограничений; 4) разработка математических уравнений; 
5) решение оптимизационной модели; 6) анализ результа-
тов. Для максимизации интеллектуального рентного дохо-
да на промышленных предприятиях, основанного на интен-
сивном использовании ресурсного потенциала, оптимиза-
ционная модель может выглядеть следующим образом:

Maximize IR (x1, x2, xn),                        (1)

где x1, x2, xn — переменные, представляющие долю инве-
стиций в каждый из компонентов интеллектуального 
капитала; IR (x1, x2, xn) — функция, представляющая 
интеллектуальную ренту, которая зависит от распре-
деления инвестиций в компоненты интеллектуального 
капитала, при ограничениях: x1 + x2 + xn = 1 (сумма 
долей инвестиций равна 100 %); x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, xn ≥ 0 
(доли инвестиций неотрицательны). Дополнительные 
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ограничения, связанные с доступным бюджетом, ресур-
сами и другими факторами, также могут быть добавле-
ны в модель.
Такая оптимизационная модель может провести расчет 

оптимального распределения инвестиций в компоненты 
интеллектуального капитала, чтобы достичь максимальной 
интеллектуальной ренты на промышленном предприятии. 
В то же время функция IR (x1, x2, xn) учитывает взаимосвя-
зи между компонентами интеллектуального капитала, она 
может включать дополнительные параметры, коэффици-
енты или условия, что зависит от специфики предприятия  
и уровня его инновационного развития.

Адаптация оптимизационной модели к ограниче-
ниям. Предлагается уточнить структуру данной модели и 
включить в нее инвестиционные аспекты формирования 
интеллектуального капитала. Для максимизации эффектив-
ности предлагается рассматривать увеличение интеллекту-
альной ренты, которая рассчитывается как разница между 
прибылью (выручка за вычетом издержек) и нормативной 
прибылью, вычисляемой как произведение активов на сред-
нюю рентабельность активов в отрасли и на поправочный 
коэффициент, учитывающий территориальные и отрасле-
вые дифференциации субъекта. Тогда появляется возмож-
ность принять инвестиции в интеллектуальный капитал как 
общий бюджет и оптимизировать его распределение среди 
этих категорий, чтобы максимизировать интеллектуальную 
ренту, которую можно представить в следующей формуле:

Maximize IR: IR = R – C – (A × ROAe × β),           (2)

где IR — интеллектуальная рента; R — выручка; C — 
издержки; А — активы; ROAe — средняя рентабель-
ность активов в отрасли; β — поправочный коэффици-
ент, учитывающий территориальные и отраслевые диф-
ференциации субъекта.
В связи с ограничениями данных об объемах интеллек-

туальной ренты целесообразно обеспечить максимизацию 
выручки. Уникальная связь каждой категории инвестиций 
в интеллектуальный капитал с выручкой отражается в сле-
дующей функции прибыли:

R = f(ED, RD, Pat, IP, DT),                       (3)

где f — функция, которая описывает связь между инвести-
циями и выручкой.
Данная функция может быть линейной или нелиней-

ной, что зависит от того, какое соотношение между инве-
стициями и выручкой наиболее точно описывает реальную 
ситуацию. В процессе анализа была выявлена зависимость 
выручки от ряда инвестиционных направлений в интеллек-
туальный капитал: обучение и развитие работников, иссле-
дования и разработки, патентная активность, интеллекту-
альная собственность, цифровые технологии.

Требуется задать бюджетные ограничения:

ED + RD + Pat + IP + DT ≤ B,                  (4)

где ED — инвестиции в обучение и развитие работников; 
RD — инвестиции в исследования и разработки; Pat — 
инвестиции в патентную активность; IP — инвестиции 
в интеллектуальную собственность; DT — инвестиции  
в цифровые технологии; B — общий бюджет (инвести-
ции в интеллектуальный капитал).

Далее требуется задать минимальные инвестиции:

ED ≥ ED_min, RD ≥ RD_min, Pat ≥ Pat_min, 
IP ≥ IP_min, DT ≥ DT_min,   (5)

где ED_min, RD_min, Pat_min, IP_min, DT_min — мини-
мальные уровни инвестиций в каждую из категорий.
Представленная модель является упрощенной и потре-

бует корректировки для реального применения. Для выпол-
нения оптимизации потребуется информация о значени-
ях прибыли, средней рентабельности активов в отрасли, 
поправочном коэффициенте, бюджете, а также об ограни-
чениях, в частности минимальных уровнях инвестиций для 
каждого направления и максимально допустимом объеме 
инвестиций.

Также для детализации модели предлагается включить 
в нее взаимосвязи между различными категориями инве-
стиций в интеллектуальный капитал, добавить различные 
уровни связей с выручкой для каждой категории и учесть 
временной лаг между инвестициями и их влиянием на при-
быль. Целесообразно учесть в модели временные интерва-
лы между инвестициями и увеличением выручки:

R(t) = f(ED(t – 1), RD(t – 1), Pat(t – 1), IP(t – 1), DT(t – 1)),(6)

где t — время, в рамках которого предполагается, что про-
исходит задержка в один год (t – 1) между инвестиция-
ми и их влиянием на увеличение выручки.
Модифицированная задача оптимизации принимает 

следующий вид:

Maximize IR: IR(t) = R(t) – (A(t) × ROAe × β).       (7)

В данном случае максимизация IR(t) зависит от макси-
мизации R(t).

Бюджетные ограничения:

ED(t) + RD(t) + Pat(t) + IP(t) + DT(t) ≤ B.          (8)

Ограничения на минимальные инвестиции:

ED(t) ≥ ED_min, RD(t) ≥ RD_min, Pat(t) ≥ Pat_min,
IP(t) ≥ IP_min, DT(t) ≥ DT_min.  (9)

Комплексность моделей с временными интервалами 
выше, а для их решения могут потребоваться более слож-
ные методы оптимизации для моделирования функции f. 
Однако их применение может обеспечить более объектив-
ные решения экономической задачи.

Моделирование функции f может быть основано на ста-
тистическом анализе данных по конкретному предприятию. 
Например, можно использовать методы машинного обуче-
ния для обучения функции на основе собранных данных.  
В данном случае алгоритм машинного обучения (например, 
нейронная сеть или градиентный бустинг) «изучает» связь 
между инвестициями, рентой и выручкой на основе предо-
ставленных данных и затем использует информацию для 
формирования предсказаний при заданных инвестициях.

Для апробации разработанной оптимизационной моде-
ли предлагается адаптировать ее для анализа предприя-
тий промышленного производства. Были собраны данные  
по предприятию электроэнергетической промышленности. 
Для анализа проработаны аспекты электроэнергетической 
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промышленности и исследованы потенциальные возможно-
сти для оптимизации хозяйственной деятельности субъектов 
отрасли на основе статей [28—30].

Тестирование оптимизационной модели. Реализа-
ция оптимизационной модели проведена с помощью кода 
программирования Python и его библиотек для математи-
ческого моделирования и оптимизации, таких как NumPy, 
Pandas, Scikit-learn и SciPy. Полученные результаты пред-
ставлены в табл. 1—3.

В табл. 1 представлены расчетные данные за 10 пери-
одов (10-й период — прогнозный) для построения опти-
мизационной модели, где коэффициент значимости (ɑ) 
показывает значимость между выручкой и конкретными 
инвестициями (рассчитано с помощью метода наимень-
ших квадратов), обработаны данные по среднеотраслевой 
рентабельности (ROAе), рассчитан поправочный коэффи-
циент (β) и распределены данные по активам (А) анализи-
руемого предприятия (тыс. руб.).

В табл. 2 представлены оптимизированные значения 
инвестиций в интеллектуальные активы для максимиза-
ции интеллектуальной ренты. В данной модели были вве-
дены ограничения: ограничение на суммарные инвестиции 
в 20 000 тыс. руб., ограничение на минимальное инвести-
рование в каждое направление (минимум 10 % от макси-
мального бюджета на одно направление в 7 000 тыс. руб.), 
ограничение на разницу в инвестициях между периодами 

(сокращение резких перепадов в инвестиционной полити-
ке — разница между инвестициями в соседних периодах не 
должна превышать 30 % от максимального бюджета). Дан-
ные ограничения были сформированы на основе анализа 
инвестиционной политики предприятия.

Таблица 1
Расчетные данные для построения  

оптимизационной модели

Период

ɑ 
ED

ɑ 
R

D

ɑ 
Pa

t

ɑ 
IP

ɑ 
D

T

R
O

A
е

β А

1 1.09 1.01 1.15 1.15 1.03 0.16 0.97 163155.17

2 1.24 1.15 1.03 1.04 1.03 0.16 0.90 169190.19

3 1.25 1.25 1.00 1.00 1.00 0.16 0.99 160607.07

4 1.25 1.14 1.00 1.13 1.12 0.16 0.95 139578.39

5 1.12 1.03 1.00 1.25 1.04 0.16 0.88 131663.55

6 1.01 1.00 1.09 1.25 1.09 0.16 0.90 124758.46

7 1.00 1.00 1.00 1.18 1.03 0.14 0.85 133352.05

8 1.11 1.01 1.00 1.03 1.04 0.13 0.93 138855.12

9 1.14 1.00 1.03 1.09 1.05 0.11 0.85 154985.06

10 1.21 1.00 1.00 1.07 1.00 0.10 0.97 153693.18

Таблица 2
Оптимизированные данные по инвестициям в интеллектуальные активы  

для построения оптимизационной модели (тыс. руб.)

Период ED RD Pat IP DT B R C

1 4982.32 2199.85 4999.85 7799.84 5018.14 25000.00 60211.46 33384.18

2 8000.00 8000.00 5200.00 2600.00 1200.00 25000.00 62225.57 31382.53

3 8000.00 8000.00 5200.18 2400.18 1399.65 25000.01 61121.42 26252.89

4 8000.00 5200.00 2400.00 5199.17 4200.83 25000.00 56870.73 26738.87

5 5010.15 2210.15 5010.15 7773.50 4996.05 25000.00 54163.08 27046.15

6 1200.00 2500.00 5300.00 8000.00 8000.00 25000.00 53150.11 28363.71

7 1201.97 2499.01 5299.01 8000.00 8000.00 24999.99 53329.23 30775.35

8 8000.00 5200.03 2400.03 3299.97 6099.97 25000.00 54037.88 27199.36

9 7444.13 4644.13 3370.55 6170.55 3370.64 25000.00 57913.74 27912.51

10 8000.00 4369.76 2946.92 6583.30 3100.03 25000.01 57933.72 24704.41

В табл. 3 представлены данные по максимально воз-
можным значениям интеллектуальной ренты вследствие 
эффективного распределения инвестиций в интеллекту-
альные активы. Значения положительные, тренд также 
показывает увеличение рентных доходов. Стоит отметить, 

что в случае выявления отрицательных значений в про-
цессе оценки интеллектуальной ренты необходимо прово-
дить нормирование (норм.), которое отображает периоды  
с отрицательной рентой как 0, т. е. приводит информацию 
об ее отсутствии.

Таблица 3
Максимизированные значения интеллектуальной ренты вследствие оптимизации

Период NP Максимизированная 
IR (тыс. руб.).

Процент IR ренты  
в P (%)

Максимизированная 
IR (норм.) (тыс. руб.)

Процент IR ренты в P 
(норм.) (%)

1 24897.24 1930.04 7.19 1930.04 7.19

2 24371.47 6471.57 20.98 6471.57 20.98

3 25416.71 9451.83 27.11 9451.83 27.11
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Окончание табл. 3

Период NP Максимизированная 
IR (тыс. руб.).

Процент IR ренты  
в P (%)

Максимизированная 
IR (норм.) (тыс. руб.)

Процент IR ренты в P 
(норм.) (%)

4 21139.59 8992.27 29.84 8992.27 29.84

5 18630.36 8486.57 31.30 8486.57 31.30

6 17879.40 6907.00 27.87 6907.00 27.87

7 15896.96 6656.93 29.52 6656.93 29.52

8 16407.08 10431.44 38.87 10431.44 38.87

9 14499.96 15501.28 51.67 15501.28 51.67

10 15615.86 17613.45 53.01 17613.45 53.01

Согласно полученным данным, максимизирован-
ная интеллектуальная рента выше реальной (табл. 4).  
В некоторых периодах (во 2-м и 5-м) реальная интеллек-
туальная рента была отрицательной, что может указывать  
на проблемы, возникшие в тот момент. Максимизированная 
интеллектуальная рента в данных периодах была положи-
тельной, что может говорить о потенциале для улучшения 
финансового состояния с помощью эффективного распре-
деления инвестиций в интеллектуальные активы. Общий 
тренд показывает, что максимизированная интеллектуаль-
ная рента превышает реальную во всех случаях, что подчер-
кивает значимость оптимизации распределения инвестиций 
для максимизации интеллектуальной ренты. В последний 
период (10-й) предоставлен прогноз максимизированной 
интеллектуальной ренты, который следует использовать 
как руководство для планирования инвестиций в интеллек-
туальные активы.

Таблица 4
Сравнение максимизированного значения 

интеллектуальной ренты и реальных значений (тыс. руб.)

Период Максимизированная IR Реальная IR
1 1930.04 1581.86
2 6471.57 –4875.13
3 9451.83 7202.07
4 8992.27 6405.73
5 8486.57 –6652.34
6 6907.00 4850.95
7 6656.93 5717.03
8 10431.44 8546.60
9 15501.28 12331.98
10 17613.45 (прогноз) 15838.69

Апробация разработанного инструментария на пред-
приятии позволила оптимально распределить инвестиции в 
интеллектуальные активы предприятия с целью максимиза-
ции интеллектуальной ренты. При отрицательных значени-
ях интеллектуальной ренты в определенные периоды вре-
мени требуется проводить комплексный анализ, посколь-
ку это может быть связано с деструктивными процессами 

в формировании активов предприятия, несоразмерностью 
его прибыльности со среднеотраслевыми показателями или 
отставанием в эффективности управления от конкурентов. 
Результаты подтверждают применимость инструментария 
для оптимизации инвестиционных решений, обеспечива-
ющего баланс между целевым уровнем интеллектуальной 
ренты и инвестиционными ресурсами.

Выводы
Оптимизационные модели позволяют систематизиро-

вать и формализовать процесс расчета интеллектуальной 
ренты, учитывая множество факторов и сложности управ-
ления интеллектуальным капиталом. Данные модели могут 
стать мощным инструментом для принятия информиро-
ванных решений в области управления интеллектуальным 
капиталом и оптимизации затрат на интеллектуальное раз-
витие предприятия.

Оптимизационные модели могут быть использованы 
для управления интеллектуальным капиталом в различных 
областях, например для распределения ресурсов между 
различными видами интеллектуального капитала; опреде-
ления стратегии обучения и развития, которая максимизи-
рует возврат от инвестиций в обучение и развитие; эффек-
тивного распределения инвестиций в НИОКР, которые 
максимизируют возврат от этих инвестиций; определения 
стратегии управления знаниями, которая рационализирует 
процессы использования и распространения знаний в орга-
низации; определения стратегии управления интеллекту-
альной собственностью, которая максимизирует возврат  
от инвестиций в интеллектуальную собственность.

Оптимизационные модели в рентном механизме обе-
спечивают учет и распределение ренты от использования 
интеллектуального капитала. Данный механизм может 
быть интегрирован в модель для прогнозирования и пла-
нирования будущих доходов от интеллектуального капита-
ла. Однако создание сложных моделей требует большого 
объема точных и репрезентативных данных. Выбор уров-
ня сложности модели всегда является компромиссом меж-
ду точностью и практичностью, поскольку сложные моде-
ли могут быть менее интерпретируемыми, что затрудняет 
их использование на практике. Следует учитывать данные 
факторы при разработке и применении оптимизационных 
моделей для управления интеллектуальным капиталом.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДСИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

И НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика (экономика промышленности)

Аннотация. Необходимость ускоренной реиндустриа-
лизации экономики, вызванная отказом ряда западных стран 
от сотрудничества с Россией в сфере промышленности, 
обусловила актуальность модернизации процессов проек-
тирования новых предприятий для производства импор-
тозамещающей продукции, новых товаров и изделий и в 
целом обеспечения технологической независимости страны.  
В условиях цифровой трансформации и начала освоения 
новаций четвертой промышленной революции организаци-
онное проектирование не может не учитывать те новые 
возможности, которые представляют технологии авто-
матизированного конструирования изделий, роботизации, 
цифровых двойников, киберфизических систем, промышлен-
ного интернета вещей и другие компоненты, отличающие 
построение основных подсистем современных промыш-
ленных предприятий, в число которых входят производ-
ственная и социальная подсистемы, а также подсистема 
управления. В статье рассмотрены современные техноло-
гии цифровизации и автоматизации, учет которых целе-
сообразен при проектировании основных элементов про-
изводственной подсистемы промышленных предприятий, 

указаны имеющиеся сложности и названы препятствия для 
их освоения. Представление в концентрированном и систе-
матизированном виде сведений о новых возможностях, 
открываемых информационными технологиями при проек-
тировании промышленных предприятий, позволяет специа-
листам в этой сфере и собственникам бизнеса разработать 
желаемый образ создаваемого предприятия в той конфигу-
рации, которая соответствует актуальным тенденциям в 
технике и технологиях, а также имеет потенциал развития  
и совершенствования. Сравнение предложений зарубежных 
и отечественных разработчиков цифровых решений указы-
вает также на проблемные места в разработке российско-
го программного обеспечения и автоматизированного обо-
рудования, которые необходимо компенсировать. Аналогич-
ная систематизация должна быть выполнена и для других 
подсистем проектируемых предприятий.

Ключевые слова: реиндустриализация, проектирова-
ние предприятий, производственная подсистема, социаль-
ная подсистема, подсистема управления, цифровизация, 
«индустрия 4,0», автоматизация, санкции, импортозаме-
щение, технологическая независимость

Для цитирования: Грибов П. Г. Систематизация современных технологий развития производственных подсистем  
в условиях цифровизации и новой промышленной революции // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 43—53. 
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Original article

SYSTEMATIZATION OF MODERN TECHNOLOGIES  
FOR THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION SUBSYSTEMS IN THE CONTEXT  

OF DIGITALIZATION AND THE NEW INDUSTRIAL REVOLUTION
5.2.3 — Regional and sectoral economy (industrial economy)

Abstract. The need for accelerated reindustrialization of the 
economy, caused by the refusal of a number of Western countries 
from cooperation with Russia in the field of industry, has led to the 
relevance of modernizing the design processes of new enterpris-
es for the production of import-substituting products, new goods 
and products, and, in general, ensuring the technological indepen-
dence of the country. In the context of digital transformation and 
the beginning of mastering the innovations of the fourth industri-
al revolution, organizational design cannot but take into account 
those new opportunities that represent technologies for automated 
product design, robotization, digital twins, cyberphysical systems, 

the industrial Internet of Things, and other components that distin-
guish the construction of the main subsystems of modern industrial 
enterprises, which include production and social subsystems, as 
well as the management subsystem. The article considers modern 
technologies of digitalization and automation, the consideration of 
which is advisable when designing the main elements of the pro-
duction subsystem of industrial enterprises; the existing difficul-
ties are indicated and obstacles to their development are named. 
By presenting in a concentrated and systematic way information 
about the new opportunities offered by information technologies 
in the design of industrial enterprises, specialists and business 
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owners can develop the desired image of the enterprise created in 
a configuration that corresponds to current technology trends, as 
well as has the potential for development and improvement. Com-
parison of proposals by foreign and domestic developers of digital 
solutions also indicates the problem areas in the development of 
Russian software and automated equipment that need to be com-

pensated. Similar systematization should be performed for other 
subsystems of the designed enterprises.
Keywords: reindustrialization, enterprise design, produc-

tion subsystem, social subsystem, management subsystem, digi-
talization, “industry 4.0,” automation, sanctions, import substi-
tution, technological independence

For citation: Gribov P. G. Systematization of modern technologies for the development of production subsystems in the context 
of digitalization and the new industrial revolution. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):43—53. 
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Введение
Актуальность исследования продиктована возрастаю-

щей потребностью в проектировании новых предприятий 
и производств, призванных возместить объемы промыш-
ленной продукции, выбывающие вследствие ухода с рос-
сийского рынка компаний недружественных промышленно 
развитых стран, ставшего реакцией на проведение специ-
альной военной операции на территории Украины.

Целесообразность разработки темы связана с глобаль-
ными изменениями, происходящими в организации произ-
водства, труда и управления на фоне развития цифровых 
технологий, автоматизации процессов разработки и выпу-
ска промышленной продукции, учет которых необходим 
при проектировании новых предприятий и производств.

Целью данной работы является систематизация совре-
менных технологий построения и развития производственных 
подсистем в условиях цифровизации и новой промышленной 
революции для проектирования их применения на создавае-
мых предприятиях, ориентированных на импортозамещение 
и обеспечение технологической независимости России.

Изученность проблемы. Многообразие цифровых 
технологий и решений в области автоматизации произ-
водственной деятельности широко освещено в специ-
альной литературе. Среди авторитетных исследователей 
данной проблематики можно выделить А. Н. Прохоро-
ва, М. Н. Лысачева, С. Б. Соломенцеву, А. Ю. Хайченко  
и Е. А. Смирнову. Между тем вопросы выбора устраиваю-
щей собственника вновь создаваемого бизнеса конфигура-
ции подобных новаций на стадии проектирования предпри-
ятий исследователями раскрыты недостаточно. Некоторые 
полезные идеи по этим вопросам можно почерпнуть в тру-
дах Н. М. Муртахановой, Е. М. Шевлякова и Н. В. Алексан-
дрова, а также Р. Дафта, Дж. Мерфи и X. Уилмотта.

Новизна работы состоит в систематизации современ-
ных цифровых технологий, применяемых в организации 
производственной деятельности по элементам производ-
ственной подсистемы предприятия.

Теоретическая значимость работы заключается в пред-
ставлении систематизированной информации для принятия 
решений в отношении выбора устраивающих собственника 
создаваемого бизнеса цифровых технологий для их отраже-
ния в проектной документации на стадии проектирования.

Практическая значимость работы состоит в демон-
страции многообразия полезных цифровых решений, опти-
мизирующих различные производственные функции, и 
возможности выбора на основании материалов исследова-
ния оптимальной конфигурации необходимых программ-
ных продуктов и цифровых технологий.

Основная часть
Многообразие возможностей, предоставляемых новы-

ми производственными, организационными и социальными  

технологиями, возникающими в условиях цифровизации  
и реализации элементов концепции «Индустрии 4.0», тре-
бует систематизации для определения места каждой из них 
в работе по формированию производственных подсистем 
современных предприятий.

Состав производственной подсистемы определяется  
в соответствии с логикой развития производственного про-
цесса и включает в себя элементы, обеспечивающие реше-
ние следующих задач: исследования рынка (маркетинг, 
постановка задач для разработки новой продукции); кон-
структорско-технологической подготовки производства 
(далее — КТПП; НИОКР, конструкторская и технологи-
ческая подготовка); материально-технического обеспече-
ния (взаимодействие с поставщиками, контроль и приемка 
материалов, комплектующих, оборудования); организации 
основных производственных процессов; организации вспо-
могательных производств и хозяйств; организации внутри-
производственных материальных, финансовых и инфор-
мационных потоков; организации трудовых процессов  
и рабочих мест; обеспечения качества процессов и продук-
ции; сбыта продукции [1, с. 93].

Изложение рекомендаций выполним по схеме: область 
применения при проектировании производственной подси-
стемы → наименование технологии → ее краткое содержа-
ние → имеющиеся сложности и препятствия для внедрения.

1. При проектировании блока вопросов, связанных  
с организацией маркетинга, следует обратить внимание  
на новые возможности, которые предоставляют следующие 
цифровые технологии.

1.1. Внедрение системы управления взаимоотношени-
ями с клиентами (англ. Customer Relationship Management, 
CRM) — организация работы служб маркетинга с примене-
нием специального программного обеспечения, предоставля-
ющего возможность ведения баз данных клиентов (потреби-
телей и поставщиков) с учетом разнообразных состоявшихся 
и будущих контактов с ними, а также фиксирующего содер-
жание и особенности заключенных сделок. Среди известных 
на российском рынке отечественных систем: Bitrix24, разра-
ботанная компанией «Битрикс»; A2B и «Мегаплан» — разра-
ботка одноименных компаний; «Простой Бизнес» — разра-
ботка компании «1Т». Несмотря на то, что каких-либо пре-
пятствий для внедрения указанных систем не существует,  
в 2021 г. их применяли лишь 17 % российских организаций 
предпринимательского сектора [2, с. 216].

1.2. Проведение анализа больших массивов данных  
с использованием продвинутых алгоритмов (технологии 
big data) — применение специальных технологий обработ-
ки больших массивов разрозненной информации для ана-
лиза и прогнозирования поведения клиентов, а также спо-
собов организации взаимоотношений с ними (предиктив-
ная аналитика, имитационное моделирование, нейросети 
и машинное обучение). При проектировании необходимо 
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предусматривать соответствующее ресурсное обеспечение 
(аппаратное, программное, методическое и кадровое) для 
применения этой технологии. Основные препятствия к вне-
дрению указанной системы заключены в новизне и относи-
тельной сложности подобного инструмента, необходимости 
располагать соответствующей инфраструктурой и квалифи-
цированным персоналом. С этим, очевидно, связано пока 
ограниченное использование технологий больших данных  
в организациях — 8,4 % от общего их числа [2, с. 227].

1.3. Технология организации многоуровневого взаи-
модействия с клиентом, персонификации по клиентскому 
профилю — предполагает применение способов и прие-
мов, направленных на кастомизацию отношений с клиен-
тами по различным аспектам их предпочтений, характе-
ру взаимодействия, вариантам доставки персонифициро-
ванной информации, использованию различных каналов 
воздействия на потребительский спрос с применением 
средств интернет. Интернет-маркетинг — это использова-
ние интернет-технологий для продвижения продукции и 
услуг. Он может включать в себя различные инструменты, 
такие как контент-маркетинг, поисковая оптимизация, кон-
текстная реклама, социальные сети и электронная коммер-
ция. Мобильные приложения — программные приложения, 
которые устанавливаются на мобильные устройства, — 
могут использоваться для прямой коммуникации с клиен-
тами, предоставления информации о продуктах и услугах, 
а также для проведения маркетинговых акций.

Способы организации подобного взаимодействия 
должны предусматриваться в ходе проектирования блока 
маркетинга исходя из текущих и потенциальных возмож-
ностей инициатора создания предприятия, а также харак-
тера выпускаемой продукции (услуг). Сложности в осво-
ении данного инструмента заключаются в наличии широ-
кого спектра возможностей в данном направлении, выбор 
оптимального набора из которых представляет собой осо-
бую творческую задачу.

2. При проектировании блока вопросов, связанных  
с выполнением исследований и разработок, а также кон-
структорско-технологической подготовки производства 
новые возможности предоставляют следующие технологии.

2.1. Системы автоматизированного конструирования 
(проектирования; САПР) изделий (англ. Computer Aided 
Design, CAD) — приходят на замену ручному проектиро-
ванию конструкций изделий и базируются на специальном 
программном обеспечении, кратно повышающем произво-
дительность труда проектировщиков. Позволяют прово-
дить как двух-, так и трехмерное проектирование. Наибо-
лее известные программные продукты из данной области: 
AutoCAD, BricsCAD, «КОМПАС-График», «КОМПАС-3D», 
nanoCAD, T-FLEX CAD, Autodesk Inventor, SolidWorks и др. 
При проектировании производственной подсистемы зада-
ча приобретения аппаратного оснащения и программного 
обеспечения САПР в настоящее время может столкнуть-
ся с проблемой ухода ряда его зарубежных разработчиков  
с российского рынка. Однако, как представляется, потенци-
ала отечественных компаний-разработчиков (Top Systems и 
«Аскон») достаточно для импортозамещения в этой обла-
сти. Сложность с освоением данной системы заключается 
также в необходимости перестройки всей системы КТПП 
на новых принципах, в основе которых лежит формирова-
ние в электронном виде и постоянная поддержка базы дан-
ных нормалей, деталей, комплектующих и конечных изде-
лий, разрабатываемых и выпускаемых предприятием.

2.2. На базе геометрических моделей, получаемых из 
систем CAD, с помощью систем автоматизированной под-
готовки производства (англ. Computer Aided Manufacturing, 
CAM) на современных предприятиях выполняется под-
готовка информации для обработки деталей на станках  
с числовым программным управлением. Наиболее извест-
ные программные продукты из этой области: PowerMILL, 
SolidWorks, Mastercam, Autodesk, ArtCAM и др. При проек-
тировании производственной подсистемы планирование 
приобретения компонентов данной группы систем также 
необходимо с целью полноты автоматизации КТПП. Глав-
ная проблема в освоении САМ-систем заключается в ино-
странном происхождении поставщиков программного обе-
спечения, хоты есть и несколько предложений отечествен-
ных разработчиков: «СПРУТ-Технология», CAM-систем 
«Техтран» (НИП-Информатика), «ГеММа 3D» и ADEM.

2.3. Вопросы, связанные с проектированием маршрут-
ной и операционной технологии (технического плана про-
изводства) в современных условиях автоматизации КТПП, 
решаются с применением систем автоматизированного 
проектирования технологических процессов и оформ-
ления технологической документации (англ. Computer 
Aided Process Planning, CAPP; российский аналог терми-
на — автоматизированное проектирование технологиче-
ской подготовки производства, АС ТПП). CAPP включают  
в себя базы данных по материалам и комплектующим, при-
меняемым на предприятии, нормалям — документам, пред-
писывающим применение соответствующих металлопро-
филей, размеров штампов и способов обработки, каталогам 
прокатных профилей, оборудованию, технологическому 
оснащению и пр. Эти системы включают в себя ряд моду-
лей, позволяющих выполнять расчеты и нормировать тех-
нологические режимы обработки материалов. Основные 
российские программные продукты данного типа: ADEM 
CAPP от компании ADEM и «Вертикаль» от компании 
«Аскон». Проектирование КТПП в современных условиях 
невозможно без использования АС ТПП.

2.4. Еще одной относительно новой, но пока мало вос-
требованной в отечественной практике технологией циф-
ровизации, применяемой при организации КТПП, явля-
ются системы автоматизированного инженерного анализа 
(англ. Computer Aided Engineering, CAE), предназначен-
ные для моделирования поведения сложных промышлен-
ных изделий в реальных условиях эксплуатации на осно-
ве выполнения инженерных расчетов. Основные зарубеж-
ные разработчики CAE — Ansys, MSC Software, Dassault 
Systemes, CD-adapco Group и LMS International. Среди рос-
сийских можно назвать такие программные продукты, как 
LVMFlow, QForm, АРМ WinMachine, Fidesys, FlowVision 
и др. Наиболее распространены CAE-системы в автомо-
биле- и самолетостроении, электротехнике и электронике, 
тяжелом машиностроении и отраслях оборонной промыш-
ленности, где натурные испытания носят весьма затратный 
характер. Особенность рассматриваемых систем с пози-
ции имеющихся проблем их применения состоит в высо-
кой специализации того или иного программного продук-
та (моделирование технологических процессов обработки 
металлов давлением, обеспечение надежности и качества 
радиоэлектронной аппаратуры, динамический анализ мно-
гокомпонентных механических систем и др.), что в услови-
ях санкционных ограничений и невысокого объема россий-
ского предложения не позволяет полноценно использовать 
заложенные в них возможности. По состоянию на 2021 г. 
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CAD/CAE/CAM/CAPP-технологии применяли, в зависимо-
сти от отрасли, от 8 до 28,9 % организаций промышленно-
сти [2, с. 214].

2.5. Интегрирует рассмотренные цифровые технологии 
категория «цифрового двойника» (англ. Digital Twin, DT) — 
цифровой копии физического объекта или процесса, помо-
гающая оптимизировать эффективность бизнеса. Данная 
технология предполагает отказ от иных форм проектирова-
ния и дальнейшего прохождения документации по стадиям 
жизненного цикла изделия, кроме электронной. А. Н. Про-
хоров и М. Н. Лысачев отмечают: «Использование цифро-
вых моделей производственными компаниями для выпуска 
новых изделий известно с 60-х гг. XX в. Но до определен-
ного времени после создания изделия виртуальную модель 
отправляли в архив. В концепции цифрового двойника вир-

туальная модель не отбрасывается после создания материаль-
ного объекта, а используется в связке с ним на протяжении 
всего его жизненного цикла: на этапе тестирования, доработ-
ки, эксплуатации и утилизации. Важно отметить, что связь 
между физическим и цифровым двойником продолжается и 
после создания физического объекта, что позволяет отслежи-
вать характеристики и историю обслуживания каждого изде-
лия (физического двойника), а также выявлять и сообщать 
об аномальном его поведении и рекомендовать/планировать 
техническое обслуживание» [3, с. 15—16]. Переход на пол-
ностью цифровое моделирование требует полного перефор-
матирования как КТПП, так и производственного процесса 
в целом, что представляет собой весьма затратную задачу. 
Между тем в силу своих преимуществ подобный подход уже 
реализуется в различных областях деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Сферы применения технологии «цифрового двойника» [4]

На высокотехнологичных предприятиях ОПК цифро-
вые двойники разрабатываются при создании радиолока-
ционных станций дальнего обнаружения [5], виртуального 
полигона для оценки функционирования специальных изде-
лий в различных климатических условиях [6], авиационных 
двигателей, вертолетов, кораблей и иных изделий. В целом по 
промышленности в 2021 г. технология цифрового двойника  
в зависимости от отрасли использовалась на 1,6—3,8 % пред-
приятий [2, с. 222].

2.6. Широкое распространение в КТПП получили тес-
но связанные с технологией цифрового двойника 3D-мо-
делирование и визуализация. Как отмечает С. Б. Соломен-
цева, «3D-моделирование можно определить, как процесс 
создания трехмерного компьютерного визуального пред-
ставления реального объекта, с использованием специа-
лизированного программного обеспечения. Специалисты, 
связанные с художественным творчеством, воспринимают 
3D-моделирование как своего рода рисование, но с гораз-
до большей сложностью, детализацией и возможностью 
интерактивного взаимодействия с созданными объектами 
на экране компьютера, которые можно вращать, перевора-
чивать, взрывать или манипулировать другими различны-
ми способами» [7, с. 4]. Помимо создания самой электрон-
ной модели возможности, предоставляемые аддитивными 
технологиями (3D-печать), позволяют выполнить модель  

в физическом выражении и даже реализовать ее в качестве 
конечного изделия для потребителя. Среди программных 
продуктов для пространственного моделирования можно 
назвать такие, как 3D Slash, Clara.io, DesignSpark, Mudbox, 
ZBrush и др. Так же как и с иными ранее рассмотренны-
ми программными продуктами, проблема 3D-моделирова-
ния заключается в уходе большинства их разработчиков с 
российского рынка. Это же касается и оборудования для 
физического воплощения объемных моделей. Наибольшее 
распространение в 2021 г. аддитивные технологии получи-
ли в обрабатывающей промышленности — 5,7 %, наимень-
шее — в добыче полезных ископаемых — 0,9 % [2, с. 222].

2.7. Полезными в работе по данному блоку производ-
ственной подсистемы могут оказаться автоматизированные 
системы управления проектами (англ. Project Management 
Systems, PMS) — программные продукты, которые помога-
ют планировать, организовывать и контролировать выпол-
нение проектов. Системы управления проектами могут 
использоваться для управления разработкой новых продук-
тов и обеспечения их своевременного запуска в производ-
ство. Современные системы управления проектами обла-
дают многими инновационными функциями и применяют 
передовые технологии для решения задач, для которых 
они предназначены. Рассмотрим несколько из известных 
систем этой группы.
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Asana — это система управления проектами, которая обе-
спечивает возможности организации задач, управления про-
ектами, коммуникации и отслеживания выполнения работ. 
Она позволяет легко создавать задачи и проекты, назначать 
ответственных и устанавливать сроки. В Asana есть также 
функция комментирования задач, вложений и оповещений 
для обновлений задач. Trello — это система управления про-
ектами, основанная на концепции досок, содержащих списки 
задач, которые можно перемещать между колонками. Trello 
обладает такими функциями, как назначение задач, прио-
ритеты, комментирование и оповещения. Она также име-
ет функцию добавления вложений и меток для улучшения 
организации и управления задачами. Система Jira наиболее 
часто используется разработчиками программного обеспече-
ния. Jira обладает возможностью для создания задач, назна-
чения владельцев процессов, установления приоритетов  
и управления сроками. Она также имеет функцию управ-
ления ресурсами, отчетности и анализа. Система Basecamp 
специализируется на управлении коммуникацией. Она 
обладает функциями для создания задач, установления сро-
ков, назначения ответственных и отправки оповещений. 
Basecamp также имеет функцию обмена сообщениями, чатов 
и форумов для облегчения коммуникации.

3. При проектировании блока вопросов, связанных с орга-
низацией основной производственной деятельности, круг 

современных цифровых решений наиболее широк. Новые 
возможности предоставляют следующие технологии.

3.1. Управление производственными данными об изде-
лии (англ. Product Data Management, PDM). Назначение 
PDM-систем заключается в создании совокупности доку-
ментов, позволяющих контролировать процесс разработки, 
изготовления, эксплуатации и последующей утилизации 
изделий, т. е. весь их жизненный цикл. В составе PDM-си-
стем: архив чертежей, технологических карт и иных техни-
ческих документов в электронном виде; программное обе-
спечение, позволяющее взаимодействовать разработчикам, 
производственникам и эксплуатационникам на различных 
этапах жизненного цикла изделия. С их помощью автома-
тизируется работа по внесению изменений в конструкцию,  
а данные об изделии приводятся к международным стандар-
там серии ISO 9000. PDM-система реализуется за счет объ-
единения нескольких цифровых технологий: управления 
инженерными данными (англ. Engineering Data Management, 
EDM), управления информацией об изделии (англ. Product 
Information Management, PIM), управления техническими 
данными (англ. Technical Data Management, TDM), управле-
ния технической информацией (англ. Technical Information 
Management, TIM). Возможности PDM-систем на примере 
отечественной системы «1С: PDM Управление инженерны-
ми данными 4 (PLM)» раскрыты на рис. 2.

Рис. 2. Возможности PDM-систем [8]

Наиболее популярными в данной области являются реше-
ния, предоставляемые компаниями Siemens PLM Software — 
NX, а также ТМ Dassault Systemes и IBM — CATIA. Отече-
ственные аналоги представляют компании «Аскон» — систе-
ма «Лоцман: PLM», «Лоция Софт» — система Lotsia PDM 
PLUS (PartY PLUS) и НИЦ CALS-технологий «Прикладная 
логистика» — система PDM STEP Suite (PSS). Проблемные 
вопросы, связанные с освоением данного класса техноло-
гий, локализованы также в высокой степени ориентации на 
зарубежные инструменты и решения. Кроме этого, освоение 
PDM-систем требует квалификации персонала и масштаб-

ных изменений в организации всей производственной дея-
тельности БОЭС в соответствии с требованиями, закладыва-
емыми при проектировании этих систем.

3.2. Еще более совершенная цифровая технология — 
системы управления жизненным циклом продукта (англ. 
Product Lifecycle Management, PLM) — представляет собой 
уже «методологию, совокупность информации о продукте 
и процессов по управлению данными об изделии на про-
тяжении его жизненного цикла. При этом, построение 
PLM-модели на предприятии возможно, как с помощью 
единой информационной системы, так и при совместном 
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использовании локальных систем различного класса. Одна-
ко в обоих случаях на предприятии должен быть реализо-
ван блок PDM, который может быть встроен как в единую 
информационную систему в качестве одной из ее функци-
ональных подсистем, так и быть внедренным в качестве 
самостоятельной системы, интегрируемой с системами 
класса ERP, MES, CRM и т. д.» [9, с. 9].

По оценкам специалистов российской ГК Oxtron,  
в результате применения систем управления жизненным 
циклом изделий: «вдвое уменьшается время, необходи-
мое на проектирование; бюджет проектов сокращается  
на 15—30 %; планирование ускоряется на 60 %; стоимость 
информации уменьшается на 20—60 %; количество оши-
бок при передаче данных снижается в 10 раз; стоимость 
технической документации и время на ее изменение умень-
шаются на 30 %» [10]. Между тем распространение этих 
систем в России крайне незначительно. В 2021 г. их приме-
няли только 3,5 % организаций [2, с. 211].

3.3. Промышленный интернет вещей (англ. Industrial 
Internet of Things, IIoT) — это система, предоставляю-
щая возможность объединять различные технические 
устройства, оснащенные специальными датчиками, в сеть  
и управлять их совместной деятельностью с использовани-
ем программного обеспечения, приложений для мобиль-
ных устройств или технические устройства. IIoT-устрой-
ства функционируют без вмешательства человека, но при 
условии их предварительной настройки и предоставле-
ния доступа к данным. Они работают в режиме реально-
го времени и включают в себя сеть «умных устройств» и 
облачной платформы, к которой они подключены с помо-
щью WiFi, Bluetooth или других видов связи. Общеприня-
то следующее определение данной технологии: интернет 
вещей — это «динамическая глобальная сетевая инфра-
структура с самостоятельной настройкой возможностей 
на основе стандартных и совместимых протоколов связи, 
где физические и виртуальные “вещи” имеют идентифи-
каторы, физические атрибуты и виртуальные персоналии, 
используют интеллектуальные интерфейсы и легко инте-
грируются в информационную сеть» [11, с. 26].

Данная технология, как и иные из рассматриваемых  
в статье, существенно дополняет и расширяет возможно-
сти иных прогрессивных систем и решений. В частности, 
«интегрирование технологии цифровых двойников с интер-
нетом вещей, — пишет Д. Хитрых, — позволяет полу-
чать данные, необходимые для понимания того, как физи-
ческий близнец (например, производственная сборочная 
линия, сеть автономных транспортных средств) ведет себя 
и работает в условиях эксплуатации. Кроме того, совмест-
ное применение интернета вещей и цифровых двойников 
поможет оптимизировать профилактическое обслуживание 
для совершенствования физического объекта и бизнес-про-
цессов. Действуя как мост между физическим и виртуаль-
ным миром, интернет вещей может передавать данные  
о производительности, обслуживании и работоспособно-
сти от физического близнеца к цифровому. Объединение 
аналитики реальных данных с прогнозным моделировани-
ем может улучшить способность принимать обоснованные 
решения, которые потенциально могут привести к созда-
нию более эффективных систем, разработке оптимизирован-
ных производственных операций и новых бизнес-моделей. 
Кроме того, Интернет вещей обеспечивает гибкость, столь 
необходимую, когда речь идет о мобильности системы, ее 
расположении и вариантах монетизации. Подобная гибкость 

способствует созданию новых вариантов бизнеса, таких, 
например, как продажа возможностей (то есть продукта как 
услуги). Например, Caterpillar продает возможность переме-
щать породу / сыпучие материалы (то есть услугу) в противо-
вес простой продаже оборудования (то есть продукта)» [12]. 
Еще одна область применения промышленного интернета 
вещей — дистанционный мониторинг работы оборудования 
в пространственно-разнесенных предприятиях.

Применение технологии IIoT не имеет противопока-
заний и не вызывает особых сложностей, за исключением 
того, что сами по себе датчики и индикаторы функциони-
рования технических систем бесполезны в случае отсут-
ствия платформы, интегрирующей и управляющей работой 
этих систем. В свою очередь, внедрение подобных плат-
форм (MES, ERP, DT и др.) требует существенных вложе-
ний, переобучения персонала и перестройки бизнес-про-
цессов на предприятии. «Кроме того, на рынке наблюда-
ется нехватка квалифицированных кадров — в отличие  
от аналитики больших данных или решений искусственно-
го интеллекта, тут нужны люди, которые разбирались бы 
и в “железе”, и в программном обеспечении. От кадрового 
дефицита страдают не только заказчики, но и интеграторы, 
которым зачастую приходится тратить много усилий, что-
бы сделать то, что хочет клиент» [13], — считает директор 
по развитию бизнеса компании «Тингеникс» И. Близнюков. 
В 2021 г. технологию интернета вещей применяли от 14,8 
до 17,6 % организаций промышленности [2, с. 220].

3.4. Промышленный интернет вещей составляет прообраз 
тесно связанной с ним технологии применения киберфизиче-
ских систем (англ. Cyber-Physical System, CPS) — совокупно-
сти естественных объектов, искусственных систем и управля-
ющих контроллеров (устройство управления в электронике 
и вычислительной технике), позволяющих объединить такое 
образование в единое целое. Подобные системы возникают  
на стыке интернета людей, вещей и сервисов (рис. 3).

Рис. 3. Многообразие элементов киберфизических систем [14]

Как отмечают специалисты ООО «НПО Уран» — ком-
пании, специализированной в области систем данного рода 
и промышленной безопасности, «в производственной среде 
киберфизические системы могут улучшить производствен-
ные процессы, обеспечивая обмен информацией реального 
времени между промышленным оборудованием, произ-
водственной цепочкой поставок, поставщиками, система-
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ми управления бизнесом и клиентами. Кроме того, кибер-
физические системы способны повышать эффективность 
этих процессов благодаря автоматическому мониторингу и 
контролю всего производственного процесса и адаптации 
производства для удовлетворения предпочтений клиентов. 
Киберфизические системы повышают прозрачность и управ-
ляемость цепочек поставок, улучшая отслеживаемость и без-
опасность товаров» [15].

3.5. Одной из новаций «Индустрии 4.0» является массовое 
применение робототехники в различных отраслях промыш-
ленности. Известно, что в общем случае под роботом пони-
мается независимо функционирующая универсальная авто-
матическая машина, предназначенная для воспроизведения 
физических, двигательных и умственных функций человека, 
способная к адаптации и обучению в процессе их выполнения.

С точки зрения истории развития различаются три 
поколения промышленных роботов. Первое — програм-

мируемые роботы — действуют по заранее заданной про-
грамме и не взаимодействуют с внешней средой. Вто-
рое — адаптивные роботы — взаимодействуют с внеш-
ней средой посредством использования сенсоров. Третье, 
современное поколение — гибко программируемые (само-
обучаемые) промышленные роботы, которые обладают 
элементами искусственного интеллекта 1, развитой сен-
сорной системой, а также совершенным алгоритмическим 
и программным обеспечением, что в совокупности позво-
ляет им функционировать, подстраиваясь под изменения 
внешней среды. Относительно недавно возникла новая 
категория роботов — коботы (англ. Collaborative Robot).  
В основе концепции их разработки — создание безопас-
ных для взаимодействия с человеком роботов, которые 
могли бы работать с людьми в интерактивном режиме, 
дополняя и где нужно заменяя человека. В табл. 1 показа-
ны различия этих понятий.

Таблица 1
Основные отличия коботов от роботов [16]

Отличие Комментарий
Партнерство в команде 
человек — машина

Коботы были специально разработаны для совместной работы с человеком. Их не 
огораживают, позволяя осуществлять ручную сборку и контроль качества изделия на месте

Предотвращение опасных 
ситуаций

Коботы выполняют задачи, которые могут стать травмоопасными. Такое перераспределение 
работ приводит к уменьшению числа аварий и нежелательных последствий

«Умное» и безопасное поведение Коботы останавливаются при малейшем прикосновении к человеку. Они оснащены специаль-
ными датчиками, предотвращающими несчастные случаи. Ограждения становятся не нужны

Гибкость и обучаемость Коботы просты в программировании и перепрограммировании. Некоторые коботы даже 
обладают навыками самообучения

Мобильность и экономия энергии Коботы обладают меньшим весом, чем промышленные роботы. Их легко перемещать и 
устанавливать на любых поверхностях и в разных точках производственной цепи.  
Их можно установить даже на потолке. Они потребляют мало энергии

Ценовые преимущества Сравнительно малая стоимость по сравнению с промышленными роботами
Экономичность Малая скорость и меньшая мощность по сравнению с промышленными роботами

Промышленные роботы создают возможность для глубо-
кой автоматизации и, в пределе, организации безлюдного про-
изводства. Поэтому на этапе проектирования производствен-
ной подсистемы решение вопроса о применении робототех-
ники составляет основу для последующих шагов по проекту.

Основные трудности в использовании возможностей 
робототехники создает то обстоятельство, что их ключе-
вые разработчики-изготовители размещены в странах, при-
знанных сегодня недружественными. Ведущие производи-
тели роботов: FANUC, KAWASAKI, PANASONIC (Япония); 
KUKA (Keller und Knappich Augsburg), BOSH (Германия); ABB 
(Asea Brown Boveri Ltd.; Швеция, Швейцария); MOTOMAN 
(YASKAWA; Япония, США); KC ROBOTICS, Inc, TRITON 
MANUFACTURING, KAMAN CORPORATION (США) и др. 
Справедливости ради следует отметить, что и российские 
компании постепенно выходят на рынок пока несложных 
роботов и коботов. Среди них: «Рекорд-Инжиниринг», «НПО 
“Андроидная техника”», Bitrobotics, Aripix Robotics, «Аван-
гард ПЛАСТ», «АРКОДИМ-Про», «Эйдос-Робототехника» 
и др. В 2021 г. промышленные роботы и автоматизирован-
ные линии применялись, в зависимости от вида деятельности, 
2,1—19,0 % организаций промышленности [2, с. 221].

4. При проектировании логистической функции произ-
водственной подсистемы актуальными являются следую-
щие цифровые решения.

4.1. Управление цепочками поставок (англ. Supply 
Chain Management, SCM) — технология автоматизации 
и управления этапами снабжения предприятия и контро-
ля товародвижения. Система SCM охватывает весь цикл 
закупки сырья, производства и распространения товара, 
объединяя в единый процесс взаимодействия поставщиков, 
производителей и потребителей. Выстраивание каналов 
коммуникации между ними включает в себя анализ спро-
са и предложения на рынке и формулировку заказа про-
изводству, оперативную обработку заказов, планирование 
и организацию сбалансированных поставок, построение 
долгосрочных взаимоотношений с партнерами. Примене-
ние SCM трансформирует традиционные цепочки поставок 
(рис. 4) и, как следствие, обеспечивает уменьшение стои-
мости и времени обработки заказа на 20—40 %, сокраще-
ние закупочных издержек на 5—15 %, сокращение времени 
выхода на рынок на 15—30 %, уменьшение складских запа-
сов на 20—40 %, сокращение производственных затрат на 
5—15 %, увеличение прибыли на 5—15 % [18].

Крупнейшими разработчиками и поставщиком про-
граммного обеспечения для SCM являются германская ком-
пания SAP, а также SAS Institute и Oracle (США), в 2022 г. 
ушедшие с российского рынка. Несмотря на то, что в Рос-
сии достаточно собственных разработчиков данной темати-
ки — GoodsForecast, «Астор», «Бизнес автоматика», «Инжэ-

1 Искусственный интеллект — свойство интеллектуальных технологических систем выполнять творческие функции, которые тради-
ционно считались прерогативой человека.
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ниус Тим» и др., — по оценкам специалистов, полностью 
заместить выбытие зарубежного программного обеспечения  
в области SCM затруднительно.

Как показывает практика, барьеры на пути внедрения 
SCM-систем можно разделить на организационные, тех-
нологические и эксплуатационные, и систематизировать, 
как это представлено в табл. 2. Преодоление перечислен-

ных в табл. 2 препятствий требует тщательного плани-
рования, эффективной коммуникации и приверженности 
постоянному совершенствованию. Устраняя эти барьеры, 
предприятия могут успешно внедрить SCM и получить 
значительные преимущества, включая повышение эффек-
тивности, снижение затрат и повышение удовлетворенно-
сти клиентов.

Рис. 4. Трансформация цепочки поставок с применением SCM [17]

Таблица 2
Препятствия для внедрения SCM-систем (составлена автором)

Препятствие Содержание препятствия
1. Организационная 
культура

Организационная культура предприятия может существенно повлиять на внедрение. 
Противодействие переменам, отсутствие сотрудничества между подразделениями и изолированный 
подход к принятию решений могут помешать эффективному осуществлению SСМ

2. Отсутствие поддержки 
со стороны высшего 
руководства

Без поддержки со стороны высшего руководства может быть сложно получить ресурсы, поддержку 
и содействие, необходимые для успешного внедрения SCM

3. Недостаточная 
коммуникация и 
сотрудничество

Эффективная коммуникация и сотрудничество между департаментами, функциональными 
подразделениями и стейкхолдерами имеют решающее значение для успеха SCM. Отсутствие связи 
и сотрудничества может привести к задержкам, ошибкам и неэффективным решениям

4. Ограниченность ресурсов Реализация SCM требует ресурсов, включая время, деньги и персонал. Ограниченность ресурсов 
может препятствовать эффективному внедрению SCM

5. Технологические барьеры Внедрение SCM часто предполагает использование технологий, включая программное обеспечение, 
аппаратные средства и системы. Технологические барьеры могут составить отсутствие 
соответствующей технологии, несовместимые системы и устаревшее оборудование

6. Управление данными Эффективный SCM требует точного и своевременного управления данными. Низкое качество 
данных, отсутствие их интеграции и несогласованность могут помешать внедрению SCM

7. Отсутствие подготовки и 
образования

Для эффективного внедрения SCM требуется квалифицированный персонал, обладающий 
опытом в различных областях, включая закупки, логистику и управление запасами. Отсутствие 
соответствующего уровня подготовки и образования может препятствовать внедрению

Примечание: следует заметить, что перечисленные в таблице препятствия в той или иной мере характерны и при внедрении рассма-
триваемых в статье автоматизированных систем.

4.2. Система интегрированной логистической поддержки 
(англ. Integrated Logistic Support, ILS) — еще одна из цифро-
вых платформ — представляет собой комплекс управленче-
ских процессов и процедур, имеющих целью оптимизацию 
затрат («стоимости владения») на постпроизводственных 
стадиях жизненного цикла сложных наукоемких изделий. 
Основные процедуры ILS включают в себя «логистический 
анализ изделия на всех стадиях жизненного цикла; плани-
рование процессов технического обслуживания и ремон-
та изделия; планирование процедур поддержки матери-
ально-технического обеспечения процессов эксплуатации, 
обслуживания и ремонта изделия; обеспечение персонала 
электронной эксплуатационной документацией и электрон-
ной ремонтной документацией на изделие» [19], см. рис. 5.

Учитывая достаточно большой опыт эксплуатации 
подобных систем в России, дефицита в программном обе-
спечении ILS отечественного авторства не ощущается.  
В частности, в 2021 г. в Реестр отечественного программ-
ного обеспечения внесена разработка ФГУП «Российский 
федеральный ядерный центр — ВНИИ эксперименталь-
ной физики» (г. Саров) — Программный модуль «Систе-
ма интегрированной логистической поддержки» комплек-
са программ в защищенном исполнении «Система полно-
го жизненного цикла изделий “Цифровое предприятие”», 
позволяющая без ограничений использовать данную систе-
му на высокотехнологичных оборонных предприятиях.

4.3. Особую роль в организации логистической функции 
играет освоение технологии автономного (беспилотного)  
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транспорта, уже получающей свое практическое воплоще-
ние. Например, «между Москвой и Санкт-Петербургом 
к 2024 г. планируется создание логистического коридора 
для полностью автономных грузовиков… учитывая дей-
ствующие нормативно-правовые нормы, такой коридор 
будет реализован в рамках одной выделенной полосы трас-
сы М-11 “Нева” в целях исключения пересечения таких 
машин с автомобилями, управляемыми водителями» [20, 
с. 167]. Оператором перевозок будет дочернее предпри-
ятие ПАО «КАМАЗ» — ООО «Инновационный центр 
“КАМАЗ”». Беспилотный внутризаводской транспорт уже 
используется и имеет хорошие перспективы для автомати-
зации складского хозяйства, перемещения массивных дета-

лей между рабочими местами для последовательной обра-
ботки, транспортировки грузов по заранее проложенным 
маршрутам между производственными подразделениями 
предприятия. В пространственно-разнесенных предпри-
ятиях (энергетика, добыча полезных ископаемых, лесо-
заготовка и др.) востребованы беспилотные летательные 
аппараты для контроля и мониторинга производственных 
процессов, а также предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций. Во многих сферах технологии беспилотного автоном-
ного транспорта освоены и базируются на доступных зару-
бежных и отечественных решениях. Задача состоит лишь  
в их встраивании в производственный процесс не на правах 
экзотики, а на постоянной основе.

Рис. 5. Система интегрированной логистической поддержки [19]

Как следует из далеко не полного краткого обзора мно-
гообразия современных средств цифровизации и техноло-
гий «Индустрии 4.0», применение которых целесообразно 
при построении производственных подсистем предприя-
тий, все они находятся в тесной взаимосвязи и взаимоза-
висимости, дополняя и расширяя возможности каждого из 
них по отдельности. Очевидно, что основа для их конструк-
тивного использования должна закладываться на этапе раз-
работки проекта производственной подсистемы.

Заключение
Многообразие возможностей, предоставляемых новы-

ми производственными, организационными и социальными 
технологиями, возникающими в условиях цифровизации и 
реализации элементов концепции «Индустрия 4.0», требует 
их систематизации для определения места каждой из них  
в работе по формированию современных предприятий.

Проведенный анализ показал, что в составе технологий и 
систем, особенности которых необходимо учесть при проек-
тировании производственной подсистемы, следует выделить:

– системы управления взаимоотношениями с клиентами;
– технологии анализа больших массивов данных и про-

двинутых алгоритмов;
– технологии организации многоуровневого взаимодей-

ствия с клиентом, персонификации по клиентскому профилю;

– системы автоматизированного конструирования (про-
ектирования) изделий;

– системы автоматизированной подготовки производства;
– системы автоматизированного проектирования тех-

нологических процессов и оформления технологической 
документации;

– системы автоматизированного инженерного анализа;
– технологии «цифрового двойника»;
– технологии 3D-моделирования и визуализации;
– технологии управления производственными данными 

об изделии;
– технологии управления жизненным циклом продукта;
– промышленный интернет вещей;
– технологии применения киберфизических систем;
– массовое применение робототехники;
– технологии автоматизации и управления этапами 

снабжения предприятия и контроля товародвижения;
– системы интегрированной логистической поддержки;
– технологии автономного (беспилотного) транспорта.
Понимание специфики каждой из этих технологий и 

систем, а также потенциальных сложностей для внедре-
ния в практику, позволяет при проектировании предпри-
ятий выбрать оптимальную и доступную их конфигура-
цию, а также наметить стратегию дальнейшей цифровой 
трансформации [21].
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ  
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

5.2.2 — Математические, статистические и инструментальные методы в экономике
Аннотация. Финансовое здоровье коммерческих предпри-

ятий имеет решающее значение для стабильности и роста 
любой экономики. Однако оценка финансовой устойчивости 
компании может оказаться сложной задачей. Поскольку риск 
банкротства постоянно надвигается, кредитные учрежде-
ния постоянно ищут надежные инструменты для прогно-
зирования вероятности финансового краха компании. Тра-
диционные методы оценки риска имеют свои ограничения, 
поэтому исследователи обратились к ансамблевым мето-
дам, которые объединяют несколько моделей для повышения 
точности прогнозирования. Используя множество моделей, 
каждая из которых имеет свои сильные и слабые стороны, 
ансамблевые методы стремятся обеспечить более полные и 
точные прогнозы, чем отдельные модели. Целью этих мето-
дов является раннее выявление потенциальных банкротств 
и предоставление кредиторам возможности предпринять 
необходимые действия для эффективного снижения рисков. 
В статье исследуется, как внедрение ансамблевых методов 
может повысить точность прогнозов банкротства и пре-

доставить кредитным организациям мощный инструмент 
для оценки финансового положения компаний. Стоит отме-
тить, что использование возможностей машинного обуче-
ния и искусственного интеллекта обеспечивает значитель-
ное улучшение по сравнению с традиционными подходами, 
которые полагаются на ограниченные варианты обработки 
данных. Ансамблевые методы позволяют исследователям 
повысить точность прогнозов банкротства и предоставить 
кредитным организациям надежный инструмент для оценки 
финансовой устойчивости торговых предприятий. Внедряя 
эти комплексные методы, кредитные организации могут 
принимать более обоснованные решения относительно кре-
дитования и инвестиций, что может оказать существенное 
влияние на стабильность финансового рынка.

Ключевые слова: предсказание банкротства, сервис-
ные предприятия, коллективные методы обучения, ансам-
блевые методы, финансовая стабильность, оценка риска, 
машинное обучение, искусственный интеллект, точность 
прогнозирования, кредитные учреждения
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FORECASTING THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF SERVICE ENTERPRISES  
ON THE BASIS OF COLLECTIVE LEARNING METHODS

5.2.2 — Mathematical, statistical and instrumental methods in economics

Abstract. The financial health of commercial enterprises 
is crucial for the stability and growth of any economy. How-
ever, assessing a company’s financial stability can be a chal-
lenging task. As the risk of bankruptcy is constantly looming, 
credit institutions are in constant search for reliable tools to 
forecast the likelihood of a company’s financial collapse. Tradi-
tional risk assessment methods have their limitations, which is 
why researchers have turned to ensemble methods that combine 
multiple models to improve forecasting accuracy. By using a 
variety of models, each with its own strengths and weakness-
es, ensemble methods aim to provide more comprehensive and 
accurate forecasts than individual models. The goal of these 
methods is to identify potential bankruptcies early on and pro-
vide creditors with the opportunity to take necessary actions 
to effectively reduce risks. This article explores how the imple-
mentation of ensemble methods can increase the accuracy of 

bankruptcy forecasting and provide credit organizations with 
a powerful tool for assessing the financial position of compa-
nies. It is worth noting that the use of machine learning and 
artificial intelligence capabilities provides significant improve-
ments compared to traditional approaches that rely on limited 
data processing options. Ensemble methods allow researchers 
to increase the accuracy of bankruptcy forecasting and pro-
vide credit organizations with a reliable tool for assessing the 
financial stability of trading enterprises. By implementing these 
complex methods, credit organizations can make more informed 
decisions regarding lending and investments, which can have a 
significant impact on the stability of the financial market.
Keywords: bankruptcy forecasting, service enterprises, col-

lective learning methods, ensemble methods, financial stability, 
risk assessment, machine learning, artificial intelligence, fore-
casting accuracy, credit institutions
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Введение
Актуальность. В последнее время прогнозирование 

вероятности банкротства компаний стало особенно акту-
альным для кредитных организаций, инвесторов и прави-
тельства. Негативное влияние пандемии COVID-19 привело 
к тому, что многие российские компании остро нуждают-
ся в заемных средствах, в то время как спрос на их про-
дукцию снизился из-за введенных ограничений. Оценка 
рисков банкротства позволяет снизить вероятность дефол-
та и повысить доходность инвестиций. В связи с этим всё 
больше внимания уделяется кредитному скорингу — систе-
ме оценки кредитоспособности заемщиков.

Кредитный скоринг — это метод оценки вероятности 
дефолта заемщика по кредиту на основе анализа его кре-
дитной истории и других факторов. Скоринговая модель 
помогает кредитным учреждениям принимать обоснован-
ные решения о предоставлении или отказе в кредите. Дру-
гими словами, это процесс оценки кредитоспособности 
заемщика путем анализа различных факторов, таких как 
внутренние финансовые показатели организации, кото-
рые могут повлиять на ее способность возвращать заемные 
средства. Кредитный скоринг является важным инструмен-
том, поскольку он может снизить риск невыплаты кредитов 
и повысить эффективность инвестиций.

Одним из методов прогноза вероятности банкротства 
предприятий являются ансамблевые методы прогнозирова-
ния. Эти методы объединяют несколько моделей прогнози-
рования для улучшения точности и надежности прогнозов. 
Ансамблевые методы могут включать в себя такие методы, как 

случайный лес, бустинг, бэггинг и др. Ансамблевые методы 
отличаются высокой точностью, которая достигается за счет 
объединения нескольких моделей в единую систему, которая 
выдает результат на основе набора прогнозов. Они позволяют 
уменьшить ошибки отдельных моделей и тем самым повы-
сить качество прогноза. В этом их главное преимущество.

Прогнозирование вероятности банкротства предпри-
ятий торговли на основе ансамблевых методов прогнози-
рования является актуальной темой в современном мире,  
т. к. он может помочь кредитным организациям, инвесто-
рам и государству принимать более обоснованные решения 
и уменьшать риски потерь. Кроме того, это может повы-
сить эффективность использования ресурсов и увеличить 
производительность экономики в целом.

Таким образом, использование ансамблевых методов 
прогнозирования является эффективным инструментом 
для повышения точности прогнозирования вероятности 
банкротства предприятий. Это позволяет снизить риски для 
кредитных организаций, инвесторов и государства и повы-
сить их прибыльность и стабильность.

На основе вышесказанного применение математиче-
ских моделей при прогнозировании вероятности банкрот-
ства является перспективным направлением исследования 
за счет возможности получения качественных и точных 
результатов.

Изученность проблемы. Область кредитного скоринга 
является многогранной для исследований. Исследователи 
во многих странах внесли свой вклад в изучение факторов, 
влияющих на банкротство предприятий.
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В работе Ю. Зеленкова, Е. Федоровой, Д. Чекризо-
ва [1] выявлено, что из более 150 разработанных на дан-
ный момент моделей, даже при том, что они используют 
более 750 факторов, на практике такие модели реализу-
ются достаточно редко. Авторы объясняют это тем, что 
модели строятся согласно отраслевой специфике и поэто-
му могут показывать меньшую эффективность для ком-
паний, на которые оказывают большее влияния факторы,  
не учтенные в модели. В связи с этим предлагается адапти-
рующая модель, основанная на отборе факторов, приме-
нении ансамблевого метода голосования и генетического 
алгоритма. Исследование проводилось на данных 912 рос-
сийских компаний (456 банкротов и 456 — банкротами не 
являющихся), оценивалось влияние 55 факторов. В резуль-
тате точность метода составила 93,4 %.

Ф. дю Жардин [2] утверждает, что ансамблевые методы 
отличаются большей точностью по сравнению с другими моде-
лями. Он разрабатывает собственную модель, которая осно-
вывается на количественной оценке с использованием карт 
Кохонена. Результаты показывают, что такие модели приводят 
к лучшим прогнозам, чем те, которые могут быть достигнуты 
с помощью традиционных методов. Эффективность модели 
представляется наиболее точной за счет того, что она оценива-
лась с помощью разных данных за разные периоды.

В другой статье Ф. дю Жардин [3] продолжает рассма-
тривать проблему и утверждает, что ансамблевые методы 
отличаются более высокой точностью, хоть разница в про-
изводительности с другими методами невелика. Метод, раз-
работанный автором, строится на основе самоорганизую-
щихся сетей. В результате дается представление о финансо-
вых моделях, что актуально для большинства фирм, а также 
специфические модели, которые имеют значение для нестан-
дартных компаний, которые, например, отличаются высокой 
ликвидностью ровно до того момента, пока не «рухнут».

Описание различных методов прогнозирования банкрот-
ства описано в работе У Ю, П. Хуан, М. Ле и Ю. Ши [4]. Авто-
ры дают краткую характеристику метода и в итоге предлага-
ют общую рецензию. Они убеждены, что машинное обучение  
в прогнозировании дает высокую эффективность, однако ему 
еще есть куда стремиться. В первую очередь необходимо 
диверсифицировать источники данных, использовать кроме 
отчетности мнения экспертов, новости и публичные отчеты. 
Также важно увеличить функционал прогнозных моделей, 
чтобы иметь возможность определить, какой фактор имеет 
большее значение в становлении компании банкротом.

В работе Е. Альфаро, Н. Гарсиа, М. Гомеза и Д. Эли-
зондо предлагается использование альтернативного метода 
прогнозирования — AdaBoost [5]. Они говорят о том, что 
нейронные сети имеют преимущество в поиске нелиней-
ных связей и отличаются высокой точностью при наличии 
«шума». AdaBoost строит базовые классификаторы после-
довательно, используя разные варианты выборок. Как 
результат, новый метод снижает ошибку обобщения при-
мерно на 30 % относительно ошибки нейронной сети.

А. В. Войко [6] также разделяет мнение о том, что модель 
прогнозирования банкротства должна строится с учетом 
отраслевой специфики. Для прогнозирования банкротства 
строительных компаний автор строит модель с использова-
нием алгоритма логистической регрессии. Выборка включает  
в себя 526 российских компаний, половина которых банкро-
ты. Автор утверждает, что модель отличается высокими про-
гнозными возможностями и позволяет оценить вероятность 
банкротства компаний с учетом масштабов их деятельности.

В работе Р. А. Коллинза и Р. Д. Грина [7] авторы про-
водят сравнение трех наиболее часто используемых стати-
стических моделей — множественного дискриминантно-
го анализа, линейной вероятностной модели и логистиче-
ской регрессии. Также рассматривается, насколько каждая 
модель соответствует теории финансового кризиса.

Д. Флетчер и Е. Госс [8] пишут о преимуществах моде-
ли логистической регрессии для прогнозирования бан-
кротства. С использованием выборки обанкротившихся и  
не обанкротившихся фирм авторы улучшают logit-модель 
с помощью нейронных сетей. Результаты показывают, что 
этот метод более точно предсказывает банкротство и пред-
лагает многообещающие результаты.

Работа Е. А. Федорова, Е. В. Гиленко и С. Е. Довжен-
ко [9] посвящена анализу пригодности отечественных и 
зарубежных моделей для прогноза вероятности банкрот-
ства. Выборка состояла из российских предприятий обра-
батывающей промышленности. В результате точность 
прогноза построенных моделей составляет 84,7 %. Но при 
помощи бинарного дерева классификации модель способна 
устанавливать границы нормальных значений для коэффи-
циента ликвидности и финансовой устойчивости. Превы-
шение границ может привести к банкротству предприятия.

Кроме того, в работе Ф. дю Жардина [10] автор пыта-
ется преодолеть несовершенство ансамблевых моделей, 
которое связано с их неэффективностью для компаний 
специфической отрасли. Автор разрабатывает свой метод, 
который основан на методе бикластеризации, который  
в свою очередь ищет группы фирм, на каждую из которых 
одинаково влияют одни и те же факторы, и на ансамблевом 
методе, который необходим для наибольшей ретроспекти-
вы вариантов банкротства. В результате показано, как ком-
бинация этих методов может повысить качество прогнозов.

Очень важное замечание сделали Т. Ле с соавтора-
ми [11] о том, что в последнее время диагностика банкрот-
ства компаний чрезвычайно важна как для владельцев 
бизнеса, так и для государства. Он разрабатывает модель, 
которая отличается быстрым и точным подходом при 
использовании экстремального градиентного повышения 
на базе квадратичных логистических потерь. Для провер-
ки качества модели используется три выборки (японский, 
корейский и набор данных о банкротстве США). По мне-
нию авторов, результаты превосходят результаты дру-
гих методов машинного обучения для прогнозирования 
банкротства. 

Новый подход к прогнозированию банкротства был 
разработан М. Зжеба [12]. Автор использовал экстремаль-
ное градиентное усиление и синтетические функции — это 
концепция, разработанная для статистики более высокого 
уровня, он рассчитывается как комбинация эконометриче-
ских показателей и операций арифметики. Выборка состо-
ит из данных польских компаний. Результат оценивается  
в прогнозировании банкротства с 1-й по 5-й год.

В работе О. Лукассона и Е. К. Лаитинена [13] авторы дела-
ют важное замечание о том, что риск банкротства компании 
становится главной причиной отказа в сотрудничестве. Иссле-
дование было проведено на 1 234 европейских компаниях.

Результат эксперимента, проведенного В. Гарсия с соавто-
рами [14], показывает, что эффективность ансамблей зависит 
от преобладания положительных значений в выборке.

Рассмотренные литературные источники позволяют 
выявить ключевые особенности проведения процедуры 
прогнозирования банкротства.
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Научная новизна. Процедура прогнозирования веро-
ятности банкротства предприятий при применении ансам-
блевых методов является распространенным методом 
получения качественных оценок, однако существует ряд 
пробелов в исследованиях, некоторые из которых частично 
устранены, а другие остаются открытыми. Так, в научном 
сообществе не достигнут консенсус в отношении наибо-
лее эффективных ансамблевых методов прогнозирования 
банкротства. Эта ситуация сложилась несмотря на то, что 
существует множество различных методов ансамбля, таких 
как случайные леса, AdaBoost и повышение градиента, но 
неясно, какие методы работают лучше всего в этом контек-
сте. В некоторых исследованиях сравнивались различные 
методы, но результаты часто противоречивы. Таким обра-
зом, определение наиболее точного метода прогнозирова-
ния банкротства для предприятий сферы торговли и пред-
ставляет собой новые результаты, полученные нами.

Еще одним пробелом в исследованиях является огра-
ниченное понимание того, как эффективно комбинировать 
несколько моделей в ансамбле. Существует множество раз-
личных способов объединения моделей, включая простое 
усреднение, взвешенное усреднение или более сложные 
методы, такие как суммирование или повышение. Однако 
не совсем понятно, какие методы лучше всего работают  
в контексте прогнозирования банкротства.

Таким образом, необходимы дополнительные исследо-
вания того, как интерпретировать и объяснять ансамблевые 
модели для прогнозирования банкротства. Это особенно 
важно в контексте прогнозирования банкротства, когда заин-
тересованным сторонам может потребоваться понять причи-
ны прогнозов модели для принятия обоснованных решений.

Кроме того, необходимо выявить, как обрабатывать 
несбалансированные данные при прогнозировании бан-
кротства. Представленное исследование позволяет опре-
делить перспективы применения ансамблевых методов 
прогнозирования в сервисных предприятиях. Многие сер-
висные предприятия имеют относительно мало банкротств, 
что может затруднить обучение точных моделей. Методы 
ансамбля могут быть особенно полезны в этом контексте.

Целесообразность исследований по прогнозированию 
вероятности банкротства предприятий сферы услуг с помо-
щью методов коллективного обучения (методов ансамбля) 
связана с возможностью разработки точных и надежных 
моделей, позволяющих выявить компании, которым грозит 
банкротство. Прогнозируя банкротство, заинтересованные 
стороны, такие как инвесторы, кредиторы и регулирующие 
органы, могут предпринять соответствующие действия для 
минимизации своих потерь и предотвращения финансовой 
нестабильности в экономике.

Внедрение подобных автоматизированных систем рас-
чета кредитного скоринга позволит компаниям, применяю-
щим данный инструмент в своей работе, ускорить процесс 
обработки заявок и приятия обоснованного решения о пре-
доставлении финансовой поддержки.

Более того, автоматизированные системы принятия 
решений устраняют так называемый человеческий фактор, 
т. е. ошибку из-за невнимательности или внешнего воздей-
ствия. Так, обеспечение принятия обоснованных и целесоо-
бразных решений поможет снизить риски невозврата заим-
ствованных средств.

Цель исследования заключается в прогнозирова-
нии вероятности банкротства предприятий сферы услуг  
на основе методов коллективного обучения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
ряд задач, а именно:

– исследовать особенности применения каждого из мето-
дов — случайный лес, деревья с увеличением градиента/угла 
наклона, ансамбль деревьев;

– разработать алгоритм применения такого рода методов;
– определить какой из представленных методов оценки 

банкротства компании наиболее эффективен;
– апробировать модели и выявить их ограничения и воз-

можные ошибки.
Теоретическое обоснование исследования ансамблевых 

методов при изучении вероятности банкротства предпри-
ятий сферы услуг основано на идее о том, что объединение 
нескольких моделей может привести к повышению прогно-
стической эффективности по сравнению с использованием 
одной модели. Это связано с тем, что каждая отдельная модель 
может иметь свои сильные и слабые стороны, и, объединив 
их в ансамбль, мы можем использовать их взаимодополняю-
щие способности для более точных прогнозов. Методы ансам-
бля также обеспечивают некоторую степень устойчивости  
к переоснащению, что является распространенной проблемой 
в машинном обучении. Усредняя прогнозы нескольких моде-
лей, мы можем уменьшить влияние любой отдельной модели, 
которая могла слишком точно соответствовать обучающим 
данным. В целом теоретическая основа использования ансам-
блевых методов в прогнозировании банкротства предприятий 
сферы услуг заключается в стремлении повысить точность 
прогнозирования, обрабатывать сложные и многомерные дан-
ные и снизить риск переобучения.

Практическое обоснование состоит в том, что в слу-
чае прогнозирования банкротства предприятий сферы услуг 
ансамблевые методы могут использоваться для объединения 
различных типов финансовых данных и бухгалтерских коэф-
фициентов, а также нефинансовых данных, таких как оценки 
удовлетворенности клиентов, текучесть кадров и отрасле-
вые тенденции. Эти разнообразные исходные данные могут 
помочь уловить сложный и динамичный характер предпри-
ятий сферы услуг и повысить точность прогнозов банкрот-
ства. Такого рода информация представит лицам, принима-
ющим решения, мощный инструмент для выявления компа-
ний, которым грозит банкротство, и принятия упреждающих 
мер для снижения связанных с этим рисков.

Основная часть
Результаты функционирования компании описывает 

совокупность показателей, которые находят свое отраже-
ние в ее отчетности. Из данных отчетности рассчитывают-
ся показатели оценки деятельности, проанализировав кото-
рые можно спрогнозировать вероятность банкротства при 
помощи самообучающихся моделей [15].

На первом этапе исследования были получены данные 
отчетности 21 случайной компании-банкрота и 21 случайной 
компании, банкротом не являющейся. Компания выбирались в 
произвольном порядке, с условием соответствия кода ОКВЕД 
сфере торговли. Важным моментом при выборе периода отчет-
ности стал факт того, что даже после процедуры признания 
банкротства компания продолжает существовать в форме 
внешнего управления, оздоровления или конкурсного произ-
водства и функционировать [16]. Это происходит потому, что 
компании важно использовать возможные способы погашения 
задолженности. Следовательно, даже после процедуры бан-
кротства у компании может публиковаться отчетность. Однако 
если компания на текущий момент уже признана банкротом,  
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то она не может удовлетворять требованиям кредиторов, а зна-
чит, данные отчетности за годы после признания банкротства 
не подходят для построения модели. Исходя из вышеперечис-
ленных аспектов, необходимо использовать отчетность компа-
ний банкротов за период до наступления банкротства.

Для отчетности компаний — не банкротов не наклады-
вается временных требований.

Получив данные отчетностей компаний, можно рассчи-
тать показатели для прогнозирования банкротства, такие как:

– коэффициент ликвидности;
– коэффициент финансовой зависимости;
– доля чистого оборотного капитала в активах;
– рентабельность активов, рассчитанная исходя из при-

были до уплаты процентов и налогов;
– коэффициент оборачиваемости активов;
– коэффициент соотношения акционерного капитала и 

обязательств;
– рентабельность собственного капитала, рассчитанная 

исходя из прибыли до налогообложения;
– доля формирования активов за счет краткосрочных 

обязательств;
– коэффициент покрытия обязательств оборотным 

капиталом;
– доля постоянного капитала в общей сумме источни-

ков средств;
– коэффициент соотношения прибыли до уплаты про-

центов и налогов и заемного капитала;
– рентабельность активов, рассчитанная исходя из при-

были от продаж;
– коэффициент соотношения прибыли от продаж и кра-

ткосрочных обязательств;
– коэффициент соотношения оборотных активов и 

обязательств;
– коэффициент соотношения прибыли до налогообло-

жения и краткосрочных обязательств;
– рентабельность собственного капитала;
– рентабельность затрат на проданную (произведен-

ную) продукцию, рассчитанная исходя из чистой прибыли;
– коэффициент загрузки активов;

– коэффициент обеспеченности собственными оборот-
ными средствами;

– коэффициент менеджмента;
– рентабельность собственного капитала, рассчитанная 

исходя из прибыли до налогообложения;
– коэффициент структуры капитала (леверидж);
– коэффициент рентабельности;
– коэффициент эффективности;
– коэффициент оборачиваемости совокупного капита-

ла [17; 18].
Данные показатели были отобраны на основании суще-

ствующих моделей прогнозирования банкротства.
Методология. Существует множество методов прогно-

зирования. Однако для решения вопроса прогнозирования 
банкротства необходимо использовать модели, которые 
смогут принимать в качестве результирующего показатель-
но бинарное значение: банкрот — 1, не банкрот — 0. Иначе 
говоря, модели, которые ставят перед собой цель определе-
ния категории объекта.

В данной работе будут использоваться ансамблевые алго-
ритмы, потому что это контролируемые методы, которые 
комбинируют прогнозы из двух и более алгоритмов машинно-
го обучения для получения более точных результатов. Более 
того, данные алгоритмы объясняют неявные связи между фак-
торами, которые та же регрессия выявить не может.

Существуют три основных вида ансамблевых методов: 
стекинг, беггинг, бустинг. Стекинг при обучении модели 
использует разные алгоритмы на одних и тех же данных — 
это, например, регрессия. Беггинг обучает алгоритм несколь-
ко раз на разных выборках — это, например, случайный лес. 
Бустинг обучает алгоритмы последовательно, каждый следу-
ющий исправляет ошибки предыдущего, т. е. в каждую новую 
выборку входят данные, в которых метод ошибся в прошлой 
выборке, — это, например, gradient boosted trees.

Методология исследования будет заключаться в срав-
нении качества полученных моделей по указанным мето-
дам. Перед нами стоит задача узнать, какой из трех методов 
показывает наибольшую точность и полноту предсказания.

Алгоритм построения модели представлен на рисунке.

Рис. Алгоритм построения модели прогнозирования банкротства
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В программе строится модель для прогнозирования бан-
кротства. Реализуются три метода ансамблевого машинно-
го обучения — Random Forest, Gradient Boosted Trees, Tree 
Ensemble. Деление выборки на тренировочную и тестовую 
происходит в соотношении 70 на 30 %.

Метод 1 — Random Forest. Его базовой единицей явля-
ется дерево решений, а совокупность методов обучения, 
которая возвращает классификационные или регрессион-
ные деревья, принято обозначать CART (classification and 
regression trees). Метод строится на основе серии вопросов 
о входных данных с ответом да/нет. Основная задача таких 
вопросов (их также называют разделителями узлов) — 
определить, к какому классу относится объект. Исполь-
зование CART предполагает составление таких вопросов, 
чтобы ответы на них привели к снижению вероятности 
ошибочной классификации (распределению) объекта, т. е. 
к уменьшению загрязнения Джини (Gini Impurity).

В KNIME для метода Random Forest можно задать крите-
рии измерения качества, по которым будет происходить раз-
деление. Это Information gain ratio, Gain Ratio и Gini Index.

Однако прежде, чем дать определение каждому критерию, 
стоит сформировать понятие информационной энтропии. 
Строго говоря, это показатель разрозненности выборки, т. е. 
он говорит о том, насколько в выборке превалирует количе-
ство объектов одного класса над другим. Выборка, состоящая 
полностью из банкротов, имела бы абсолютно низкую энтро-
пию, равную 0, а если в выборке банкроты занимают одни 
50 %, а не банкроты — другие 50 %, то энтропия такой выбор-
ки будет самой высокой (=1). Соответственно, и сложность 
прогноза возрастает с увеличением информационной энтро-
пии. Далее представлено формула, по которой можно вычис-
лить информационную энтропию:

H = –(ΣPi × log2Pi),                            (1),

где Pi — это доля класса i в наборе данных.
Таким образом, Н — информационная энтропия выбор-

ки исследования, где Pi = 0,5, равна 1.
Information gain ratio — коэффициент усиления информа-

ции. Основная идея такова: чем ниже информационная энтро-
пия после разделения выборки с помощью вопроса с ответом 
да/нет, тем выше данный коэффициент. Главный недостаток 
данного критерия заключается в том, что разделение делит 
выборку на подмножества с минимальной энтропией, из-за чего 
получаешься, что подмножество состоит из одного объекта.

Чтобы исключить описанное выше несовершенство 
модели, был разработан Gain Ratio — коэффициент усиле-
ния. Он призван снизить отклонение Information Gain для 
сильно ветвящихся прогнозов путем введения нормализую-
щего показателя — внутренней информации. Формула вну-
тренней информации имеет следующий вид:

II = –(Σ|Dj| / |D| × log2|Dj| / |D|).                   (2)

Для данной выборки внутренняя информация = 0,25678.
Коэффициент усиления равен:

Gain Ratio = Information gain / Intrinsic Information. (3)

Соответственно, Gain Ratio для данной выбор-
ки = 1 / 0,25678 = 3,89.

Тот фактор, что дает наибольший Gain Ratio, выбирается 
в качестве вопроса для разделяющего узла в дереве решений.

Третий коэффициент — это Gini Index — индекс Джини. 
Начальное предназначение данного индекса заключается  
в определении уровня неравенства в доходах и благосо-
стоянии населения. Но сейчас он адаптирован и приме-
няется для оптимизации разделения. Рассчитывается он 
по формуле:

Gini = 1 – (ΣPi
2).                                 (4)

Для данных исследования индекс Джини = 0,5. Его при-
менение аналогично применению Gain Ratio.

Метод 2 — Gradient Boosted Trees (GBT) — этот метод 
использует деревья решений для создания ансамбля 
моделей. Он работает путем построения последователь-
ности моделей, каждая из которых корректирует ошибки 
предыдущей модели. В GBT каждое новое дерево стро-
ится на основе ошибок предыдущей модели. Алгоритм 
GBT использует градиентный спуск (метод нахождения 
локального минимума или максимума функции с помо-
щью движения вдоль градиента) для оптимизации функ-
ции потерь и уменьшения ошибки предсказания.

Метод 3 — Tree Ensemble — это метод, который объе-
диняет несколько деревьев решений в одну модель. Каждое 
дерево решений в ансамбле строится независимо от других 
деревьев и предсказывает результат, который затем объе-
диняется в единую модель. Существует несколько спосо-
бов объединения результатов деревьев, например голосо-
вание большинства и среднее значение.

Преимущества ансамблевых методов машинного 
обучения заключаются в том, что они могут улучшить 
точность предсказаний и уменьшить переобучение. Они 
также могут обрабатывать большие объемы данных и 
работать с различными типами переменных. Однако 
ансамблевые методы машинного обучения могут быть 
медленными в обучении и требуют большего количества 
вычислительных ресурсов, чем одиночные модели. Кро-
ме того, они могут быть менее интерпретируемыми, чем 
отдельные модели, поскольку они объединяют несколь-
ко моделей в одну.

Результаты. Модель прогнозирования банкротства 
включает в себя реализацию трех методов:

Случайный лес (Random Forest),
Деревья с увеличением градиента/угла наклона (Gradient 

Boosted Trees),
Ансамбль деревьев (Tree Ensemble).
Метод 1 — Случайный лес (Random Forest). Матрица 

ошибок для данного метода представлена в табл. 1, стати-
стика по его результатам — в табл. 2.

Таблица 1
Матрица ошибок для метода 1

Фактические ошибки
Предсказанные ошибки

1 0

1 9 1

0 0 4

Для анализа качества полученного прогноза использу-
ются две метрики — precision и recall, т. е. точность и пол-
нота соответственно:

Precision = True Positives / (True Positives + False Positives).(5)
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Это та часть компаний, которую модель отнесла к кате-
гории банкротов, притом что данные компании действи-
тельно являются банкротами:

Recall = True Positives / (True Positives + False Negatives).(6)

Доля компаний-банкротов из всех компаний-банкротов, 
которую смогла определить модель, представлена в табл. 3. Наи-
лучший результат показали критерии качества — Information 
Gain Ratio и Gini Index, потому что у них самая высокая точ-
ность предсказания банкротов, что и является целью модели.

Таблица 2
Статистика по результатам метода 1

Отношение к банкротству Показатели
TP FP TN FN Recall Precision F-measure Accuracy

1 9 0 4 1 0,9 1 0,947
0 4 1 9 0 1 0,8 0,889

Overall 0,929

Таблица 3
Результаты метода 1 по каждому из трех критериев качества, %

Критерий Общая ошибка 
(error)

Достоверность 
модели (accuracy)

Точность (precision) 
предсказания

Полнота (recall) 
предсказания

банкротов не банкротов банкротов не банкротов
Information Gain 14,286 85,714 90 75 90 75
Information Gain Ratio 7,143 92,857 100 80 90 100
Gini Index 7,143 92,857 100 80 90 100

Метод 2 — Gradient Boosted Trees. Матрица ошибок для 
данного метода представлена в табл. 4.

Общая ошибка модели составила 7,143 %, достовер-
ность модели — 92,857 %, точность прогноза компа-
ний-банкротов — 100 %, не банкротов — 80 %, полнота 
прогноза банкротов — 90 %, не банкротов — 100 %.

Модель 3 — Tree Ensemble. Матрица ошибок для данно-
го метода представлена в табл. 5.

Таблица 4
Матрица ошибок для метода 2

Фактические ошибки
Предсказанные ошибки

1 0

1 9 1

0 0 4

Таблица 5
Матрица ошибок для метода 3

Фактические ошибки
Предсказанные ошибки

1 0
1 9 1
0 1 3

Общая ошибка модели составила 14,286 %, досто-
верность модели — 85,714 %, точность прогноза компа-
ний-банкротов — 90 %, не банкротов — 75 %, полнота про-
гноза банкротов — 90%, не банкротов — 75 %.

Таким образом, для целей прогнозирования банкротства 
компании наиболее применимы первая и вторая модели — 
Random Forest, Gradient Boosted Trees. Наглядно результа-
ты были представлены в табл. 3.

Для понимания специфики модели необходимо устано-
вить общие признаки у компаний, которые модель ошибоч-
но отнесла не к той категории, т. е. к компаниям, которые 
являются банкротами, но которые моделью были представ-
лены как не банкроты, и наоборот, компании, не являющи-

еся банкротами, которые моделью были представлены бан-
кротами (далее — компании-ошибки).

Компании-ошибки модели 1. Компания, ошибочно пред-
ставленная не банкротом, — ООО ТК А-МЕТ. Сравнение 
ее показателей с показателями других компаний из выбор-
ки показало, что у нее самая высокая рентабельность акти-
вов, рассчитанная исходя из прибыли до уплаты процентов 
и налогов, рентабельность активов, рассчитанная исходя  
из прибыли от продаж, рентабельность собственного капи-
тала и самый высокий коэффициент рентабельности из всех 
компаний банкротов в выборке. Это говорит о том, что такие 
значения показателей в рамках данной модели являются 
факторами отнесения компании к категории «не банкрот».

Компании-ошибки модели 2. Компания, ошибочно пред-
ставленная не банкротом, — ООО 4Ф. У данной компании 
большая доля чистого оборотного капитала в активах отно-
сительно других компаний из выборки. Данный факт сви-
детельствует о том, что в рамках данной модели большая 
доля чистого оборотного капитала в активах является фак-
тором определения компании к категории «не банкрот».

Компании-ошибки модели 3. Компания, ошибочно 
представленная банкротом, — ООО «82 РЕГИОН». У нее 
относительно других компаний из выборки высокая рента-
бельность собственного капитала, рассчитанная исходя из 
прибыли до налогообложения, рентабельность собственно-
го капитала, рассчитанная исходя из прибыли до налогоо-
бложения, и высокий коэффициент оборачиваемости сово-
купного капитала. Значит, данные значения указанных фак-
торов в рамках данной модели свидетельствуют о высокой 
вероятности банкротства компании Компания, ошибочно 
представленная не банкротом, — ООО ТК А-МЕТ. О зна-
чениях показателей данной компании было указано в опи-
сании компаний ошибок модели 1.

Альтернативные результаты
В качестве эксперимента и проверки качества модели 

прогнозирования банкротства была увеличена начальная 
выборка 42 случайных торговых предприятий на 132 ком-
пании строительной отрасли. Новые компании также  
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отбирались случайным образом, исходя из соответствия 
кодов ОКВЭД сфере строительства. Альтернативная 
выборка составила 174 компании, из которых 87 банкротов 

и 87 —банкротами не являющихся. Так, диапазон входных 
данных был увеличен за счет включения компаний строи-
тельной отрасли (табл. 6).

Таблица 6
Альтернативные результаты реализации трех методов прогнозирования банкротства, %

Модель Общая ошибка 
(error)

Достоверность 
модели (accuracy)

Точность (precision) 
предсказания

Полнота (recall)  
предсказания

банкротов не банкротов банкротов не банкротов
Random Forest 81,818 18,182 84,4 75 90 64,3
Gradient Boosted Trees 79,545 20,455 83,9 69,2 86,7 64,3
Tree Ensemble 77,273 22,727 81,2 66,7 86,7 57,1

Как видно из табл. 6, все критерии качества прогноза 
снизились по сравнению с первоначальными. Это связано 
с тем, что у строительных компаний есть своя уникальная 
специфика, которая не в полной мере коррелирует с тор-
говыми компаниями широкого профиля. Данный экспери-
мент показывает, что модели прогнозирования банкротства 
должны строиться с учетом отраслевой специфики. И чем 
детальнее эта специфика отражена в факторах влияния, тем 
выше качество прогноза.

Обсуждение
Полученные результаты в значительной степени под-

тверждают тезисы, представленные в обзоре литературы. 
Ансамблевые методы прогнозирования вероятности бан-
кротства действительно демонстрируют высокую точность 
и качество модели, что согласуется с позицией автора 
работ [2; 3]. Это говорит о том, что ансамблевые методы 
могут быть эффективным инструментом для прогнозиро-
вания вероятности банкротства российских торговых пред-
приятий. Однако также необходимо учитывать ограниче-
ния, связанные с применением методов ансамбля, такие как 
необходимость большого объема входных данных и высо-
кие требования к вычислительной мощности.

Несмотря на то, что методы ансамблевого прогнози-
рования обладают многими преимуществами, такими как 
повышенная точность и надежность, они также имеют свои 
ограничения:

1. Сложность интерпретации: как правило, чем боль-
ше моделей используется в ансамбле, тем сложнее интер-
претировать результаты прогнозирования. Это связано  
с тем, что каждая модель может учитывать разные аспекты 
данных и принимать разные решения, что затрудняет объ-
яснение конечных результатов.

2. Дорогостоящее хранилище моделей: когда требуется 
обучить большое количество моделей, хранение всех этих 
моделей может стать проблемой. Это особенно верно для 
больших наборов данных, где каждая модель может зани-
мать значительный объем памяти.

3. Сложность выбора оптимального ансамбля: для 
получения наилучшего прогноза необходимо выбрать 
оптимальный набор моделей и их весовые коэффициенты. 
Это может быть сложным процессом, требующим экспери-
ментов и тестирования различных комбинаций моделей.

4. Необходимость постоянного обновления: посколь-
ку данные постоянно меняются, набор моделей нуждается  
в постоянном обновлении и переподготовке для обеспече-
ния высококачественных прогнозов.

5. Потребность в больших вычислительных ресурсах: 
обучение и использование набора моделей требует значи-

тельных вычислительных ресурсов, что может быть про-
блемой для небольших компаний или на персональных 
компьютерах.

В целом методы коллективного прогнозирования оста-
ются эффективным инструментом повышения качества 
прогнозирования, но их использование должно оценивать-
ся с учетом конкретных условий. Важно понимать, что эти 
методы не могут гарантировать максимально точных про-
гнозов, но могут значительно улучшить качество прогнози-
рования, особенно в случаях, когда данные содержат шум.

Тем не менее, как заявили авторы [4; 10; 19], каче-
ство и точность модели можно было бы улучшить, вклю-
чив в выборку внешние влияющие факторы. Таким обра-
зом, результат исследования стал бы более объективным. 
Этот подход мог бы стать рекомендацией для дальнейших 
направлений исследований.

Более того, на практике была подтверждена важность 
учета отраслевой специфики при построении моделей про-
гнозирования банкротства российских компаний. Авто-
рами [1; 6; 10; 20] отмечается, что для достижения более 
высокой точности необходимо построить модель с учетом 
факторов, оказывающих наибольшее влияние на исследуе-
мую отрасль. В этой статье показано, что добавление ком-
паний строительной отрасли в выборку, состоящую толь-
ко из торговых компаний, приводит к тому, что точность и 
надежность модели падает.

Нами были установлены наиболее точные методы про-
гнозирования банкротства предприятий сферы торговли. 
Random Forest, Gradient Boosted Trees показали наилучшие 
результаты по показателям точности и полноты.

Таким образом, модель прогнозирования вероятности 
банкротства торговых компаний может быть использо-
вана на практике для кредитных учреждений, инвесторов 
или государства, например, как один из этапов кредитно-
го скоринга. Автоматизированные системы расчета спо-
собны ускорить процесс обработки информации и снизить 
влияние человеческого фактора за счет отсутствия подвер-
женности влиянию внешних факторов. Внедрение модели 
прогнозирования банкротства торговых предприятий в биз-
нес-процессы заинтересованных компаний позволит сни-
зить риски невозврата заемных средств.

Заключение
Таким образом, в данной статье были рассмотрены три 

ансамблевых метода прогнозирования банкротства рос-
сийских торговых предприятий: Случайный лес, Деревья 
с градиентным усилением и Ансамбль деревьев. Описана 
специфика ансамблевых методов в целом. Она заключается  
в том, что эти методы способны находить специфические  
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и нелинейные взаимосвязи между объектами. Случайный 
лес и Деревья с градиентным усилением показали наилуч-
шие результаты по критериям точности, полноты и надеж-
ности. Надежность составила 92,9 %.

Когда в выборку были добавлены компании строи-
тельной отрасли, качество модели упало, а максимальная 
надежность составила 81,8 % для метода Случайного леса. 
Это связано с тем, что каждая отрасль обладает уникаль-
ной спецификой, это отражается на факторах влияния. Сле-
довательно, для достижения наилучшего результата для 
модели прогнозирования банкротства необходимо выбрать 
соответствующие факторы для каждой отрасли. Состав-
ление обучающей и результирующей выборок из данных 
компаний разных сфер деятельности не способно обеспе-
чить высоко качества модели. Только определение пер-
сональных факторов влияние на вероятность банкротства 
компаний интересуемой сферы позволит добиться высокой 
точности и полноты предсказания.

Поскольку модели 1 и 2, Случайный лес и Деревья  
с усилением градиента, оказались наиболее эффективными, 
важно описать их особенности. Согласно модели Случай-
ного леса, все российские компании не являются банкро-
тами, имеют высокую рентабельность активов, капитала  
и высокие показатели прибыльности. Модель Градиент-
ных деревьев классифицирует компании с высоким процен-
том оборотного капитала как не обанкротившиеся.

В результате проведенного исследования была постро-
ена модель прогнозирования банкротства российских тор-
говых предприятий, которая обладает высокой надежно-
стью — 93 %. Более того, эта модель обладает 100 % точ-
ностью прогнозирования банкротства, что актуально для 
целей оценки финансового благополучия компаний.

Полученная модель может быть использована кредит-
ными организациями, включая банки, государство, инве-
сторов. С ее помощью можно будет добиваться более взве-
шенных и объективных финансовых решений.
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИКУ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье рассматривается влияние элек-
тронных государственных услуг на экономику. Автор анализи-
рует опыт различных стран в области внедрения электронных 
государственных услуг, оценивает положительные и отрица-
тельные стороны этого процесса. В результате исследования 
автор приходит к выводу, что электронные государствен-
ные услуги являются одним из ключевых инструментов для 
сокращения бюрократических процедур, ускорения получения 
государственных услуг и повышения доступности этих услуг 
для населения, что, в свою очередь, способствует экономиче-
скому развитию страны. Автор подчеркивает, что важно 
расширять список предоставляемых государственных услуг, 
чтобы они соответствовали потребностям всех категорий 
пользователей. Использование электронных государственных 
услуг позволяет пользователям получать доступ к услугам 
государства в любое время и из любой точки мира. Также это 
повышает прозрачность и удобство процесса получения госу-
дарственных услуг. Важной составляющей улучшения госу-

дарственных электронных услуг является сотрудничество 
государственных органов с частными компаниями, которые 
могут предложить новые технологии и решения для опти-
мизации процессов предоставления государственных услуг. 
Кроме того, следует учитывать, что внедрение электронных 
государственных услуг может привести к изменению конку-
рентной среды, что также может повлиять на уровень инве-
стиций. Внедрение новых технологий может дать преимуще-
ства определенным компаниям, что может способствовать 
их росту за счет снижения конкуренции. По мнению автора, 
для повышения качества предоставления электронных госу-
дарственных услуг также необходимо упростить процесс 
регистрации и авторизации пользователей, чтобы люди могли 
легко получить доступ к нужным им сервисам.

Ключевые слова: электронные государственные услу-
ги, цифровая экономика, информационные технологии, эко-
номика, бюрократия, доступность, ускорение, маркетинг, 
бизнес, развитие
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Abstract. The article examines the impact of electronic govern-
ment services on the economy. The author analyzes the experience 
of various countries in the implementation of electronic government 
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As a result of the study, the author comes to the conclusion that 
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of all categories of users. The use of electronic government services 
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anywhere in the world. It also increases the transparency and conve-
nience of the process of obtaining government services. An import-

ant component of improving government electronic services is the 
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that the introduction of electronic government services may lead to 
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people can easily access the services they need.
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Введение
Необходимость анализа электронных государственных 

услуг и их влияния на экономику обусловливает актуаль-
ность данной работы, т. к. в последнее время всё больше 

стран переходят к использованию информационно-ком-
муникационных технологий для предоставления государ-
ственных услуг. Это связано с необходимостью сокраще-
ния бюрократических процедур и повышения доступности 
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государственных услуг для населения. Более того, исполь-
зование электронных государственных услуг может спо-
собствовать развитию экономики, т. к. ускорение процес-
сов регистрации и получения необходимых документов для 
бизнеса уменьшает время на начало работы.

Общим вопросам оказания электронных государствен-
ных услуг при помощи современных технологий посвяще-
ны работы следующих авторов: С. В. Байбаков, И. Л. Бачи-
ло, Е. Г. Иншакова, Н. Н. Ковалева, Е. Г. Коваленко, 
Т. П. Королева, И. У. Кулдыбаева, B. В. Маркин, А. В. Мар-
тынов, А. В. Осташков, М. В. Паршин, Т. М. Полушкина, 
C. М. Смышляев, Э. В. Талапина, А. М. Тарасов, Л. К. Тере-
щенко, Ю. А. Тихомиров, В. И. Фадеев, Т. Я. Хабриева, 
О. Ю. Якимова. В этих работах подчеркивается, что вне-
дрение электронных государственных услуг также может 
привести к значительной экономии бюджетных средств за 
счет сокращения численности государственных служащих 
и оптимизации бюрократических процедур. Кроме того, 
использование электронных государственных услуг может 
повысить прозрачность государственной деятельности и 
снизить коррупционные риски.

Целью исследования является изучение опыта различ-
ных стран в области внедрения электронных государствен-
ных услуг и определение ключевых факторов, способству-
ющих успешной реализации таких услуг.

Задачи исследования:
– оценка влияния электронных государственных услуг 

на экономическое развитие страны: анализ влияния элек-
тронных государственных услуг на сокращение бюрокра-
тических процедур, повышение доступности государствен-
ных услуг и ускорение процесса получения необходимых 
документов для бизнеса;

– исследование причин, которые могут препятство-
вать успешной реализации электронных государственных 
услуг, и определение стратегий, которые помогут обойти 
эти препятствия;

– определение практических рекомендаций по внедре-
нию и использованию электронных государственных услуг 
в государственном и бизнес-секторах;

– анализ возможного влияния использования электрон-
ных государственных услуг на качество жизни граждан и 
на развитие малого и среднего бизнеса в стране.

Научная новизна данного исследования состоит в фор-
мулировании и обосновании авторского взгляда на внедрение 
электронных государственных услуг и определение ключевых 
факторов, способствующих успешной реализации таких услуг.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в развитии теории региональной экономики и управления 
в контексте рекомендаций по эффективному внедрению 
электронных государственных услуг.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти разработки рекомендаций по эффективному внедрению 
электронных государственных услуг способствующие раз-
витию экономики.

Основная часть
Внедрение электронных государственных услуг имеет 

положительное влияние на экономическое развитие стра-
ны, т. к. способствует ускорению процессов регистрации 
и получения необходимых документов для бизнеса, повы-
шает доступность государственных услуг для населения 
и уменьшает затраты на обслуживание населения. Кроме 
того, использование электронных государственных услуг 
может повысить прозрачность работы государственных 
органов и уменьшить коррупционные риски.

Идея электронных государственных услуг возникла  
в 1990-х гг., когда начали появляться первые интернет-тех-
нологии. Впервые этот подход был осуществлен в США  
в 2002 г. с запуском портала GovBenefits.gov [1]. В России эта 
система была запущена в 2010 г. с проектом «Госуслуги». 
Введение электронных государственных услуг позволяет 
сократить время оказания услуг и уменьшить администра-
тивные издержки для государства, а также повысить уровень 
доверия населения к власти за счет улучшения прозрачности 
государственных процедур. Однако, несмотря на многочис-
ленные преимущества, электронные государственные услу-
ги также имеют свои недостатки и вызывают определенные 
риски. В частности, существует риск нарушения конфиден-
циальности данных, кибератак и технических сбоев.

Существует множество видов электронных услуг, кото-
рые предоставляются государственными органами различ-
ных уровней [2]. Некоторые из них включают:

– электронную подачу отчетности для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей;

– получение справок о доходах и налогах;
– подачу заявлений на получение различных доку- 

ментов;
– регистрацию брака и рождения ребенка.
Это только некоторые примеры того, что можно сделать 

через электронные государственные услуги. Конкретный 
список и доступность услуг может различаться в зависимо-
сти от страны и региона (см. табл.).

Электронные государственные услуги

Услуга Описание
Электронная подача отчетности Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подавать налоговую отчет-

ность и другие документы онлайн без необходимости посещения офиса налоговой службы
Получение справок о доходах  
и налогах

Граждане могут получить информацию о своих доходах и уплаченных налогах через 
портал государственных услуг

Подача заявлений на документы Граждане могут подать заявление на получение паспорта, водительского удостоверения 
или других документов онлайн

Регистрация брака  
и рождения ребенка

Граждане могут зарегистрировать брак или рождение ребенка онлайн

Оплата налогов и штрафов Граждане могут оплатить налоги, штрафы и другие государственные сборы онлайн через 
систему электронных платежей

Получение сертификатов  
и удостоверений

Граждане могут получить различные сертификаты и удостоверения, такие как 
свидетельство о рождении или свидетельство о браке

Получение информации  
о государственных услугах

Граждане могут получить информацию об услугах и процедурах, доступных через портал 
государственных услуг



66

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс – 85747

Преимущества использования электронных государ-
ственных услуг:

– удобство и быстрота получения необходимой инфор-
мации и услуг без необходимости посещать государствен-
ные учреждения лично;

– экономия времени и денег, т. к. не нужно тратить вре-
мя на ожидание в очередях или оплачивать услуги налич-
ными средствами;

– возможность получения доступа к государственным 
услугам из любой точки мира с помощью Интернета;

– улучшение качества обслуживания, т. к. электронные 
государственные услуги позволяют исполнять запросы 
быстро и без ошибок.

Недостатки использования электронных государствен-
ных услуг:

– ограниченная доступность для людей, которые не 
имеют доступа к Интернету;

– не всегда возможность подтверждения личности 
пользователя;

– риск хакерских атак или других видов киберпресту-
плений, которые могут привести к компрометации личных 
данных пользователей.

Электронные государственные услуги представляют 
собой способ получения необходимых услуг от государ-
ственных органов через интернет-ресурсы. Использова-
ние электронных государственных услуг имеет ряд пре-
имуществ, таких как экономия времени и удобство для 
пользователей, а также возможность значительной эконо-
мии бюджета государства. В настоящее время всё больше 
государств переводят свои услуги в электронный формат. 
Примерами могут служить системы «Госуслуги» в России, 
MyGov в Индии и e-Government в США [3].

Однако, несмотря на преимущества, использование элек-
тронных государственных услуг не лишено некоторых недо-
статков. Например, могут возникнуть сложности с заполнени-
ем электронных форм, а также проблемы с безопасностью и 
конфиденциальностью информации. Кроме того, есть риски 
отказа в предоставлении услуг из-за технических сбоев.

Тем не менее на данный момент эффективность использо-
вания электронных государственных услуг всё же превышает 
их недостатки. Существенное повышение числа пользовате-
лей электронных государственных услуг подтверждает эту 
тенденцию. Существует множество исследований, посвящен-
ных вопросу о влиянии электронных государственных услуг 
на уровень безработицы [4; 5]. Некоторые эксперты считают, 
что внедрение электронных государственных услуг может 
привести к сокращению числа безработных благодаря упро-
щению процедур поиска работы и получения социальной 
поддержки. Другие исследования указывают на то, что вне-
дрение электронных государственных услуг не всегда приво-
дит к сокращению безработицы. Например, некоторые люди 
могут быть неподготовлены к использованию технологий,  
не обладать достаточным уровнем компьютерной грамот-
ности, а также не иметь доступа к Интернету. В этом случае 
внедрение электронных государственных услуг может стать 
дополнительным барьером для доступа к государственным 
услугам и увеличить число безработных [6; 7].

Внедрение электронных государственных услуг может 
оказать влияние на уровень инвестиций в различных отрас-
лях экономики. С одной стороны, упрощение процедур полу-
чения разрешений и лицензий может стимулировать развитие 
бизнеса и привлечение инвестиций. С другой стороны, неко-
торые эксперты указывают на то, что внедрение электронных 
государственных услуг не всегда способствует росту инвести-
ций. Например, если системы электронного правительства не 
работают должным образом, это может отрицательно сказать-

ся на инвестициях из-за неопределенности и рисков для биз-
неса. Внедрение электронных государственных услуг может 
способствовать значительному сокращению бюджетных 
расходов. Электронные государственные услуги позволяют 
автоматизировать большинство процедур государственно-
го управления и предоставления государственных услуг, что 
сокращает необходимость в большом количестве чиновников, 
занимающихся ручным выполнением аналогичных задач. Это 
приводит к снижению затрат на оплату труда и содержание 
офисов. Кроме того, внедрение электронных государствен-
ных услуг также позволяет сократить расходы на бумажную 
документацию и другие материалы, связанные с обработкой 
информации. Также возможно снижение затрат на инфра-
структуру, необходимую для предоставления государствен-
ных услуг, например настройку вычислительной техники и 
программное обеспечение [8; 9].

Однако следует отметить, что внедрение систем элек-
тронного правительства также требует значительных инве-
стиций в разработку и внедрение соответствующих тех-
нологий. Кроме того, некоторые слои населения могут 
испытывать трудности при использовании электронных 
государственных услуг, что может потребовать дополни-
тельных затрат на обучение пользователей. Таким обра-
зом, внедрение электронных государственных услуг может 
значительно сократить бюджетные расходы за счет авто-
матизации процессов государственного управления и пре-
доставления государственных услуг. Однако необходимо 
учитывать как плюсы, так и минусы данного подхода и 
принимать решения на основе баланса между экономиче-
ской эффективностью и социальной справедливостью [10].

Внедрение электронных государственных услуг может 
существенно повысить доступность государственных услуг 
для населения. Благодаря возможности получения информа-
ции и оформления необходимых документов через Интернет 
гражданам стало гораздо проще и быстрее решать свои про-
блемы. Кроме того, использование электронных государствен-
ных услуг позволяет сократить время на ожидание в очередях 
и уменьшить количество посещений государственных орга-
нов [11; 12]. Это особенно актуально для жителей отдален-
ных и малонаселенных регионов, которые могут столкнуться 
с затруднениями при посещении государственных органов  
в крупных городах. Однако важно учитывать, что не все граж-
дане имеют доступ к Интернету или обладают необходимыми 
навыками работы с компьютерами. Поэтому необходимо пре-
доставлять альтернативные способы получения государствен-
ных услуг, например через контактные центры, мобильные 
приложения или порталы местных органов власти. Кроме того, 
важно обеспечить конфиденциальность и безопасность данных 
граждан при использовании электронных государственных 
услуг. Для этого необходимо разработать соответствующие 
меры защиты информации и обеспечить надежность системы 
электронной аутентификации пользователей [13; 14].

Несмотря на активное развитие государственных элек-
тронных услуг, улучшение их качества остается одной  
из приоритетных задач многих стран. Важность этого про-
цесса заключается в том, что он позволяет повысить доступ-
ность государственных услуг для всех жителей страны, 
сократить время на обработку запросов и уменьшить бюро-
кратические процессы [15]. Одним из ключевых направле-
ний для улучшения качества государственных электронных 
услуг является развитие цифровой инфраструктуры, кото-
рая представляет собой основу для оказания государствен-
ных услуг через Интернет. Кроме того, важно обеспечить 
безопасность данных пользователя, что может достигать-
ся за счет создания защищенных информационных систем  
и использования современных технологий шифрования.
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Заключение
Данное исследование показывает, что внедрение элек-

тронных государственных услуг снижает уровень кор-
рупции в государственных органах. Это связано с тем, 
что цифровизация процессов уменьшает возможность для 

чиновников получать личную выгоду за выполнение сво-
их обязанностей. Кроме того, использование электронных 
сервисов повышает прозрачность работы государственных 
органов и улучшает доступность услуг для населения, что 
также способствует снижению коррупции.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИЗНЕСА
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье исследованы проблемы органи-
зации материального стимулирования работников управ-
ленческого персонала в зависимости от управленческого 
эффекта, полученного в результате их эффективного тру-
да. Необходимость решения проблемы обусловлена, с одной 
стороны, недостаточностью объективных мотиваторов, 
доказывающих именное позитивное влияние управленцев на 
целевые показатели бизнеса, с другой стороны, отсутствием 
соответствующего учетно-аналитического сопровождения 
для использования таких мотиваторов. Цель исследования 
заключается в обосновании организации политики мотива-
ции управленческого персонала на основе системно-ориенти-
рованного учета, который раскрывает взаимосвязь достиг-
нутого управленческого эффекта конкретных работников 
с именной суммой его мотивации. Такой подход реализуем  
в учете с привлечением в качестве объектов управленческого 
учета центров финансовой ответственности (ЦФО). Пред-
лагаемая организация учетного процесса основана на двух 
информационных составляющих: во-первых, информации  
о фактических отклонениях каждого ЦФО по всем бюджет-
ным показателям, что станет основанием для начисления 
мотивации по внешнему фактору; во-вторых, информации  
о показателях ЦФО, которые достигнуты в результате мыс-

лительной деятельности их руководителей (или коллектива 
участников ЦФО) и которые не являются следствием испол-
нения их системно-функциональных обязанностей. Именной 
результат «мозгового штурма» и его позитивное влияние  
на прибылеобразующие показатели субъекта в целом ста-
нет основанием для начисления дополнительной мотивации  
по внутреннему фактору. Необходимые для этого учетные 
приемы могут быть реализованы в современных программ-
ных продуктах по учету при условии разделения информаци-
онного поля на показатели, каждый из которых учитывается 
в зоне действия конкретного ЦФО. По результатам иссле-
дования, с одной стороны, аргументирована популяризация 
политики мотивации, направленная на усиление мыслитель-
ной деятельности управленческого персонала, выходящей за 
рамки их привычных функциональных обязанностей, с другой 
стороны, обоснована уверенность в объективности мотива-
торов, поскольку основанием для именной мотивации персо-
нала становится системно-ориентированный учет.

Ключевые слова: бизнес, человеческий капитал, моти-
вация, мотивационная политика, учетное сопровождение, 
объект учета, центр финансовой ответственности, фак-
торы мотивации, профессиональная этика, эффектив-
ность труда
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PROSPECTS FOR STIMULATING THE EMPLOYEES  
OF THE MANAGEMENT PROCESS DEPENDING ON THE EFFICIENCY OF ACCOUNTING  

AND ANALYTICAL BUSINESS SUPPORT
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article examines the problems of organiz-
ing financial incentives for employees of managerial personnel 
depending on the managerial effect obtained as a result of their 
effective work. The need to solve the problem is caused, on the one 
hand, by the lack of objective motivators proving the nominal pos-

itive influence of managers on business targets, on the other hand, 
by the lack of appropriate accounting and analytical support for 
the use of such motivators. The purpose of the study is to substanti-
ate the policy of motivation for managerial personnel on the basis 
of system-oriented accounting, which reveals the relationship of 
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the achieved managerial effect of a particular employee with the 
nominal amount of their motivation. We implement this approach 
in accounting with the involvement of financial responsibility cen-
ters (FRCs) as objects of management accounting. The proposed 
organization of the accounting process is based on two information 
components: firstly, information about the actual deviations of each 
FRC for all budget indicators, which will be the basis for calculat-
ing motivation based on an external factor; secondly, information 
about FRC indicators that are achieved as a result of the mental 
activity of their managers (or a team of FRC participants) and 
which are not a consequence of the fulfillment of their system-func-
tional duties. The nominal result of the “brainstorming” and its 
positive impact on the profit-forming indicators of the subject  
as a whole will become the basis for accruing additional motiva-

tion for the internal factor. The accounting techniques necessary 
for this can be implemented in modern accounting software prod-
ucts, provided that the information field is divided into indicators, 
each of which is taken into account in the area of operation of a 
specific FRC. According to the results of the study, on the one hand, 
the popularization of the motivation policy aimed at strengthen-
ing the mental activity of management personnel that goes beyond 
their usual functional responsibilities is reasoned, on the other 
hand, confidence in the objectivity of motivators is justified, since 
system-oriented accounting becomes the basis for nominal motiva-
tion of personnel.
Keywords: business, human capital, motivation, motivational 

policy, accounting support, accounting object, financial responsi-
bility center, motivation factors, professional ethics, labor efficiency

For citation: Sharovatova E. A., Kulagin A. A. Prospects for stimulating the employees of the management process depending 
on the efficiency of accounting and analytical business support. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 
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Введение
Актуальность. Современное влияние человеческого 

потенциала на жизнеспособность цифрового бизнеса заклю-
чается не только в потреблении инновационных технологи-
ческих процессов, но и в заинтересованности самих работни-
ков в продвижении корпоративных целей бизнеса с учетом 
максимальной реализации своих профессиональных знаний. 
Стимулом в таком продвижении становятся поведенческие 
мотивы человека труда, которые государством характери-
зуются как профессиональная этика кадров со своими уза-
коненными принципами поведения. Однако поведенческие 
мотивы персонала в минимальной степени зависят от дей-
ствия законодательного кодекса об этике, обязывающих,  
к примеру, бухгалтеров и аудиторов соблюдать определен-
ную модель нравственного поведения при исполнении сво-
их профессиональных функций. Ни один законодательный 
документ «не может заставить работника быть более или 
менее нравственным при исполнении своей профессиональ-
ной деятельности и это не представляется возможным преду-
смотреть в любом корпоративном регламенте» [1, с. 129].

Инициировать наибольший интерес у наемных работни-
ков к новаторству в условиях наметившегося дефицита про-
фессиональных кадров в ряде отраслей экономики во мно-
гом можно посредством взаимовыгодной мотивационной 
политики персонала. При этом сама политика может быть 
эффективной лишь при условии соответствующего учет-
но-аналитического обеспечения, раскрывающего, к приме-
ру, не просто результат продвижения продаж того или ино-
го продукта, а результат такого продвижения в зависимости  
от профессиональных действий работника или функцио-
нального коллектива во главе с его руководителем.

В связи с этим проблема современной мотивации работ-
ников частично заключается в отсутствии типовых рекомен-
даций по организации ее учетно-аналитического процесса  
в интересах не только собственников бизнеса (или топ- 
менеджеров, работающих в интересах собственников),  
а с позиций интереса самого персонала. Конечно, нет сомне-
ний в дефиците учетной информации для мотивации рабо-
чего персонала, мотивированного на увеличение выработки 
продукции с последующим ответным увеличением сдельной 
оплаты труда. Однако проблема мотивации управленческого 
персонала на основе объективной для этого учетной инфор-
мации остается не в полной мере исследованной. Кроме 
того, интерес усиливается тем, что в цифровой экономике 

преимущественной становится не сдельная оплата и соот-
ветствующая ей мотивация труда, а оплата труда работников 
за генерирование новых бизнес-идей, IT-технологий, инно-
вационных программ. Творческая инициатива таких работ-
ников может быть развита лишь в условиях индивидуально-
го мотивирования персонала на профессиональные подвиги.

Вопросы выбора учетной стратегии по обеспечению 
политики мотивации в современной бизнес-среде затраги-
вают разнонаправленные интересы, с одной стороны, соб-
ственников бизнеса, для которых важна задача минимизи-
ровать трудозатраты, с другой стороны, работников управ-
ленческого звена, готовых к «мозговым атакам» в ответ  
на соответствующую мотивацию за полученные эффектив-
ные результаты своего труда. В результате задача учетно- 
аналитического обеспечения заключается в объективности 
мотивации труда в ответ на более повышенное вознаграж-
дение за индивидуальные результаты эффективного управ-
ленческого труда. Однако отсутствие даже типовых реко-
мендаций по организации мотивационно-ориентированного 
учетного обеспечения не позволяет бизнесу (особенно мало-
му и среднему) определиться с преимуществами более про-
грессивной модели мотивации. Такая ситуация обусловлива-
ет интерес к исследованию компонентов учетной политики, 
обеспечивающих стимулирование управленческого персо-
нала к более производительному и эффективному труду.

Изученность проблемы. Поводом для поиска новых 
подходов к стимулированию труда профессиональных 
работников стали исследования теории человеческого 
капитала, обосновавших развитие теории мотивации в све-
те новых требований предпринимательства. Пониманию 
нового статуса мотивационных факторов способствова-
ли труды наших современников о самом человеческом 
капитала — это труды Т. О. Графовой [2], А. Н. Добры-
нина, С. А. Дятлова и Д. Е. Цыреновой [3], Н. С. Зотки-
ной, М. С. Гусаровой и А. В. Копытовой [4], Р. И. Капе-
люшникова и А. Л. Лукьяновой [5], К. А. Устиновой, 
Е. С. Губановой и Г. В. Леонидовой [6] и др. Благодаря рас-
крытию поведенческих мотивов человека труда в зависи-
мости от признания результатов этого труда возродилось 
новое отношение к его мотивации, чему уделено внимание  
в исследованиях В. И. Бовыкина [7], В. М. Мелиховского и 
А. С. Тростина [8], С. Ю. Трапицына [9] и др. Так, в трудах 
С. Ю. Трапицына уже выделен приоритет индивидуализа-
ции результатов труда с целью выработки индивидуальных 
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подходов к мотивации персонала, на чем также настаива-
ют в своих исследованиях С. В. Ямщиков и В. И. Гладцы-
на [10], О. А. Козлова и Е. А. Селезенева [11].

Однако мотивационная составляющая в любой корпора-
тивной политике может состояться лишь при условии учет-
но-документального подтверждения взаимосвязи резуль-
татов труда конкретного работника (или функционально-
го коллектива) с переменной величиной вознаграждения  
за их вклад в достижение поставленных бизнес-целей. 
Современная тенденция государственной регламентации 
бухгалтерского учета не предполагает набор учетно-управ-
ленческих приемов, обеспечивающих управление прибы-
лью, в т. ч. в зависимости от творческой устремленности 
работников к реализации своих профессиональных умений. 
В этой связи сегодня можно говорить о дефиците знаний  
в сфере учета, обеспечивающих прикладные приемы  
в организации учетно-аналитического сопровождения 
политики мотивации управленческого труда работников.

Целесообразность исследования определяется поис-
ком рационального учетно-аналитического обеспечения 
политики мотивации, способного индивидуализировать  
в учете вклад работников управленческих служб в сово-
купные прибылеобразующие результаты бизнес-структуры 
для наглядной демонстрации результатов их более эффек-
тивного труда с целью применения к ним дополнительного 
вознаграждения. В свою очередь, системность такого учет-
ного сопровождения может стать мотивирующей основой 
для такого же эффективного труда.

Научная новизна исследования заключается в предло-
жении составляющих модели учетно-аналитического обе-
спечения политики мотивации управленческого персонала 
для субъектов бизнеса, которые могут наполняться приемами 
учета в зависимости от отраслевых особенностей субъекта и 
корпоративных установок со стороны его топ-менеджмента.

Цель исследования заключается в предложении под-
ходов к организации учетного процесса, способного рас-
крыть взаимосвязь индивидуального вклада управленческих 
работника при выполнении своих профессиональных обя-
занностей в совокупные прибылеобразующие показатели 
коммерческой организации, коррелирующих с ранее постав-
ленными экономическими целями, что устремило авторов на 
решение такой задачи, как достижение качества и полноты 
учетного обеспечения политики мотивации персонала.

Практическая значимость статьи заключается в воз-
можности использования результатов исследования для 
формирования учетной политики в сфере управления  
в части раздела политики, раскрывающего приемы анали-
тического учета мотивационных показателей.

Методология исследования. Для решения постав-
ленной задачи и достижения цели исследования в статье 
уделено внимание систематизации тех возможностей уче-
та, которые раскрываются в подсистеме аналитического 
управленческого учета. Выбор методик учета, нацеленных 
на получение эффекта от управления, должен опираться  
не только на типовые методики учета ключевых показате-
лей бизнеса (а это доходы, расходы и финансовые результа-
ты), но и качественные компоненты их учета. Это означает 
взаимосвязь хозяйственных операций не только со счетами 
бухгалтерского учета, рекомендованных Минфином Рос-
сии для выбора рабочего плана счетов, но и во взаимосвязи 
с центрами финансовой ответственности (далее — ЦФО), 
которые становятся дополнительными учетными призна-
ками системного аналитического учета. Такие ЦФО целе-

сообразно включать в учетную методику коммерческой 
организации в качестве ключевых аналитических объектов 
управленческого учета и объектов кодирования информа-
ции, что позволит все финансовые показатели учитывать в 
разрезе ответственных за эти показатели, т. е. в разрезе тех, 
кто стоит во главе ЦФО.

Наглядной возможностью решения обозначенной про-
блемы может стать информационное сопровождение поли-
тики мотивации, ориентированной на два уровня учета: учет 
мотивационных показателей работников в связи с дости-
жением ими ранее установленных бюджетных показателей 
(первый уровень учета) и учет персонифицированных пока-
зателей в связи с новыми достижениями, которые не были 
предусмотрены при формировании первичных бюджетов 
(второй уровень учета). Подтверждением целесообразно-
сти использования фиксированной и переменной части воз-
награждения стал ряд исследований, результаты которого 
были озвучены еще в середине 2010-х гг. [12] и подтверж-
дены исследованием Е. С. Батаевой [13]. Приоритетными 
здесь должны стать учетные приемы, которые способству-
ют наглядности баланса между индивидуально достигнутым 
эффектом конкретного руководителя (или функционального 
подразделения во главе с его руководителем) и тем финансо-
вым эффектом, который был получен организацией в целом. 
Объективность такого баланса возможна лишь при исполь-
зовании типовых приемов регулярного учета (счета и двой-
ная запись, оценка и калькуляция и пр.). В этой связи миссия 
учетно-аналитического сопровождения, которая адекватна 
требованиям интеллектуального человеческого капитала 
при выборе политики мотивации, возлагается на выбор тех 
методик группировки информации, которые способны уси-
лить профессиональную инициативу работников в достиже-
нии корпоративных целей, что и предопределило целесоо-
бразность настоящего исследования.

Основная часть
Во все времена предпринимательской деятельности бес-

спорным является природный фактор человека труда, опре-
деляющего взаимоотношения между работником и рабо-
тодателем — это интерес к своему вознаграждению при 
условии его переменности. Чем эффективнее труд (больший  
по количеству результат, более качественный результат, 
результат точно в срок и пр.), тем больше вознаграждение  
за труд. Отсутствие принципа переменности вознаграждения, 
когда в приоритете лишь постоянство вознаграждения работ-
нику за исполнение своих функциональных обязанностей, 
приводит в большинстве случаев к снижению инициативы  
в труде, потере интереса к качественному результату и интен-
сивности труда. Фундаментальные исследования Института 
демографии Высшей школы экономики, систематизирован-
ные в труде «Как увеличить человеческий капитал и его вклад 
в экономическое и социальное развитие» (2018), позволили 
обосновать один из выходов в сложившейся демографиче-
ской ситуации — это ставка на технологический прорыв  
и экономику знаний, в связи с чем должны измениться нор-
мы регулирования трудовых отношений, и это «касается 
непосредственной организации трудовых процессов и взаи-
моотношений их участников, в том числе деталей взаимоот-
ношений менеджмента и исполнителей» [14, с. 19].

В контексте проведенных исследований в качестве при-
меров можно привести образцы вознаграждения в виде 
дополнительных мотиваторов для ряда ответственных 
работников:
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– дополнительная премия логисту за полученную эко-
номию, к примеру, при закупке запасов, приобретенных 
ниже их ранее согласованной бюджетной стоимости, но 
при этом не снижающей качество конечных продуктов; или 
за экономию трудозатрат при условии оптимизации техно-
логических процессов, что также не было изначально пред-
усмотрено в бюджетном периоде;

– дополнительное вознаграждение работнику в виде 
доли прибыли компании за реализацию его рационализа-
торского предложения, позволившее производить и прода-
вать продукцию с большей добавочной стоимостью и, соот-
ветственно, с большей прибылью, что и дает ему право на 
участие в распределении прибыли;

– вознаграждение руководителю учетной службы за 
обоснование и переход на более льготный режим налогоо-
бложения, не нарушающий нормы Налогового кодекса РФ;

– вознаграждение главному инженеру, организовавшему 
реализацию морально устаревшего оборудования (но еще год-

ного к эксплуатации) с финансовой выгодой для предприятия, 
которое ранее предполагалось к утилизации, и пр.

Все эти действия не являются обязательными тру-
довыми действиями работников в рамках своих зон 
ответственности, которые должны привести к положи-
тельному эффекту для компании. Примеры таких видов 
именного вознаграждения входят в переменную часть 
мотивации. Являясь стратегическим ресурсом управле-
ния прибылью, они должны сопровождаться индивиду-
ально ориентированным учетным обеспечением (доказы-
вающим взаимосвязь именного результата и переменной 
части вознаграждения), в связи с чем возникает потреб-
ность формализации учетной политики для целей моти-
вации персонала. К такому выводу можно прийти, выде-
лив периодизацию взаимосвязи учетно-аналитического 
обеспечения системы мотивации в России за более чем 
100-летний период национальной экономики, что схема-
тично представлено на рисунке.

Рис. Схема периодизации взаимосвязи учетно-аналитического обеспечения системы мотивации в России

Остается добавить закономерность появления указан-
ной на рисунке проблемы, характерной для современного 
предпринимательства, обусловленной наличием в течение 
нескольких десятков лет централизованно управляемой 
экономики, на которые приходится максимальный уро-
вень прямой заработной платы производственных рабо-
чих, когда основным флагманом дополнительной моти-
вации было увеличение выработки продукции. Нельзя не 
отметить, что до сих пор заслугой того периода остают-
ся знания в сфере тарификации и квалификации труда, 

сдельных расценок, норм времени и выработки и пр. Тем 
не менее по историческим меркам более чем 25-летний 
период функционирования рыночных принципов эконо-
мики еще недостаточен для адаптации новых приорите-
тов в мотивации управленческого персонала как наибо-
лее затратной части в трудоемких отраслях производства. 
Управленческий труд до сих пор зачастую ориентирован 
на повременную оплату труда, а наличие дополнительных 
бонусов также зачастую ставится в зависимость от достиг-
нутых результатов всей компании в целом.
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В этой связи обновление политики мотивации управлен-
ческого персонала как более проблемной ее части можно 
возложить на модель учетно-информационного обеспече-
ния, ориентированного на эффект кросс-финансирования. 
Его особенность заключается лишь в том, что использова-
ние финансовых средств конкретной компании применяет-
ся для поддержания и развития не отдельного проекта ком-
пании в целом, а отдельного проекта внутри компании. При 
этом цели самой компании и отдельного проекта дополняют 
друг друга и работают на одну цель — достижение страте-
гических показателей экономического субъекта за период,  
в связи с чем можно предложить две составляющие учетно-
го сопровождения мотивации, в рамках которого показатели 
для мотивации учитываются в двух измерителях.

Во-первых, учет показателей для мотивации персона-
ла по внешнему фактору мотивации. Речь идет о целевых, 
или бюджетных, ориентирах, которые выражаются в бюд-
жетных показателях, рассредоточенных по ЦФО, руководи-
тели которых несут индивидуальную ответственность за их 
выполнение. К примеру, бюджет продаж компании сформи-
рован из различных сегментов продаж (например, продажа 
продукции, транспортные услуги, услуги по сдаче поме-
щений в аренду и пр.), контроль уровня которых возложен  
на разных руководителей ЦФО. Соответственно, мотива-
ционным показателем в рамках данной статьи бюджета для 
каждого руководителя должен быть свой сегмент. Упро-
щенная схема бюджета продаж представлена в таблице, где  
за каждую статью бюджета несет ответственность конкрет-
ный руководитель ЦФО. Исполнение «именного» бюджета 
по результатам отчетного периода станет основой его имен-
ной мотивации (и/или подконтрольного ему коллектива).

Формат бюджета продаж производственного предприятия

Статьи 
бюджета

Бюджет 
статьи

Ответственный 
ЦФО

Основание для 
дополнительной 

мотивации/
демотивации

Продажи 
всего, в т. ч.:

х х

Продажи 
основной 
продукции

Заместитель 
директора  

по маркетингу

+/‒ отклонения, 
более чем на 5 % 

 отличные от бюд-
жетного показателя

Продажи 
от оказания 
строительно-
монтажных 
работ (СМР)

Заместитель 
директора по 
капитальному 
строительству

+/‒ отклонения, 
более чем на 

3 % отличные 
от бюджетного 

показателя
Продажи от 
сдачи складов 
в аренду

Главный логист +/‒ отклонения, 
более чем на 

5 % отличные 
от бюджетного 

показателя
Продажи 
услуг НИОКР

Главный 
конструктор

+/‒ отклонения, 
более чем на 

5 % отличные 
от бюджетного 

показателя
Доходы от 
финансовых 
вложений

Финансовый 
директор

+/‒ отклонения, 
более чем на 

8 % отличные 
от бюджетного 

показателя
Продажи 
транспортных 
услуг

Главный логист +/‒ отклонения, 
более чем на 

10 % отличные 
от бюджетного 

показателя

Бюджетный комитет после согласования и утверждения 
бюджетных показателей становится внешним контролером 
возникающих в отчетных периодах план/фактных отклоне-
ний по каждому центру ответственности и месту возникнове-
ния отклонений. Процентные барьеры для дополнительной 
мотивации или демотивации за положительные или отрица-
тельные отклонения от внешне утвержденных бюджетных 
показателей в столбце 4 таблицы приведены условно.

Внешний фактор мотивации приводит к потребности 
выстраивать учетную структуру объектов в целях мотива-
ции не только по признаку учета операционной деятельно-
сти (что тоже важно для целей управления прибылью), но 
и по признаку учета зон ответственности, где в качестве 
обязательных аналитических объектов (субконто) будут 
выступать ЦФО, сгруппированные в электронном спра-
вочнике-классификаторе объектов учета. Как дополнение,  
к каждому ЦФО «крепятся» подконтрольные ему структур-
ные подразделения в виде мест исполнения задач ЦФО, что 
группируется в аналогичном справочнике-классификаторе 
нижестоящих объектов учета. Это упрощает задачу возна-
граждения персонала по внешнему фактору мотивации.

Во-вторых, учет мотивационных для персонала пока-
зателей по внутреннему фактору мотивации. Такой учет-
ный подход предполагает учет показателей в разрезе цен-
тров финансовой ответственности, которые достигнуты 
в результате мыслительной деятельности руководителей 
ЦФО (или участников ЦФО) и которые не являются след-
ствием исполнения их системно-функциональных обязан-
ностей. Эффектом их действий, к примеру, стало увеличе-
ние финансовых результаты компании, или улучшение ее 
делового имиджа, что способствовало продвижению това-
ров на рынке, или привлечение инвесторов и пр. Ответная 
индивидуальная мотивация будет и на будущее обеспечи-
вать эффективные поведенческие мотивы корпоративных 
руководителей, которые выходят за рамки их системных 
функциональных обязанностей, что уже характеризует вну-
треннюю нравственность работника, поскольку «профес-
сиональная деятельность может быть более качественной,  
а может быть менее качественной, но от этого она не переста-
ла быть профессиональной деятельностью, как таковой» [1, 
с. 133]. Примеры дополнительной мотивации работников  
в связи с дополнительно полученной в компании финансо-
вой выгодой приведены ранее, а система учета должна обе-
спечить для этого получение следующей информации:

1. Для начисления дополнительного вознаграждения 
логисту за организованную им скидку в цене товаров при 
их закупке (что не было предусмотрено бюджетом) в под-
системе управленческого учета должна быть учтена при 
закупке товаров двумя бухгалтерскими проводками: по 
согласованной в бюджете стоимости (Дт сч. 10 Кт сч. 60) 
и сторнировочной записью той же проводкой — как скидка 
в цене, но с «привязкой» этой суммы к ЦФО «Логистика». 
Это даст основание начислить именное дополнительное 
вознаграждение за проявленную инициативу и получен-
ную экономию материальных затрат. Аналогично можно 
применить тот же прием в отношении трудозатрат.

При этом параллельный учет стоимостной базы для инди-
видуальной мотивации и суммы мотивации может быть без 
сторнировочных записей. Тогда к той операции, которая стала 
первопричиной для мотивации (в нашем случае — это приход 
товаров со скидкой), дается ссылка на взаимосвязанную опе-
рацию в модуле управленческого учета по начислению допол-
нительного вознаграждения конкретному работнику.
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2. Начисление дополнительного вознаграждения работни-
ку, равного договорной сумме его участия в прибыли компа-
нии за реализацию рационализаторского предложения в моду-
ле бухгалтерского учета осуществляется на основании бух-
галтерской справки с обоснованием расчета для мотивации и 
согласительной подписью вышестоящего руководителя.

3. Вознаграждение руководителю учетной службы  
за обоснование и переход на более льготный режим нало-
гообложения, не нарушающий нормы Налогового кодек-
са РФ — основанием для учета дополнительной мотива-
ции также станет бухгалтерская справка, дающая ссылку  
на распорядительный для этого документ.

4. Наконец, вознаграждение главному инженеру, органи-
зовавшему реализацию морально устаревшего оборудования 
с финансовой выгодой для предприятия, по аналогии, также 
начисляется на основании ссылки на подтверждающий доку-
мент, утвержденный вышестоящим руководителем.

Каждая такая мотивация — это часть финансовой выго-
ды компании в целом, причиной которой стали поведенче-
ские мотивы конкретного ответственного работника того 
или иного ЦФО. Если мотивация работников по внешнему 
фактору может быть системной в связи с системным дости-
жением функциональных целей, то мотивация по внутрен-
нему фактору является точечным приемом в ответ на кон-
кретные поведенческие мотивы работников в рамках своих 
профессиональных компетенций.

Результаты исследования. Стремление к организа-
ции эффективной мотивационной политики в отношении 
управленческого персонала как более проблемной части 
трудового коллектива для оценки эффективности их труда, 
приводит к необходимости построения более информаци-
онного учетного механизма в компании. Его роль должна 
заключаться в раскрытии взаимосвязи причин для начис-
ления дополнительного вознаграждения с позитивным 
финансовым следствием для организации, что характери-
зует удачное сочетание поведенческих мотивов работника 
и его профессиональных умений. Нивелированию такой 
взаимосвязи при оплате труда управленческих работников 
без учета профессиональной индивидуальности препят-
ствуют социализации труда, когда процесс развития соци-
ально-нравственной сущности человека труда происходит 
без учета корпоративных установок на реализацию своего 
накопленного опыта.

В этой связи можно выделить организационные меро-
приятия, способные изменить корпоративную учетную 
политику в части учетно-аналитического обеспечения 
политики мотивации работников, ориентированной на воз-
награждения по внешнему и внутреннему фактору мотива-
ции. Понятность алгоритмов расчета дополнительного воз-
награждения должна сопровождаться понятностью ее учет-
ного обеспечения. Для этого целесообразными становятся 
следующие организационные этапы:

1) одобрение топ-менеджеров субъекта (или собствен-
ников бизнеса) на изменение политики оплаты труда управ-
ленческого персонала, при которой оплата труда разделя-
ется на две части: ежемесячная повременная оплата труда, 
позволяющая обеспечить нормальный прожиточный мини-
мум работника и дополнительное вознаграждение работ-
нику, ориентированное на два вида — вознаграждения по 
внешнему и внутреннему фактору мотивации;

2) разработка проекта политики мотивации, ориенти-
рованной на мотивацию персонала к эффективному труду 
в разрезе центров финансовой ответственности и в разрезе 

мест возникновения основания для мотивации (иначе — 
структурно-функциональных подразделений);

3) внесение изменений в учетную политику организа-
ции, что включает:

– создание электронного справочника показателей для 
мотивации;

– создание электронного справочника ЦФО и взаимос-
вязанных с ними структурных подразделений;

– разработка алгоритма расчета мотивационных пока- 
зателей;

– внесение изменений в программный продукт по учету;
– создание новых первичных документов или внесение 

дополнительных учетных признаков в уже применяемые 
первичные документы;

– внесение дополнений в стандарт по документообороту.
4) определение ответственных за переходный период  

в изменении учетной политики и политики мотивации.
Таким образом, интеграция эффективной политики сти-

мулирования работников на более профессиональный труд, 
ставя его в зависимость от эффективности полученного 
результата такого труда, может способствовать тому, что 
«с точки зрения экономической целесообразности, выгод-
нее вкладывать ресурсы (материальные, человеческие)  
в мотивацию и удержание сотрудников, вместо того чтобы 
расходовать их на подбор новых» [15, с. 174].

Заключение
Подводя итог вышеизложенному, остается настаивать на 

приоритетности решения проблемы совершенствования моти-
вации управленческого персонала в силу новых требований 
цифровой экономики и согласиться с тем, что «эффективное 
развитие человеческих ресурсов организации неосуществимо 
без применения инструментов мотивационного менеджмен-
та, направленных на обеспечение баланса индивидуальных 
целей и потребностей, с одной стороны, и достижения стра-
тегических целей, задач организации — с другой» [16, с. 158]. 
Успешное мотивирование может быть только индивидуаль-
ным и подтверждено системой учетно-аналитического обе-
спечения экономического субъекта. В этом и заключается 
задача мотивационного менеджмента.

При этом современные программные продукты по уче-
ту позволяют поддерживать в режиме реального времени 
несколько учетных модулей. Если модуль бухгалтерского 
(финансового) учета более всего ориентирован на соблю-
дение норм федеральных стандартов по бухгалтерскому 
учету, то в этом модуле целесообразным будет отражение 
сумм начисленной мотивации в разрезе конкретных работ-
ников, и не более того. В модуле же управленческого ана-
литического учета должны быть доступными все основа-
ния для начисления мотивации по внешнему и внутренне-
му фактору стимулирования труда, а именно:

а) раскрытие ключевых показателей бизнеса во взаи-
мосвязи с ответственными за них — конкретных руково-
дителей среднего и верхнего уровней управления внутри 
центров финансовой ответственности;

б) раскрытие бюджетных и фактических показателей 
каждого ЦФО, что дает возможность контролировать полу-
ченные и отраженные в аналитическом учете фактические 
отклонения от бюджетных (целевых) показателей;

в) обеспечена наглядность экономического бонуса для 
организации (экономия затрат, увеличение прибыли, рас-
ширение инвестиций и пр.) в разрезе центров финансовой 
ответственности и пр.
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Усиленное внимание в настоящей статье к системно-
му учету оснований для мотивации (с привлечением счетов 
и двойной записи), а не точечному расчету отдельных сумм 
мотивации, обусловлено тем, что стимулирование нрав-
ственной деятельности работников тяжело поддается корпо-

ративному управлению. В связи с этим остается задейство-
вать резервы профессиональной деятельности посредством 
наглядной учетной информации, раскрывающей взаимосвязь 
эффекта мыслительной деятельности работника того или ино-
го управленческого звена с его именной мотивацией.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Возрастная структура населения боль-
шинства стран мира в условиях демографического пере-
хода, характеризующегося одновременно существенным 
снижением темпов и рождаемости, и смертности, изме-
няется в основном в направлении сокращения предложения 
рабочей силы и роста доли пожилых людей в общей чис-
ленности населения. Демографические процессы в России 
в целом соответствуют указанной тенденции. Ситуацию 
с нагрузкой на рабочую силу позволяет облегчить законо-
дательное увеличение фактического пенсионного возрас-
та, проведенное в ряде стран. Учитывая, что регионы 
Российской Федерации существенно отличаются между 
собой по исходной степени старения населения, скорость 
реагирования численности населения в трудоспособном 
возрасте после изменений в пенсионном законодатель-
стве Российской Федерации в них будет различной. В связи  
с этим необходим динамический анализ сдвигов в возраст-
ной структуре населения не только по стране в целом,  
но и по отдельным регионам.

На основе расчета рядов динамики численности населе-
ния разных возрастных групп, коэффициентов демографиче-
ской нагрузки и коэффициентов старения за 2012—2022 гг. 
проведена оценка глубины сдвигов в возрастной структуре 
населения Липецкой области после повышения верхней гра-
ницы пенсионного возраста. По результатам проведенного 
исследования установлено, что поскольку после увеличения 
пенсионного возраста улучшение ситуации с численностью 
трудоспособного населения в регионе незначительно, но 
имеет также место нарастание процессов старения сни-
зу вверх, то корректирующие действия со стороны регио-
нальных органов власти в одинаковой мере должны быть 
направлены и на снижение уровня смертности, и на повы-
шение уровня рождаемости.

Ключевые слова: демография, демографические изме-
нения, регион, возрастная структура населения, числен-
ность населения, коэффициент демографической нагрузки, 
индексы старения, сдвиги в возрастной структуре населе-
ния, пенсионный возраст, пенсионная реформа
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CHANGES IN THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION OF THE LIPETSK REGION  
AFTER RAISING THE RETIREMENT AGE

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The age structure of the population of most coun-
tries of the world in the context of a demographic transition, 
characterized by both a significant decrease in both the birth 
rate and the death rate, is changing mainly in the direction of 
a reduction in labor force supply and an increase in the share 
of older people in the total population. The situation with the 
burden on the labor force can be alleviated by raising the actual 
retirement age by law which has been carried out in a number 
of countries. Considering that the regions of the Russian Fed-
eration differ significantly from each other in the initial degree 
of population aging, the speed of response of the working age 

population after changes in the pension legislation of the Rus-
sian Federation will be different.

Based on the calculation of the series of population 
dynamics of different age groups, demographic load coeffi-
cients and aging coefficients for 2012-2022, an assessment 
of the depth of shifts in the age structure of the population of 
the Lipetsk region after raising the upper limit of retirement 
age was carried out. According to the results of the study, 
it was found that since after the increase in the retirement 
age, the improvement of the situation with the number of 
able-bodied population in the region is not significant, but 
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there is also an increase in the aging processes from the 
bottom up, then corrective actions on the part of regional 
authorities should be equally aimed at reducing the mortal-
ity rate and increasing the birth rate.

Keywords: demography, demographic changes, region, 
age structure of the population, population size, dependency 
ratio, aging indices, shifts in the age structure of the popula-
tion, retirement age, pension reform
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Введение
Актуальность. Новым демографическим явлением, 

проявившимся в XX столетии, является старение населе-
ния. По оценкам ООН, в 2000 г. население в возрасте стар-
ше 60 лет составило 10 % всего населения мира, в 2025 г. 
его доля возрастет до 15 %. В развитых странах доля пожи-
лых людей уже в 2000 г. достигла пятой части их населе-
ния, а к 2025 г. составит более четверти населения [1, p. 50]. 
Такие изменения в возрастном распределении населения 
имеют сложные социальные и экономические последствия 
на разных уровнях. В частности, уход пожилых работников 
из рабочей силы, с одной стороны, формирует проблему 
дефицита рабочей силы на рынке труда, а с другой стороны, 
оказывает серьезное давление на общественные финансы.

В России в условиях нарастания демографического 
кризиса правительство страны, как и ранее правительства 
большинства стран Европейского Союза, приняло решение 
о сдвиге вверх границы трудоспособного возраста. Осу-
ществление пятый год (с 1 января 2019 г.) поэтапного повы-
шения пенсионного возраста позволяет провести оценку 
ранних изменений в пропорциях возрастной структуры 
населения России и ее регионов, что актуализирует задачу 
анализа демографических трендов для выработки соответ-
ствующих рекомендаций.

Изученность проблемы. На международном уров-
не вопрос об эволюции возрастной структуры населения 
мира впервые был обозначен в рекомендациях Всемирной 
конференции по народонаселению в 1974 г. (Бухарест) [2, 
p. 49—50]. После Каирской конференции по народонаселе-
нию и развитию (1994 г.) почти все страны Западной Евро-
пы, чтобы избежать краха государственных пенсионных 
систем [3], приступили к срочной разработке программ по 
проблемам старения в XXI в. [4].

Изменения в демографической структуре стран ОЭСР, 
динамика коэффициентов пенсионной нагрузки, потенциал 
старших возрастных групп как рабочей силы исследуются в 
трудах B. Mirkin, M. B. Weinberger, S. Domonkos, Е. Vogel, 
E. А. Ludwig, S. Harper, P. Pilipiec, W. Groot, M. Pavlova 
и др. [5]. В России теоретическим и практическим вопросам 
депопуляции населения посвящены труды В. Н. Архангель-
ского, Л. Л. Рыбаковского, Н. В. Зубаревич, Т. М. Малевой, 
О. В. Синявской, региональные проблемы старения населения 
отражены в работах В. А. Черешнева, Е. В. Чистовой [6—8], 
первые подвижки на рынке труда после изменений в пенси-
онном законодательстве рассматриваются в публикациях 
А. Кашепова, Р. Капелюшникова [9; 10]. Однако высокая диф-
ференцированность регионов России по многим демографи-
ческим показателем обусловливает необходимость углублен-
но исследовать динамику возрастной структуры населения не 
только по России в целом, но и по отдельным регионам.

Научная новизна исследования состоит в выявлении 
авторами тенденций в изменении возрастной структуры 
населения конкретного региона за анализируемый пери-
од, что в дальнейшем может быть использовано для более 
точного отражения демографического фактора в программе 
устойчивого развития региона, а также в дальнейших иссле-
дованиях, направленных на демографическое ранжирование 
субъектов Российской Федерации.

Цель исследования состоит в определении глубины 
сдвигов в возрастной структуре населения Липецкой области 
после повышения верхней границы пенсионного возраста.

Задачи:
‒ исследовать скорость процессов старения населения 

Липецкой области;
‒ выявить потенциал снижения нагрузки на рабочую силу 

после законодательного увеличения пенсионного возраста.
Теоретическая значимость. Выявление глубины сдви-

гов в возрастной структуре населения Липецкой области 
после повышения верхней границы пенсионного возраста 
вносит вклад в понимание особенностей переживаемого 
Россией демографического перехода. 

Практическая значимость определяется возможно-
стью выработки на основе полученных результатов реги-
ональными органами власти корректирующих действий  
в области осуществляемой ими демографической политики.

Основная часть
Результаты. В данной статье продолжается исследова-

ние авторов о динамике численности и возрастной струк-
туры населения Липецкой области [11—13]. Для оценки 
интенсивности изменений в возрастной структуре насе-
ления рассмотрены соотношение трех стандартных воз-
растных групп населения и ряда показателей. Как видно  
из рис. 1, в регионе в период с 2012 по 2021 г. числен-
ность населения практически постоянно сокращалась (до 
2018 г. примерно на 0,1 % в год), особенно высокими тем-
пами в период распространения коронавирусной инфекции  
в 2020—2021 гг. (1 и 1,2 % соответственно) [14]. В 2022 г. 
снижение смертности во всех возрастах обусловило рост 
численности населения почти до уровня 2020 г.

Динамика численности населения в трудоспособном 
возрасте до 2018 г. включительно также была убывающей, 
но с более высокими темпами сокращения, чем числен-
ность населения по области в целом, — на 1,3—1,9 % в год.  
За 2011—2018 гг. доля населения в рабочем возрасте сокра-
тилась с 59,4 до 53,7 %. Повышение пенсионного возраста  
в 2019 г. положительно сказалось на численности этой груп-
пы населения — она возросла как в абсолютном (+9 222 чел.), 
так и относительном выражении (до 54,7 % от общей чис-
ленности). Однако в 2020 г. население региона в рабочем 
возрасте сократилось до уровня 2018 г. и снова стало расти 
с 2021 г., в 2022 г. превысив уровень 2019 г. (+7 181 чел.). 
Столь противоречивая динамика данной возрастной груп-
пы выразилась на конец исследуемого периода в росте доли 
населения в трудоспособном возрасте в общей численности 
населения до 56,0 % на фоне увеличения общей численности 
населения области в постковидный период.

Численность населения в возрасте моложе трудоспо-
собного характеризовалась стабильным умеренным сред-
негодовым приростом на 3,4 тыс. чел. В 2011—2016 гг. — 
с 177,7 тыс. до 194,9 тыс. чел., — который начал затухать 
в 2017 г. и остановился в 2018 г. на значении показателя 
196,4 тыс. чел. В 2019—2021 гг. численность этой груп-
пы сокращалась нарастающими темпами (‒0,5, ‒1 и ‒1,4 % 
соответственно), а в 2022 г. сохранилась на прежнем уров-
не, составив на конец периода 190,8 тыс. чел. И хотя доля 
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этой группы в общей численности населения за исследу-
емый период выросла с 15,2 до 16,9 %, рассматривать ее 
вклад в будущий прирост численности населения в рабочем 
возрасте как существенный оснований нет.

Численность группы населения, непосредственно характе-
ризующей его старение — в возрасте старше трудоспособно-
го, — устойчиво возрастала вплоть до начала действия изме-
нений в пенсионном законодательстве Российской Федерации 
в среднем на 5,2 тыс. чел. в год (в полтора раза более высо-
кими темпами, чем темпы роста населения моложе трудоспо-
собного возраста) — с 296,1 тыс. чел. В 2011 г. до 332,7 тыс. 
чел. В 2018 г. В 2018—2022 гг. численность этой группы насе-
ления в абсолютном выражении существенно сократилась —  
на 284,7 тыс. чел. Однако ее доля в общей численности насе-
ления за десятилетие выросла с 25,4 до 27,0 %.

Динамика численности населения в возрасте старше тру-
доспособного за последние 5 лет формировалась под воздей-
ствием двух факторов: демографического (повышенная смерт-
ность от последствий COVID-19 и стабилизация показателей 

смертности в дальнейшем у всех возрастных групп) и инсти-
туционального (сдвиг верхней границы пенсионного возрас-
та вверх). Сокращение данной когорты в 2018—2022 гг. шло,  
в основном, за счет резкого уменьшения в ее составе числен-
ности женщин (на 22,4 тыс. чел., или на 9,6 %). Высокие тем-
пы отрицательного роста численности женщин старше тру-
доспособного возраста пришлись на 2019 и 2021 гг. (‒3,2 и 
‒5,1 % по сравнению с предыдущим годом соответственно).

Оценка доли лиц старше трудоспособного возраста  
во многом позволяет отразить проблему «старения» насе-
ления, но с точки зрения влияния изменения возрастной 
структуры населения на экономический потенциал реги-
она более достоверным является коэффициент демогра-
фической нагрузки пожилыми. Анализ динамики данного 
коэффициента за исследуемый период показал, что демо-
графическая нагрузка людей рабочего возраста постоян-
но росла, достигнув максимального значения показателя 
в 2018 г. — 54 пенсионера на 100 чел. трудоспособного 
возраста (рис. 2).

Рис. 1. Изменение численности и возрастной структуры населения Липецкой области  
в 2012—2023 гг., на начало года, состав по трудоспособному возрасту, чел.

Рис. 2. Изменение показателей демографической нагрузки населения в Липецкой области,  
2012—2023 гг., на начало года, ‰
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Сокращение численности населения в последующие 
годы повлияло и на сокращение показателей демогра-
фической нагрузки пожилыми. Расчеты показывают, 
что происходит схождение в демографической нагруз-

ке населения в трудоспособном возрасте когортой детей  
и когортой пожилых. В 2011 г. разрыв в соответству-
ющих показателях составлял 1,66 раза, в 2022 г. — 
1,59 раза (рис. 3).

Рис. 3. Изменение показателя старения населения в Липецкой области, 2012—2023 гг., на начало года, ‰

Заключение
Построение рядов динамики отражает структурные 

изменения в производительных группах населения Липец-
кой области по периодам до внесения изменений в пенси-
онное законодательство Российской Федерации (2012—
2018 гг.) и после внесения изменений (2019—2022 гг.). 
Выявленные изменения показывают одновременное раз-
витие в Липецкой области процессов старения и сверху 
вниз, и снизу вверх, что подтверждается динамикой индек-
сов старения. В 2011—2017 гг. в Липецкой области индекс 
старения показал, что на 100 детей приходилось в среднем 

167 лиц старше трудоспособного возраста, в 2018 г. пока-
затель вырос до 169 чел., в 2019 и 2021 гг. произошло его 
снижение до 164 и 158 чел. соответственно, а в 2022 г. — 
незначительный рост до 159 чел.

Проведенное в работе исследование в отношении дина-
мики возрастной структуры населения Липецкой области 
до и после увеличения пенсионного возраста показало 
некоторое улучшение ситуации с рабочей силой региона, 
однако оно не является, на наш взгляд, значимым и требу-
ет корректировки задач социально-экономического и демо-
графического развития региона.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В РОССИИ И В МИРЕ

5.2.3 — Региональная экономика

Аннотация. В статье обоснованы этапы совершен-
ствования отечественного законодательства в сфере эко-
номической оценки нормативных правовых актов, сделаны 
выводы об отсутствии понятия экономической оценки нор-
мативно-правового акта в России и других государствах 
до начала XIX в. Особое внимание уделено структурному 
анализу развития юриспруденции как науки в российском 
государстве, роли кодификации как важного элемента 
устранения проблемных мест в законодательстве, причин 
появления противоречий в правовых нормах, регулирующих 
экономические отношения на современном этапе, процессу 
формирования правотворческих теорий, введению в науку 
понятий, сущности и стадий законотворческого процесса, 
изучению причин появления пробелов права в законодатель-
стве и их устранения.

Раскрыто понятие эффективности закона, появившее-
ся в начале 2000-х гг., и рассмотрены проблемы неэффек-
тивной нормотворческой деятельности. Обоснована необ-
ходимость создания условий, стимулирующих устранение 
дефектов нормативно-правовых актов в докодификаци-

онном, кодификационном и современном этапах совершен-
ствования законодательства.

Новые взгляды на развитие законодательства поя-
вились в процессе завершения кодификационного этапа, 
что обеспечило выявление и устранение несовершенства  
в законодательстве. В этой связи кодификация в XIX в. 
стала основным направлением устранения дефектов нор-
мативно-правовых актов.

В статье рассматривается процесс формирования пра-
вотворческих теорий XX в. и раскрывается их роль в появле-
нии понятия «законотворческий процесс» и его проведении.

Уделено внимание связи нормотворческой деятель-
ности с распределением экономического благосостояния  
в виде финансов, что способствует актуализации пробле-
мы эффективной оценки нормативно-правовых актов.

Ключевые слова: правовой акт, нормативный акт, 
экономическая оценка, нормативно-правовые акты, норма-
тивная база, правотворческая деятельность, законотвор-
ческий процесс, эффективность нормативно-правовых 
актов, дефект нормативно-правовых актов
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Original article

FORMATION OF APPROACHES TO THE ECONOMIC ASSESSMENT  
OF REGULATORY LEGAL ACTS IN RUSSIA AND IN THE WORLD

5.2.3 — Regional economy

Abstract. The article substantiates the stages of improving 
legislation, draws conclusions about the absence of the concept 
of economic evaluation of a normative legal act in Russia and 

other states until the beginning of the 19th century. Particular 
attention is paid to the structural analysis of the development 
of jurisprudence as a science in the Russian state, the role  
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of codification as an important element in eliminating problem 
areas in legislation, the causes of contradictions in legal norms 
at the present stage, the process of forming law-making theo-
ries, introducing concepts, essence and stages of the law-mak-
ing process into science, studying the reasons for the appear-
ance of legal gaps in the legislation and their elimination.

The concept of “the effectiveness of the law”, which 
appeared in the early 2000s, is disclosed and the problems of 
inefficient rule-making activities are considered. The necessi-
ty of creating conditions that encourage lawyers to eliminate 
defects in legal acts in the pre-codification, codification and 
modern stages of improving legislation is substantiated.

New views on the development of legislation appeared in the 
process of completing the codification stage, which ensured the 

identification and elimination of imperfections in the legisla-
tion. In this regard, codification in the 19th century became the 
main direction for eliminating defects in legal acts.

The article discusses the process of formation of law-making 
theories of the 20th century and reveals their role in the emergence 
of the concept of “legislative process” and its implementation.

Attention is paid to the relationship between rule-making 
activity and the distribution of economic wealth in the form  
of finance, which contributes to the actualization of the problem 
of effective assessment of legal acts.

Keywords: legal act, normative act, economic assessment, 
normative legal acts, normative base, law-making activity,  
legislative process, effectiveness of normative legal acts, defect 
of normative legal acts
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Введение
В условиях нестабильности российского законода-

тельства, зафиксированных в докладе «Статистический 
анализ федерального законодательства» за период с 1994  
по 2016 г. [1], актуализируется проблема применения, 
понимания и экономической оценки нормативно-правовых 
актов, от решения которой в существенной мере зависит 
улучшение нормативной базы и своевременное устранение 
существующих пробелов в законодательстве.

Актуальность рассматриваемой темы очевидна ввиду 
отсутствии понятия экономической оценки нормативно-пра-
вового акта в России и других государствах до начала XIX в.

Особое внимание уделено структурному анализу разви-
тия юриспруденции как науки в российском государстве, 
роли кодификации как важного элемента устранения про-
блемных мест в законодательстве, причин появления про-
тиворечий в правовых нормах на современном этапе, про-
цессу формирования правотворческих теорий, введению  
в науку понятий, сущности и стадий законотворческого 
процесса, изучению причин появления пробелов в законо-
дательстве и их устранения.

Изученность проблемы. В юридической литературе 
нашли отражение различные теоретические и методиче-
ские аспекты повышения эффективности законодатель-
ства, что подтверждается историческими исследованиями 
классических трудов Платона, указов Петра I, Екатери-
ны II а также современными правотворческими теориями, 
представленными в работах С. А. Авакьяна, Л. И. Анто-
нова, М. А. Жильцова, В. В. Игнатенко, Д. А. Керимова, 
В. В. Лазарева, М. Г. Потапова, В. М. Сырых и др., которые 
использовались при написании данной статьи.

Целесообразность разработки данной темы обусловле-
на тем, что совершенствование законодательства в сфере 
экономической оценки нормативных правовых актов явля-
ется стратегически важной задачей государства.

Цель исследования состоит в обосновании формиро-
вания подходов к экономической оценке нормотворческой 
деятельности в России и мире.

Поставленная цель обусловила необходимость решения 
комплекса задач:

– уточнить понятие экономической оценки норматив-
но-правового акта;

– охарактеризовать этапы развития государственности 
и совершенствования законодательства;

– обосновать объективность оценки экономической 
эффективности нормотворческой деятельности в Россий-
ской Федерации.

Научная новизна. Сформулированы вопросы, связан-
ные с качеством проведения законотворческого процесса, 
причинами появления пробелов в законодательстве и спо-
собами их устранения, формированием принципов совер-
шенствования российского права, повышением эффектив-
ности нормотворческой деятельности.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в том, что сформулированные в нем выводы могут слу-
жить основой для разработки политики формирования эко-
номической оценки нормотворческой деятельности.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
содержащиеся в ней выводы и рекомендации могут быть 
эффективно применены в юридической практике в Рос-
сии и мире при формировании подходов к экономической 
оценке нормативно-правовых актов.

Методологической основой исследования данной 
научной статьи выступают фундаментальные концепции, 
представленные в классических и современных трудах уче-
ных в области юриспруденции. В ходе исследования были 
использованы общенаучные методы: системный, стати-
стический, ситуационный, оценки регулирующего воздей-
ствия, сравнительный, графический.

Выбор методов исследования позволяет отразить соци-
альный эффект нормативно-правового нормирования, обо-
сновать нормативно-правовое регулирование как основной 
способ воздействия на социально-экономические отношения 
в современном обществе, утвердить вывод о практической 
невозможности выявления сфер деятельности, свободных  
от правовой регламентации.

Основная часть
За время существования государства ученые и госу-

дарственные деятели неоднократно задавались вопросами: 
«Каким требованиям должен соответствовать принимаемый 
нормативный правовой акт?», «Как поступать при отсутствии 
принятого правового акта?». Эти вопросы также остаются 
важными, поскольку в юридической практике регулярно воз-
никают проблемы с применением законодательства, и это под-
тверждается различными теоретическими исследованиями.

Центр стратегических разработок совместно со специ-
алистами компании «Гарант» сделали соответствующий 
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вывод о том, что российское законодательство является 
нестабильным. Данные выводы они закрепили в докладе 
«Статистический анализ федерального законодательства» 
за период 1994 по 2016 г. [1].

На основании этих выводов можно понять существую-
щие проблемы в применении, понимании и экономической 
оценке нормативных правовых актов. Власти Российской 
Федерации осуществляют колоссальную работу, чтобы 
улучшить нормативную базу и заполнить существующие 
пробелы в законодательстве. Они принимают новые зако-
нодательные акты, изменения или дополнения к уже дей-
ствующим документам.

Юридическая литература выделяет три последователь-
ных этапа в совершенствовании законодательства (рис.).

Рис. Этапы совершенствования законодательства

В рамках докодификационного этапа исследуется вре-
менной промежуток с древности до начала XIX в. Впервые 
появилась информация о дефектах в нормативно-правовых 
актах, понятие «несовершенство законодательства», нача-
ли предлагаться способы улучшения законодательства, 
описанные в трудах философов.

Следует привести в пример законы Древнего Востока, 
которые славились понятным изложением текста для насе-
ления и отсутствием пробелов права. Происходило регу-
лирование всех сфер жизни общества с помощью предпи-
саний, обеспечивающих безграничную власть правителя. 
Законотворцы прописывали подробности применения зако-
на, чтобы граждане государства понимали и разграничива-
ли, за какие поступки им предстоит получить наказание,  
а за какие — поощрение. Данный факт был отмечен утверж-
дением, что люди будут усердны в делах и готовы риско-
вать жизнью ради такого правления, если правитель ясно 
и четко установит, за какие заслуги прославляют, за что 
жалуют наградами, а за что наказывают [2, с. 180—183].  
В противоположность данной идее Платон сформулировал: 
«Не стоит давать предписания тем, кто получил безупреч-
ное воспитание; в большинстве случаев они сами без труда 
поймут, какие здесь требуются законы» [3, с. 195].

По результатам изучения вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что в России и других государствах поня-
тия экономической оценки нормативно-правового акта до 
начала XIX в. не существовало.

По завершении кодификационного этапа были опреде-
лены новые взгляды на развитие законодательства, выявле-
ние в нем несовершенств и устранение их. Таким образом, 
в XIX в. была проведена огромная работа по кодификации, 
она стала основным помощником для устранения проблем-
ных мест законодательства.

Современный этап включает в себя промежуток с нача-
ла ХХ в. по настоящее время. В это время активно начали 

рассматриваться противоречия в правовых нормах вслед-
ствие успешного развития правовых отношений в государ-
стве и принятия разных кодексов, положения в которых 
нередко противоречили друг другу.

Юриспруденция как наука в Российской империи нача-
ла активное развитие во времена правления Петра I, кото-
рый настаивал на переводе и изучении иностранных юри-
дических трудов. С. В. Липень объясняет этот факт госу-
дарственным устройством России [4].

Начиная с 1750-х гг. набирает популярность юридиче-
ская профессия, поскольку в данное время связь с западны-
ми учеными способствует развитию юриспруденции в рос-
сийском государстве. Тем не менее, несмотря на укрепля-
ющуюся российскую юриспруденцию, главенствующими 
положениями были идеи европейских государств.

Также Екатерина II, терпимая к европейским просвети-
телям и принимавшая их идеи в российском законодатель-
стве с уважением, внесла некоторые из них на рассмотре-
ние российского парламента. В ст. 454 «Наказа комиссии 
о сочинении проекта Нового уложения» обращается вни-
мание на важность доступного понимания текста закона: 
«Законы делаются для людей, все люди должны по оным 
поступать, следовательно, надобно, чтобы все люди оные и 
разуметь могли» [5].

В ХХ в. начали формироваться правотворческие тео-
рии. Так, в своем исследовании «Правотворческая деятель-
ность высших органов государственной власти РСФСР» 
Л. И. Антонова поставила вопросы о законотворческом 
процессе: ввела в науку понятие, сущность и стадии зако-
нотворческого процесса, а также затронула важность пла-
нирования и прогнозирования данной работы [6].

В 1970-х гг. впервые начали уделять внимание законо-
дательной технике, раскрывать принципы правотворчества 
и верное проведение законотворческого процесса с первой 
и до последней стадии. Десятилетием позже начали пред-
приниматься попытки по изучению важной в законодатель-
стве проблемы — пробелов права. Среди них были такие 
ученые, как В. В. Лазарев: рассматривая причины появ-
ления пробелов, он анализировал их и предлагал методы, 
благодаря которым в дальнейшем были устранены многие 
пробелы в законодательстве Советского Союза [7].

Распад СССР стал толчком к переходу к новому госу-
дарственному строю, что несомненно повлекло за собой 
образование новых принципов в формировании, изучении и 
совершенствовании российского права. Увеличилось коли-
чество исследований, затрагивающих вопрос качества при-
нимаемых нормативно-правовых актов. Среди основных 
исследователей, сыгравших важную роль, можно выделить 
В. М. Сырых, В. В. Игнатенко [8], Д. А. Керимова [9].

Понятие «эффективность закона» появилось в нача-
ле 2000-х гг., именно к этому времени законодатели стол-
кнулись с проблемой принятия множества неэффективных 
нормативно-правовых актов, поскольку эта деятельность, 
как и любая другая, предполагает распределение эконо-
мического благосостояния, прежде всего в виде финансов.  
В связи с этим первостепенной проблемой является объек-
тивная оценка принимаемых нормативно-правовых актов: 
их обоснованности и прогнозируемой эффективности.

Практика показывала, что «законотворческий» инсти-
тут не признавался эффективным и не отвечал в полной 
мере требованиям правовых норм.

Уже в XXI в. было введено такое понятие, как «дефект 
права», оно подразумевает под собой соединение всех 
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существующих несовершенств, «ошибок» права. Ряд 
современных авторов внесли предложения по устранению 
«проблем» в правовых нормах. Среди них С. А. Авакьян, 
который исследовал природу недостатков конституционно-
го права, а также способы их устранения [10], М. А. Жиль-
цов — дефекты трудового права [11], М. Г. Потапов — 
дефекты регионального законодательства [12].

Резюмируя проведенный анализ сложившейся ситу-
ации, необходимо обозначить, что во все этапы разви-
тия государственности и совершенствования законо-
дательства в России «юристы-законотворцы» работали 
над устранением дефектов нормативно-правовых актов, 
дополняя и исправляя их.

На первом (докодификационном) этапе юристы рассма-
тривали, в первую очередь, неполноту и неясность в зако-
нах. Они устраняли их с помощью дополнения и раскрытия 
непонятных положений в тексте закона. Законодательство 
того времени считалось малоэффективным и имело низкий 
уровень качества, а также не критиковалось по религиоз-
ным причинам [13].

Второй (кодификационный) этап ознаменовался вве-
дением требований, которые необходимо было соблюдать 
при создании законопроекта, систематизации и кодифика-
ции; тем не менее качество законов не достигло должного 
уровня вследствие неполноты и противоречивости суще-
ствовавших на тот момент законов.

Третий (современный) этап обозначил себя как время 
активного развития права в мире в целом и в Российской 
Федерации в частности, ученые исследуют правотворче-
ство, тщательно изучают имеющиеся недостатки в право-
вых нормах, вводится понятие «дефект права». Первосте-
пенная задача на этом этапе — выявление и устранение 
недостатков разных отраслей права [14].

Подводя итог, можно прийти к выводу, что проведен-
ная на основе общенаучных методов исследования оценка 
регулирующего воздействия нормативно-правовых актов 
позволила выявить недостатки реализации оценки эконо-
мических последствий нормотворческой деятельности в 
течение длительного исторического периода и определить 
рабочую гипотезу по исследуемой проблеме, которая исхо-
дит из предположения о наличии взаимосвязи использова-
ния экономического инструментария и проведения оценки 
регулирующего воздействия нормативно-правовых доку-
ментов. Отсутствие данной взаимосвязи может носить фор-
мальный характер, оказывающий негативное влияние на 
степень эффективности нормотворческой деятельности.

Таким образом, вопросы определения эффективности 
нормотворческой деятельности довольно давно рассматри-
ваются в российской юридической науке.

Ряд ученых акцентировали внимание на социальной 
ценности, общественной «полезности» нормативно-право-
вой деятельности. Однако остались нераскрытыми вопросы 
поиска универсальной методики эффективности действия 
правовых норм [15].

На современном этапе видится «оптимальный ком-
плексный подход» к проблеме определения эффектив-
ности правового регулирования. Авторы считают, что 
подходы к экономической оценке нормативно-правовых 
актов должны быть многоаспектными, т. е. на фоне пре-
валирующей экономической оценки, должны учитывать-
ся политические, социальные, исторические, криминоген-
ные и другие аспекты.

Выводы
В статье рассмотрен вопрос об актуальности понима-

ния, применения и экономической оценки нормативно-пра-
вовых актов, улучшении нормативной базы и устранении 
существующих пробелов в законодательстве. Также затра-
гивается вопрос о важности планирования нормотворче-
ства, благодаря которому возможно устранение пробелов  
в правовом регулировании.

Уделено внимание понятию нормотворческого процес-
са, обеспечивающего оценку качества принимаемого нор-
мативно-правового акта, выявление как позитивных, так и 
негативных факторов, влияющих на степень эффективно-
сти действия норм права [16].

В работе сделаны выводы о том, что, несмотря на всю 
ценность проведенных исследований, вопросы, связанные 
с качеством проведения законотворческого процесса, при-
чинами появления пробелов в законодательстве и способа-
ми их устранения, формированием принципов совершен-
ствования российского права, повышением эффективности 
нормотворческой деятельности, остаются актуальными  
и требуют решения.

В этой связи предложено рассматривать экономиче-
скую оценку нормативно-правовых актов как ключевую, 
но с учетом ее многоаспектности, т. е. учитывая полити-
ческие, исторические, социальные, криминогенные и иные 
аспекты оценки, выделяя при этом конкретную критери-
альность данной оценки.

Таким образом, поставленная в работе цель достигнута, 
а задачи, ее обусловливающие, решены.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье исследованы аспекты управле-
ния инвестиционной привлекательностью территорий за 
счет реализации маркетингового комплекса на уровне тер-
риториальных администраций.

Цель исследования заключается в создании системы 
рекомендаций по использованию маркетинговых инстру-
ментов для повышения инвестиционной привлекательно-
сти регионов России. Исследован уже наработанный опыт 
использования маркетинга территорий и выявлены тренды 
видоизменения подходов к маркетингу российских регионов, 
сложившихся под влиянием новой санкционной реальности 
на основе опыта деятельности отечественных регионов за 
последние неполные два года. На базе исследования тради-
ционных инструментов маркетинга автором разработана 
система предложений их использования с учетом потребно-
стей российских регионов в продвижении образа их коллек-
тивного регионального производителя в федеральное инфор-
мационное пространство. Исследованы приоритетные сфе-
ры и порядок применения как традиционных маркетинговых 
инструментов, используемых для продвижения регионально-
го производителя в последние десятилетия в отечественной 
и зарубежной практике, так и инновационных форм, связан-
ных с использованием новых технологий и преобразованием 

информационного рыночного пространства. Разработаны 
инновационные подходы к комбинации и адаптации новых 
и старых инструментов повышения инвестиционной при-
влекательности регионов в текущих условиях дефицита 
иностранных инвестиций и технологий. Определен спектр 
наиболее значимых получателей маркетинговой информа-
ции из числа как потенциальных инвесторов в регионы, так 
и посредников и агрегаторов, необходимых для продвиже-
ния и закрепления регионального эмитента в федеральном 
инвестиционном пространстве. Конкретизированы меры 
адаптации комплекса маркетинга территорий под предпо-
чтения целевых реципиентов маркетинговой информации. 
Доказана необходимость гибкости подхода к организации 
маркетинга территорий в зависимости от текущей их 
инвестиционной привлекательности и стартового положе-
ния каждого региона. По результатам проделанной работы 
осуществлена разработка критериев отнесения регионов 
(территорий) России к одной из групп, требующих диффе-
ренцированного маркетингового подхода.

Ключевые слова: маркетинг территорий, региональ-
ная экономика, государственно-частное партнерство, 
продвижение, национальный производитель, инвестиции, 
импортозамещение, инфраструктурура, цифровизация
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Original article

MARKETING TOOLS FOR INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS  
OF THE TERRITORY

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article examines aspects of managing the invest-
ment attractiveness of territories through the implementation  
of a marketing complex at the level of territorial administrations.

The purpose of the study is to create a system of recommen-
dations for the use of marketing tools to increase the investment 
attractiveness of Russian regions. The already accumulated 
experience in using territory marketing is studied and trends in 
changing approaches to marketing of Russian regions that have 
developed under the influence of the new sanction reality based 
on the experience of domestic regions over the past two years 
are identified. Based on a study of traditional marketing tools, 
the author has developed a system of proposals for their use, 
taking into account the needs of Russian regions in promoting 

the image of their collective regional producer in the all-Russian 
and federal information space. The priority areas and order of 
application of both traditional marketing tools used to promote 
a regional manufacturer in recent decades in domestic and for-
eign practice, and innovative forms associated with the use of 
new technologies and the transformation of the information 
market space are studied. Innovative approaches have been 
developed to combine and adapt new and old tools to increase 
the investment attractiveness of regions in the current conditions 
of a shortage of foreign investment and technology. The range 
of the most significant recipients of marketing information is 
identified, both from among potential investors in the regions, 
and from among the intermediaries and aggregators necessary  
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to promote and anchor the regional issuer in the federal invest-
ment space. Measures for adapting the territorial marketing 
complex to the preferences of target recipients of marketing infor-
mation are specified. The necessity of a flexible approach to orga-
nizing the marketing of territories is proven, depending on their 
current investment attractiveness and the starting position of each 

region. Based on the results of the work done, criteria for classify-
ing Russian regions (territories) into one of the groups requiring  
a differentiated marketing approach are developed.
Keywords: territorial marketing, regional economy, pub-

lic-private partnership, promotion, national manufacturer, 
investment, import substitution, infrastructure, digitalization

For citation: Litvinenko I. L. Marketing tools for increasing the investment attractiveness of the territory. Biznes. Obrazovanie. 
Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):86—91. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.821.

Введение
Актуальность. Региональный производственный и чело-

веческий потенциал является одной из ключевых составляю-
щих ресурсного потенциала, востребованного для обеспечения 
экономического суверенитета России. До настоящего времени 
потенциал регионального производителя во многом был недоо-
ценен, что связано с избыточной ориентированностью россий-
ского инвестора на иностранные инвестиционные площадки 
в предшествующие десятилетия. Вынужденный эксперимент 
по импортозамещению отдельных модулей и полных произ-
водственных цепочек, реализуемый в России с начала 2022 г., 
требует переосмысления научным сообществом процессов вза-
имодействия российского рынка инвестиций и регионального 
владельца факторов производства во всех плоскостях, начиная 
с вопросов позиционирования регионального эмитента.

Изученность проблемы. Существенный вклад в иссле-
дование темы внесли Д. Ф. Абликсанова, Е. В. Комарниц-
кая, Е. Ю. Гутько. Вместе с тем требуют уточнения аспекты, 
связанные с теорией и практикой разработки комплексных 
маркетинговых территориальных программ в соответствии 
с дифференцированными стартовыми позициями регионов 
на национальном инвестиционном рынке.

Целесообразность предложений заключается в том, 
что вовлечение ресурса развития территорий в процесс 
построения модернизированной, автономной от недруже-
ственных стран экономики России требует максимального 
привлечения интереса инвесторов.

Научная новизна статьи заключается в системе предло-
женных в ней маркетинговых инструментов, адаптированных 
под потребности регионов, и порядка их взаимодействия.

Цель исследования заключается в создании системы 
рекомендаций использования маркетинговых инструментов 
для повышения инвестиционной привлекательности регио-
нов России.

Теоретическая значимость работы обусловлена глу-
боким исследованием системных подходов к реализации 
мер маркетинга территорий с начала XXI в. Практическая 
значимость представлена комплексом актуальных на теку-
щий момент развития национальной экономики решений.

Основная часть
Экономико-географической особенностью российского 

производственного комплекса является его концентрация  
в крупных мегаполисах. На российские агломерации при-
ходится порядка 60 % всего производства. Они же являют-
ся точками притяжения наиболее ценных инвестиционных 
ресурсов и рабочей силы.

Одновременно нельзя не отметить, что возможности 
роста экономики страны исключительно за счет агломе-
раций близки к исчерпанию. Причинами этого является 
сверхконцентрация населения в соответствующих агломе-
рациях на 1 м2 инфраструктуры, что требует повсемест-
ного внедрения более совершенных и, следовательно, 

дорогих инфраструктурных решений для продолжения 
курса на экстенсивное развитие агломераций. В сложив-
шихся на 2023 г. в экономике страны условиях ни у бизнеса,  
ни у государства не существует необходимых ресурсов [1].

Альтернативой данному пути видится переориентация 
национальной экономики на более широкое использование 
регионального ресурса, что предполагает:

‒ расширение географии инвестиций системообразую-
щих российских предприятий;

‒ замещение контролируемых иностранными постав-
щиками звеньев производственных цепочек российского 
производителя товарами поставщиков из регионов;

‒ обеспечение более равномерного распределения чело-
веческих и производственных ресурсов по территории 
страны за счет выравнивания инновационно-инвестицион-
ного климата и поддержки со стороны государства произ-
водителей в удаленных от мегаполисов регионов, в особен-
ности производителей-инноваторов [2].

Вместе с тем для решения указанных задач требуется 
заинтересованность инвестора в региональном произво-
дителе. Решение задачи развития регионов России исклю-
чительно за счет средств государственного бюджета пред-
ставляется маловероятным.

Одним из препятствий, стоящих перед региональным 
эмитентом, обладающим возможностями и желанием инте-
грироваться в национальные производственные цепочки, 
является отсутствие интереса к нему со стороны инвесто-
ра [3]. Следует отметить, что для восстановления разру-
шенных в 1990-е гг. целостных производственных отно-
шений внутри страны с использованием потенциала всех 
регионов инициативы частных инноваторов недостаточно, 
т. к. региональный эмитент имеет многослойную структу-
ру, включающую следующие уровни:

‒ уровень инфраструктуры, необходимый для развития 
нового регионального бизнеса либо масштабирования уже 
имеющегося;

‒ уровень системы производственных и логистических 
мощностей, охватывающих все участки локализованного 
в регионе бизнеса, в т. ч. контролируемые партнерами по 
причине отсутствия соответствующих ресурсов и возмож-
ностей у регионального инноватора;

‒ собственно уровень регионального инноватора, вклю-
чая элементы его производственной системы, обеспечива-
ющие его функционирование.

Для каждого из уровней необходим свой комплекс мар-
кетинговых мероприятий, как это показано на рис. 1.

Для бесперебойного развития регионального инвестици-
онного процесса требуется одновременное воздействие всех 
трех групп инструментов регионального маркетинга. Вместе  
с тем в случае отсутствия интереса инвестора к регионально-
му производителю по причинам, отличным от экономических, 
возможно постепенное введение этих инструментов, начиная 
с инструментов воздействия на уровень инфраструктуры.
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Рис. 1. Комплекс инструментов регионального маркетинга, необходимых для обеспечения  
инвестиционной привлекательности каждого из уровней региональной  

производственной системы (составлено автором)

Для этого уровня специфическим с точки зрения тео-
рии маркетинга инструментом является актуализация реги-
онального потенциала на уровне бизнес-сообщества со сто-
роны государства [4]. Отличительной особенностью региона 
как коллективного эмитента является сложность оценки его 
инвестиционного потенциала, который необходимо оцени-
вать наряду с индивидуальным инвестиционным потенциа-
лом регионального инноватора. Альтернативным источни-
ком информации о региональном инвестиционном потен-
циале является информационный образ, формируемый 
государством и воспринимаемый бизнесом как «лицо» регио-
на. В этом смысле инструментами маркетинга региона со сто-
роны государства может являться:

‒ бесперебойное размещение в средствах массовой 
информации актуальных для бизнеса сведений о инвести-
ционных перспективах соответствующего региона и пла-
нах государства о поддержки его развития на инфраструк-
турном уровне, а также государственных планах адресной 
и секторальной поддержки регионального бизнеса;

‒ формирование площадок, на которых коллективный 
региональный производитель может представить наиболее 
выгодную в маркетинговом смысле информацию, досто-
верность которой гарантируется государством на уровне 
федеральных властей;

‒ создание площадок продвижения вторичной маркетин-
говой информации бизнесу региональным эмитентом [5].

Длительность переходного периода повышения инве-
стиционной привлекательности региона на созданных 
государством информационных площадках зависит от 
того, насколько привлекателен изначальный образ региона 
и насколько активно будут создаваться элементы экосисте-
мы поддержки регионального бизнеса, в т. ч. направленные 
на устранение существующих инвестиционных барьеров.

Отметим, что для обеспечения актуальности маркетин-
говой компании региона на начальных этапах следует избе-
гать стереотипизации региона в качестве одного из многих 
возможных эмитентов, т. к. при подобном подходе регион 
всегда будет проигрывать крупным мегаполисам в глазах 
инвестора. Напротив, маркетинговая компания должна 
строиться вокруг наиболее привлекательных в инвести-
ционном смысле черт каждой отдельно взятой региональ-
ной экономики [6]. Наряду с этим маркетинговая компания 
должна вне зависимости от региона охватывать ряд харак-

теристик региональной экономики, представляющей для 
инвестора интерес в приоритетном порядке.

По результатам авторского исследования практики реа-
лизации маркетинга территорий, осуществленных такими 
регионами, как Москва, Санкт-Петербург, Республика Татар-
стан, Республика Дагестан, Ставропольский край, автором 
сформулированы аспекты, которые для инвестора представ-
ляют наибольший интерес и в обязательном порядке долж-
ны быть освещены в маркетинговой компании. Результаты 
авторского исследования представлены на рис. 2.

Рис. 2. Аспекты, требующие первоочередного освещения  
в маркетинговой компании региона, ориентированного  

на системообразующего инвестора (составлено автором)

Очевидным преимуществом регионального потенци-
ала, ожидаемым инвестором, является более низкая цена 
развития бизнеса на данной территории.

Вместе с тем выход в новый регион со стороны инве-
стора сопряжен со значительными рисками, и по этой при-
чине в маркетинговой компании рекомендуется со стороны  
региональных властей, ответственных за продвижение, само-
стоятельно определить возможную величину этих рисков, 
детерминировав следующие аспекты:

‒ порядок взаимодействия бизнеса с региональными 
властями, в идеале сопроводив информацию примерами 
уже имевших место инвестиционных проектов [7];
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‒ преференции, которые региональные власти готовы 
предоставить системообразующему инвестору.

С высокой долей вероятности региональный инвестор 
благоприятно воспримет предложенную в рамках маркетин-
говой политики ретроспективную информацию, содержащую 
данные о динамике цен на региональный ресурс, биржевые 
данные регионального эмитента и иную ретроспективную 
информацию, позволяющую сопоставить возможные затраты, 
понесенные действующими региональными предприятиями  
в сфере их интересов и уже полученный ими результат [8].

Исследование практик имевших место региональных 
маркетинговых компаний позволяет утверждать, что они 
возможны только в случае тесного взаимодействия реги-
ональных властей, системообразующих региональных 
предприятий, заинтересованных в выходе на российский и 
международный рынок инвестиций и индивидуальных вла-
дельцев регионального ресурса развития. Последние пред-
ставлены следующими группами:

‒ региональные инноваторы, не обладающие на момент 
разработки маркетинговой компании действующим в тече-
ние хотя бы более полугода бизнесом;

‒ носитель интеллектуального потенциала, в т. ч. уни-
кальные специалисты;

‒ владельцы небольших региональных предприятий, не 
интегрированных в общенациональные производственные 
и логистические цепочки и обладающих потенциалом для 
масштабирования [9].

Вовлечение последней группы заинтересованных участ-
ников [10] в процесс формирования маркетинговой стратегии  
в России часто осложняется неспособностью их интегрировать-
ся в информационное пространство [11— 13]. Для решения ука-
занной проблемы рекомендуется видоизменение действующей 
практики маркетингового продвижения регионального коллек-
тивного инвестора на рынок инвестиций. Рассмотрим действу-
ющую модель маркетингового инструментария (рис. 3).

Указанную на рис. 3 структуру инструментов реги-
онального маркетинга рекомендуется дополнить бло-
ком, обеспечивающим вовлечение в процесс формирова-
ния региональной маркетинговой повестки участников, 
не задействованных в настоящее время в этом процессе 
в качестве активных из-за особенностей коммуникаций  
в бизнес-среде региона, как показано на рис. 4.

Рис. 3. Классификация наиболее распространенных инструментов маркетинга  
российских территорий в 2010—2022 гг. (составлено автором)

Рис. 4. Рекомендуемая структура инструментов маркетинга российских территорий  
с учетом возможностей цифровой инфраструктуры (составлено автором)
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Реализация среднего модуля региональной марке-
тинговой программы может осуществляться в онлайн- 
формате, что будет способствовать сглаживанию инфор-
мационной территориальной асимметричности в рос- 
сийской экономике [14] и позволит инвестору в регио-
нальные инвестиционные проекты использовать новые 
возможности цифрового пространства, в том числе дис-
танционную занятость, новые формы пространствен-
но распределенного аутсорсинга и иные инструменты, 
позволяющие использовать региональный потенциал 
развития наряду с потенциалом развития агломераций  
в онлайн-среде [15].

Выводы. Таким образом, для более результативного мар-
кетинга российских регионов требуется максимальное вовле-
чение в разработку маркетинговых программ будущих эми-
тентов всех трех уровней региональной экономики. Такой 
подход позволит предложить потенциальному инвестору ком-
плексный региональный продукт, пригодный к немедленному 
освоению, и зафиксировать его преимущества перед имею-
щимися аналогами в маркетинговой компании. Максимально 
полному вовлечению в процесс формирования маркетинговой 
повестки будут способствовать формирование цифровых про-
филей региональных эмитентов и развитие площадок их при-
сутствия в общероссийском информационном пространстве.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ 
СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Для гостиничных предприятий, осущест-
вляющих свою деятельность в пределах сравнительно 
небольшой туристской территории (города, региона), 
повышение конкурентных преимуществ является непро-
стой и в то же время одной из основных задач в силу раз-
ных причин: узость географических рамок, определенный 
туристский продукт, предлагаемый в данной дестинации, 
сходный набор дополнительных услуг, идентичная катего-
рия и статус большинства средств размещения, прямая 
конкуренция, сезонность, сравнительно небольшие тури-
стские потоки — всё это в значительной степени ограни-
чивает конкурентоспособность предприятий индустрии 
гостеприимства. В связи с этим для подобных средств раз-
мещения существует необходимость разработки различ-
ных стратегических шагов, рассчитанных на укрепление 
конкурентной позиции. В статье исследуется специфика 
формирования концепции стратегии повышения конку-
рентоспособности гостиничных предприятий, которые  
в итоге должны приводить к развитию не только конкрет-

ной фирмы, но и к повышению имиджа туристской дести-
нации в целом. Авторы дают описание различных кате-
горий и видов конкурентных преимуществ относительно 
средств размещения. Развитие и повышение данных преи-
муществ должно исходить из комплексной стратегии раз-
вития гостиничного предприятия.

На примере средств размещения г. Ельца и Елецкого райо-
на Липецкой области обозначены проблемные «зоны» развития 
региональной сферы гостеприимства и пути их преодоления, 
главным образом, с помощью разработки и реализации стра-
тегии развития предприятий и повышения их конкурентоспо-
собности и конкурентных преимуществ. Авторы подчеркива-
ют, что успешность каждой подобной стратегии во многом 
зависит от ее цикличного, непрерывного характера.

Ключевые слова: сфера услуг, индустрия гостеприим-
ства, средства размещения, конкурентоспособность, конку-
рентные преимущества, стратегия развития гостиничного 
предприятия, туристская дестинация, региональный туризм, 
стратегическое планирование, гостиничный продукт
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Original article

MANAGING COMPETITIVE ADVANTAGES  
THROUGH THE FORMATION OF DEVELOPMENT STRATEGIES  

FOR ACCOMMODATION ENTERPRISES AT THE REGIONAL LEVEL
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. For hotel enterprises operating within a relatively 
small tourist area (city, region), increasing competitive advan-
tages is not easy and at the same time it is one of their main 
tasks, due to various reasons: the narrowness of the geographi-
cal framework, the same tourist product offered in this particular 
destination, a similar set of additional services, identical cate-
gory and status of most accommodation facilities, direct compe-
tition, seasonality, relatively small tourist flows — all this sig-
nificantly limits the competitiveness of hospitality industry enter-
prises. In this regard, for such accommodation facilities there is 

a need to develop various strategic steps designed to strengthen 
the competitive position. The article examines the specifics of the 
formation of the concept of a strategy for increasing the competi-
tiveness of hotel enterprises, which, ultimately, should lead to the 
development of not only a specific company, but also to improv-
ing the image of the tourist destination as a whole. The authors 
provide a description of various categories and types of compet-
itive advantages regarding accommodation facilities. The devel-
opment and enhancement of these advantages should be based on 
a comprehensive development strategy for the hotel enterprise.
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Using the example of accommodation facilities in the city of 
Elets and the Elets district of the Lipetsk region, problem “zones” 
for the development of the regional hospitality sector and ways to 
overcome them are identified, mainly through the development and 
implementation of a strategy for the development of enterprises 
and increasing their competitiveness and competitive advantages. 

The authors emphasize that the success of each such strategy large-
ly depends on its cyclical, continuous nature.
Keywords: service sector, hospitality industry, accommo-

dation facilities, competitiveness, competitive advantages, 
development strategy of a hotel enterprise, tourist destination, 
regional tourism, strategic planning, hotel product

For citation: Polyakova I. Ye., Karaseva G. Yu. Managing competitive advantages through the formation of development 
strategies for accommodation enterprises at the regional level. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 
2023;4(65):92—96. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.826.

Введение
Актуальность. Анализ конкурентоспособности предпри-

ятия и его конкурентных преимуществ, а также формирова-
ние стратегии их повышения является в настоящее время 
весьма важной ступенью на пути экономического развития 
и масштабной реструктуризации национальной экономики  
в условиях глобальных общественных, научных, политиче-
ских вызовов и стремительно сменяющих друг друга кризисов. 
В этой связи первым и необходимым условием будет разгра-
ничение понятий «конкурентоспособность» и «конкурентные 
преимущества» [1], т. к. при всей близости их семантическо-
го ядра существуют принципиальные отличия, влияющие  
на степень точности понятийного аппарата и, соответствен-
но, объективности проводимых экономических исследований  
в данной сфере. Так, если конкурентоспособность предпри-
ятия предполагает наличие ресурсов, позволяющих проти-
востоять предприятиям-конкурентам в условиях рыночной 
борьбы, что буквально означает способность к «выживаемо-
сти» на рынке, то конкурентные преимущества закладывают 
фундамент для роста экономических показателей предпри-
ятия на фоне конкурентов, для занятия им более выгодных  
и прочных позиций на рынке за счет наличия и более эффек-
тивного использования уникальных ресурсов.

В соответствии с этим для предприятия любой отрас-
ли экономики, в т. ч. сферы гостеприимства, актуальным 
является разработка и исследование стратегии повыше-
ния конкурентных преимуществ, которая станет основой 
для создания оптимальных условий функционирования  
на современном рынке.

Изученность проблемы. В последние годы появляется 
все большее количество исследований в области конкурен-
тоспособности предприятия [2—7]. Так, проблема методо-
логии формирования конкурентных преимуществ иссле-
дуется Е. А. Калининой [2], вопросы специфики управле-
ния конкурентоспособностью предприятия раскрываются 
Г. П. Бутко и П. А. Поротниковым [4], Е. Ю. Локтевой [6]. 
Е. Б. Шелудько [3], Р. Ю. Емадаковым [5] и др. описаны 
факторы конкурентоспособности. Значительно меньшее 
число научных работ посвящено выявлению специфики 
создания конкурентных преимуществ предприятий, рабо-
тающих в сфере туризма и гостеприимства (З. Х. Сфи-
ева, М. М. Вагабов, Ю. Н. Шабанова, С. С. Козьякова, 
М. А. Морозов, М. В. Щедловская) [8—13]. Тем не менее 
этот вопрос актуален, в том смысле что гостиничные пред-
приятия имеют специфику, характерные только для них 
особенности функционирования на рынке услуг, что прив-
носит некоторые отличительные черты в управление кон-
курентными преимуществами.

Целесообразность выбора темы продиктована необ-
ходимостью определения методологических аспектов 
для формирования стратегий развития предприятий сфе-
ры гостеприимства на региональном уровне, в частности 

с целью повышения конкурентоспособности гостиниц 
Липецкой области, что в целом должно способствовать 
укреплению репутации региона как привлекательного 
туристского центра.

Целью исследования стало определение возможности 
укрепления конкурентных преимуществ региональных 
гостиничных предприятий путем формирования концеп-
ций стратегии их развития (на примере предприятий разме-
щения г. Ельца Липецкой области).

Задачи, поставленные в статье, направлены на выявле-
ние конкретных проблемных «зон» в конкурентоспособ-
ности предприятий, функционирующих в региональной 
системе отрасли гостеприимства, и формулирование стра-
тегических шагов, носящих рекомендательный характер, 
которые могут быть нацелены на устранение выявленных 
недостатков и укреплению позиций предприятий на рынке 
гостиничных услуг.

Методология исследования предполагает использова-
ние общенаучных принципов изучения явлений: научно-
сти, связи теории с практикой, логичности, а также теоре-
тических методов систематизации, классификации, терми-
нологического анализа.

Научная новизна данной статьи состоит в определении 
единого комплексного подхода к повышению конкурент-
ных преимуществ предприятий гостеприимства, располо-
женных в пределах одной туристской территории (регио-
на), через определение концепции стратегии их развития.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в формировании подходов к разработке стратегий повыше-
ния конкурентных преимуществ средств размещения, рас-
положенных на локальной территории.

Практическая значимость: материалы исследования, 
а именно сформулированные пути формирования конку-
рентных преимуществ, могут быть применены в практи-
ке формирования стратегий развития предприятий сферы 
гостеприимства на региональном уровне.

Основная часть
Безусловно, для сферы гостеприимства характерны все 

принципы функционирования сферы услуг. Однако сама по 
себе гостиничная деятельность предполагает очень широ-
кий спектр услуг, откликаясь на богатую палитру потреб-
ностей гостей, что делает необходимым наличие высокой 
квалификации, подготовки и опыта персонала гостиниц, 
а также разветвленной сети гостиничных служб в систе-
ме одного, даже небольшого, предприятия. Данный спектр 
балансирует между «материальным» и «нематериальным» 
аспектами продукта. Кроме того, отличительной особен-
ностью гостиничной услуги является ярко выраженная 
сезонность, что накладывает сильные ограничения на кон-
курентные преимущества предприятий данной отрасли. 
Надо отметить также трудоемкость гостиничной услуги, 
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связанную с необходимостью четкого, синхронного взаи-
модействия сотрудников различных служб, работающих 
над оказанием как основных, так и многочисленных допол-
нительных услуг [14].

Отмеченные уникальные черты сферы гостеприимства 
как составной части сферы услуг делают более трудоемким 
процесс формирования конкурентных преимуществ предпри-
ятий и налагают на руководство гораздо большую степень 
ответственности при управлении конкурентоспособностью.

Отталкиваясь от классификации конкурентных преиму-
ществ туристского предприятия, данной Ю. Н. Шабановой и 
С. С. Козьяковой [9], можно констатировать, что основные 
их виды (по источникам возникновения) подразделяются 
на две большие категории — внутренние и внешние. Вну-
тренние базируются на ресурсах и специфике деятельности 
самого туристского (гостиничного) предприятия (управлен-
ческие, организационные, инновационные, экономические, 
квалификационные, географические и пр.). Внешние исходят  
из концепции влияния внешней среды, главным образом 
потребителей, на функционирование и развитие предприятия. 
Так, потребительское влияние в сфере гостиничного сервиса  
во многом определяется потребительскими предпочтения-
ми и потребительским поведением. Сюда относятся прежде 
всего сервисные конкурентные преимущества (т. е. уро-
вень качества сервиса, в т. ч. по оценкам гостей); имидже-
вые, означающие сформированный оценочный образ гости-
ничного предприятия в умах потребителей, репутационные 
характеристики гостиницы; коммуникационные, включаю-
щие способы взаимодействия с гостями, наличие обратной 
связи и разнообразные информационные каналы [9].

Уже при первом взгляде на данную классификацию ста-
новится очевидным, что обе категории конкурентных преи-
муществ вполне управляемы со стороны предприятия. Так, 
среди, казалось бы, не зависящих от него факторов внеш-
ней среды сосредоточены уровень сервиса, коммуникация, 
имидж и репутация — это как раз те преимущества, кото-
рые формирует и регулирует гостиница. Следовательно, 
как внутренние, так внешние преимущества являются объ-
ективными категориями конкурентоспособности предпри-
ятия, которыми можно и необходимо управлять.

Уровень развития региональной сферы гостеприимства 
в туристской дестинации обладает ярко выраженной зави-
симостью от конкурентных преимуществ каждого пред-
приятия размещения, расположенного на данной терри-
тории. Так, в г. Ельце, развивающемся туристском центре 
Липецкой области, на сегодняшний день функционируют 
15 средств размещения, занесенных в реестр классифици-
рованных объектов «Гостиницы и иные средства разме-
щения» [15], из них 12 расположены в черте города, 3 —  
в Елецком районе. Категория «2 звезды» присвоена одной 
гостинице, «3 звезды» — пяти средствам размещения, 
«4 звезды» — одной гостинице, «без звезд» функциони-
руют семь предприятий. Среди предприятий работают два 
хостела, один мотель, одна база отдыха, а также одиннад-
цать средств размещения имеют статус «городская гости-
ница (отель)». Практически все средства размещения рас-
полагают номерным фондом, включающим менее 50 мест, 
исключение составляют гостиница «Интурист-Елец» 
(225 мест) и база отдыха «Казаки» (82 места).

Из представленных средств размещения определенны-
ми конкурентными преимуществами обладают те, которые 
имеют категорию «3 звезды»: данные гостиничные пред-
приятия в большинстве представляют собой малые гости-

ницы рассчитаны на прием деловых туристов и туристов 
«выходного дня». Данные гостиницы имеют внешние кон-
курентные преимущества — уровень сервиса (по оценкам 
гостей) и имидж: большинство из них функционируют на 
рынке услуг довольно давно и имеют постоянных клиен-
тов. Услуги этих гостиниц рассчитаны на среднеобеспечен-
ных гостей. Однако выраженная конкуренция (4 городских 
гостиницы одной категории с похожим спектром услуг) 
должна в перспективе вынуждать предприятия на разработ-
ку стратегии повышения конкурентоспособности.

Высокое экономическое конкурентное преимущество 
имеет гостиница «Гранд Елец», т. к. является единственной 
на рассматриваемой территории с категорией «4 звезды», 
однако услуги предприятия предлагаются по соответствен-
но высокой цене, что ограничивает целевую аудиторию 
гостиницы и, следовательно, конкурентоспособность.

Экономическим конкурентным преимуществом перед 
другими средствами размещения на данной территории 
обладают хостелы, т. к. их всего два и рассчитаны они  
на категорию гостей с невысоким доходом, а также база 
отдыха «Казаки» — единственная база отдыха в Елецком 
районе (категория «3 звезды»).

Внутренним конкурентным преимуществом, связанным  
с местом расположения (географическое [9]), обладают те 
предприятия размещения в г. Ельце, которые находятся ближе 
к городскому центру («Гранд Елец», мини-отель «Наш Елец», 
«Лада», «Снегири», «Советская 49», «Интурист-Елец», «Вин-
таж»), что предпочтительно для гостей. Однако, предлагая при 
этом однотипные услуги, все они являются прямыми конку-
рентами, что сильно отражается на заполняемости гостиниц.

Практически отсутствуют конкурентные преимущества 
у гостиницы «Интурист-Елец» в связи с большим номер-
ным фондом и высокими ценами на услуги, не всегда соот-
ветствующими качеству продукта, что, в целом, нерента-
бельно для малого города.

Таким образом, большая часть средств размещения г. Ель-
ца обладает довольно низкой конкурентоспособностью в свя-
зи с ростом конкуренции (4 городских гостиницы с категори-
ей «3 звезды», 1 гостиница с несоответствующим для малого 
города номерным фондом и ценами на услуги), расположени-
ем за пределом центральной части города. Более выражены 
конкурентные преимущества у хостелов, однако их геогра-
фическое расположение также проигрывает (отдаленность  
от городского центра). Неплохие конкурентные преимуще-
ства у гостиницы «Гранд Елец» («4 звезды») и базы отдыха 
«Казаки» за счет более высокого качества услуг, которые, 
однако, рассчитаны на платежеспособных гостей и VIP-кли-
ентуру, что сильно сужает рамки целевой аудитории.

При всех выраженных недостатках в конкурентоспособ-
ности ни одно из рассмотренных предприятий размещения не 
имеет на сегодняшний день определенной концепции разви-
тия и стратегии, которая позволила бы управлять его внеш-
ними и внутренними конкурентными преимуществами. Тем 
не менее необходимость стратегий очевидна как для развития 
конкурентоспособности гостиничных предприятий, так и для 
укрепления туристского имиджа Ельца и региона в целом.

Итак, различные категории конкурентных преимуществ 
региональных предприятий размещения подлежат управле-
нию посредством создания концепций развития, которые  
и станут базой для повышения их конкурентоспособности. 
Основу концепции развития должны составлять последова-
тельные стратегические шаги, способствующие совершен-
ствованию гостиничного предприятия (рис. 1).
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Рис. 1. Схема стратегического планирования развития  
гостиничного предприятия

Цикличный характер данной стратегии подчеркивает 
непрерывную динамику развития гостиницы, что является 
важнейшим фактором ее конкурентоспособности, укрепле-
ния позиций на рынке туристских услуг.

Анализ внутренней и внешней среды гостиницы и 
последующий SWOT-анализ позволит выявить слабые сто-
роны функционирования предприятия, которые необходи-
мо реформировать. В соответствии с этим будут сформули-
рованы цели развития и, далее, собственно стратегия.

Рассмотренные выше недостатки, ограничивающие 
конкурентоспособность средств размещения в г. Ельце 
[географическое положение (отдаленность от туристского 
центра и близость друг к другу), унифицированность услуг, 
узость целевой аудитории и др.], могут быть компенсиро-
ваны поэтапным планом стратегии развития. В этот план 
целесообразно включить шаги по укреплению как внутрен-
них (внедрение инновационных технологий, совершен-
ствование организационно-управленческой системы, обу-
чение персонала, разработка и внедрение инновационных 
услуг), так и внешних конкурентных преимуществ, среди 
которых обязательно должны быть укрепление имиджа, 
работа над репутационными характеристиками и брендом, 
улучшение качества сервиса, совершенствование обратной 
связи с гостями, в т. ч. через «линию радушия» или сайт, 
работа с альтернативными целевыми аудиториями (пре-

одоление фактора сезонности), формирование новых или 
реконструкция имеющихся информационных каналов вза-
имодействия с гостями, улучшение системы взаимодей-
ствия между гостиничными службами и т. д. (рис. 2).

Рис. 2. Стратегия повышения конкурентоспособности  
гостиничного предприятия

Заключение, выводы
Конкурентоспособность большинства предприятий раз-

мещения, расположенных в г. Ельце — туристском центре 
Липецкой области, — страдает в результате недостаточного 
развития конкурентных преимуществ (географических, эко-
номических, имиджевых, сервисных) и слабого внимания 
менеджмента к вопросам стратегического планирования. 
Данное обстоятельство заставляет сделать вывод о целесоо-
бразности разработки и реализации большинством гостинич-
ных предприятий г. Ельца стратегий развития, которые долж-
ны быть рассчитаны на повышение качества и разнообразия 
ассортимента услуг, на увеличение категорийности гостиниц 
(при условии соответствия номерного фонда), на поддержа-
ние имиджа и репутации, а также на расширение целевой 
аудитории. Подобная стратегия будет являться механизмом 
управления конкурентоспособностью региональных пред-
приятий размещения посредством укрепления их внутренних 
и внешних конкурентных преимуществ. Стратегия развития 
должна носить цикличный характер, что непременно будет 
способствовать упрочению положения предприятий на рын-
ке гостиничных услуг Липецкой области, а также развитию  
и укреплению имиджа региона как туристской дестинации.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТЕНЕВОГО СЕКТОРА, СВЯЗАННОГО С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Исследование посвящено анализу теорети-
ческих аспектов такого негативного явления, как наркобиз-
нес, в формате генезиса теневой экономики, а также выра-
ботке практических методов оценки уровня угроз экономиче-
ской безопасности с целью предотвращения их последствий 
и разработке комплекса мер по эффективной реализации 
государственной политики в сфере противодействия неза-
конному обороту наркотиков. Исследование показало, что 
на современном этапе наркобизнес является самостоятель-
ной отраслью теневой экономики, приносящей ее участни-
кам стабильную потенциально высокую выгоду, реализуемую 
посредством применения основных экономических законов 
легальной деятельности. В связи с этим следует принимать 
во внимание существенное влияние на преступность именно 
факторов экономического характера, а также возникнове-
ния на данной почве опасностей для экономической безопас-
ности нового вида. На сегодняшний день вопрос интеграции 
легальных законов экономики, их функционирования в теневой 
преступной деятельности, а также степень оценки влияния 

такого гибрида на легальный сектор экономики недоста-
точно изучен со стороны государственных, хозяйственных  
и общественных институтов различных направлений. Учи-
тывая изложенное, в работе подчеркнута необходимость 
разработки методики оценки уровня экономической безо-
пасности теневого сектора в контексте анализа ее угроз, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков — основного 
источника «скрытого» сегмента экономики. Разработка 
методики осуществлялась поэтапно и последовательно,  
с решением на каждом этапе определенной задачи с примене-
нием математического, аналитического и статистического 
инструментария. Результатом проведенного исследования 
явилось построение модели, с помощью которой возможен 
расчет уровня экономической безопасности субъектов тене-
вой экономики в сфере незаконного оборота наркотиков.

Ключевые слова: экономическая безопасность, теневая 
экономика, наркобизнес, наркокоррупция, легализация, экс-
пертная оценка, метод Делфи, коэффициент Кендалла, коэф-
фициент конкордации, критерий согласования Пирсона

Для цитирования: Сафонова Т. А. Практические методы оценки уровня экономической безопасности тенево-
го сектора, связанного с незаконным оборотом наркотиков // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 97—103.  
DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.824.

Original article

PRACTICAL METHODS FOR ASSESSING THE LEVEL OF THREATS TO ECONOMIC 
SECURITY OF THE SHADOW SECTOR ASSOCIATED WITH DRUG TRAFFICKING

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The conducted research is devoted to the analysis 
of theoretical aspects of such a negative phenomenon as drug 
trafficking in the format of the genesis of the shadow economy, 
as well as the development of practical methods for assessing 
the level of threats to economic security in order to prevent their 
consequences, and the development of a set of measures for the 
effective implementation of state policy in the field of counter-
ing illicit drug trafficking. The study showed that at the present 
stage, drug trafficking is an independent branch of the shadow 
economy, bringing its participants stable potentially high bene-
fits realized through the application of the basic economic laws 
of legal activity. In this regard, it is necessary to take into account 
the significant impact on crime of economic factors, as well as 
the emergence, on this basis, of dangers to economic security of 
a new kind. To date, the issue of integration of legal laws of the 
economy, their functioning in shadow criminal activity, as well 
as the degree of assessment of the impact of such a hybrid on 

the legal sector of the economy has not been sufficiently studied 
by state, economic and public institutions of various directions. 
Considering the above, the paper emphasizes the need to devel-
op a methodology for assessing the level of threats to economic 
of security from the shadow sector, in the context of analyzing 
its threats associated with drug trafficking — the main source of 
the “hidden” segment of the economy. The development of the 
methodology was carried out in stages and sequentially, with the 
solution of a specific problem at each stage, using mathemati-
cal, analytical and statistical tools. The result of the study is the 
construction of a model with the help of which it is possible to 
calculate the level of threats to economic security of the subjects 
of the shadow economy in the field of drug trafficking.
Keywords: economic security, shadow economy, drug traf-

ficking, drug corruption, legalization, expert assessment, Delphi 
method, Kendall coefficient, concordance coefficient, Pearson 
approval criterion
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Введение
В основе противодействия любым дестабилизирую-

щим факторам должен быть положен анализ угроз безо-
пасности самого этого фактора. Анализ угроз безопасно-
сти наркобизнеса является основой разработки эффектив-
ной стратегии противодействия этому деструктивному 
фактору. Осознание и своевременное выявление основ-
ных угроз, связанных с наркобизнесом, позволит государ-
ственным органам и правоохранительным органам разра-
ботать необходимые компетенции для предотвращения  
и ослабления негативного воздействия на экономическую 
безопасность и благополучие наций. Указанный подход 
известен науке достаточно давно.

Вопросами исследования проблем экономической без-
опасности, в зависимости от динамики теневого сектора 
экономики, в разное время занимались А. А. Прохожа-
ев [1], Д. В. Гордиенко [2], М. И. Дзлиев [3], М. Я. Корни-
лов [4], Ю. В. Латов и Ю. Г. Наумов [5], В. Н. Минат [6], 
Л. М. Тимофеев [7] и некоторые другие авторы.

Согласно теории американского экономиста Гэри 
Беккера, любое наказуемое деяние, в т. ч. наркобизнес, 
является продуктом рационального выбора отдельных 
категорий субъектов, которые способны сравнить потен-
циальную прибыль от участия в этой противоправной 
деятельности с возможными рисками и наказаниями  
со стороны правоохранительных органов. Современные 
исследователи отдают предпочтение теории Гэри Бек-
кера и стараются расширить границы факторов, спо-
собных оказать влияние на прибыльность и, как след-
ствие, результативность совершения преступлений. Так,  
в исследованиях В. И. Цурикова [8] акцентируется гла-
венствующая роль факторов именно экономического 
характера на развитие преступности. То есть, эффект 
от снижения экономической целесообразности и при-
быльности от совершения преступления обычно гораздо 
выше эффекта двух других факторов, на которые в клас-
сическом понимании базируется противодействие пре-
ступлениям — размера наказания за совершение престу-
пления и его неотвратимости.

Однако до настоящего времени не изучены вопросы, 
касающиеся механизма влияния факторов экономического 
характера на теневую преступную деятельность, в частно-
сти ее основной ветви развития — наркобизнеса, а также 
оценки степени такого влияния на экономическую безопас-
ность в целом, что обусловило актуальность проводимого 
нами исследования.

Ввиду вышесказанного, в настоящем исследовании 
ставится приоритетная цель, заключающаяся в разработ-
ке методики оценки уровня экономической безопасности 
теневого сектора в сфере незаконного оборота наркотиков 
на основе анализа угроз его экономической безопасности.

Целесообразность проводимого исследования опреде-
ляется необходимостью решения вопросов по обеспечению 
экономической безопасности в связи с возникновением 
угроз нового вида, обусловленных ростом самостоятель-
ной отрасли теневой экономики — наркобизнеса. При этом 
особую роль в системе таких угроз занимает коррупция  
в правоохранительных органах, осуществляющих противо-
действие незаконному обороту наркотиков.

Научная новизна состоит в построении и практиче-
ском внедрении модели, обеспечивающей взаимосвязь 
уровня экономической безопасности субъектов теневой 
экономики в сфере незаконной наркоторговли с уров-
нем соответствующих угроз экономической безопасности 
этих субъектов.

Разработка такой методики требует последователь-
ного решения определенного рода задач на каждом этапе 
исследования:

• Этап 1: Детальный анализ существующих исследова-
ний с целью определения перечня возможных угроз эконо-
мической безопасности теневого сектора в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств.

• Этап 2: Реализация экспертного исследования, в ходе 
которого определяется конечный список наиболее суще-
ственных угроз.

• Этап 3: Характеристика выявленных угроз.
• Этап 4: Расчет удельного веса каждой угрозы на осно-

ве применения метода экспертных оценок.
• Этап 5: Определение модели оценки уровня экономи-

ческой безопасности теневого сектора в сфере незаконного 
оборота наркотических средств.

Теоретическая значимость исследования состоит при-
ращении новых знаний о вызовах социально-экономиче-
скому развитию российского общества со стороны теневой 
преступной деятельности, которые в современных услови-
ях постоянно репродуцируются, представляя собой новый 
вид угроз экономической безопасности.

Практическая значимость исследования заключается 
в необходимости разработки практического инструмента-
рия оценки экономической безопасности при организации 
работы по минимизации и пресечению теневой экономи-
ческой деятельности, представления модели, способной 
эффективно принимать меры по реализации государствен-
ной политики в сфере противодействия незаконному обо-
роту наркотиков.

Методология исследования. Для достижения цели 
исследования автором применялись методы экономиче-
ской статистики, анализа данных, обще- и частнонаучных 
методов изучения социальных, правовых и экономиче-
ских явлений, табличные и графические методы обработки  
и группировки полученных данных, а также их классифи-
кация, экономический и системный анализ.

Основная часть
Первоначальный этап проводимого автором исследо-

вания предполагает анализ уже имеющихся исследова-
ний в данной области. Изучение материала показало, что 
в научной литературе нет работ, посвященных рассмотре-
нию угроз экономической безопасности непосредственно 
самого наркобизнеса. В связи с этим автором предлагается 
решить данную проблему двумя способами.

Во-первых, необходимо обратиться к исследованиям, 
которые занимались вопросом изучения теневого секто-
ра экономики, позиционируя его как объект экономиче-
ской безопасности, выделяя для него различные угрозы 
экономической безопасности. Учитывая оригинальность 
такого подхода, количество таких исследований не мно-
гочисленно. Среди таких исследований стоит отметить  
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труды А. В. Грачева. Однако следует обратить внимание, 
что указанное исследование не содержит конкретного 
перечня угроз экономической безопасности теневого сек-
тора, а, скорее, предлагает их классификацию, что тоже 
немаловажно в целях настоящей методики.

Во-вторых, с экономической точки зрения наркобиз-
нес — отдельный вид бизнеса. А теневой сектор неза-
конного оборота наркотических средств можно указать 
отдельной отраслью экономики, хотя и теневой и по сути 
криминальной. Это означает, что угрозы экономической 
безопасности наркобизнеса во многом будут коррелиро-
вать с угрозами для отдельных хозяйствующих субъектов 
или отраслей экономики. Одновременно они будут обла-
дать самостоятельными чертами, которые надо выявить  
и проработать.

Учитывая указанную особенность, при решении постав-
ленной задачи целесообразно изучение и работ, посвящен-
ных экономической безопасности хозяйствующих субъ-
ектов [9—11] и отдельных отраслей экономики [12; 13], 
которых, в отличие от предыдущего пункта, существенное 
количество.

Анализ таких угроз предполагает их достаточную 
широту, включая: конкуренцию; экономические кризи-
сы; нестабильность рынков; внешнеполитические риски; 
инфляцию; низкий спрос на продукцию; высокие налоги  
и сборы; изменения законодательства; финансовые мошен-
ничества; потерю ключевых клиентов; недостаток ресур-
сов; рост себестоимости; неэффективное управление; тех-
нические сбои и аварии; кибератаки и хакерские атаки; 
нарушение интеллектуальной собственности; недостаток 
квалифицированных сотрудников; политическую неста-
бильность; природные катастрофы; геополитические кон-
фликты и т. д. Уже на данном уровне видно, что значитель-
ная часть из перечисленных угроз может быть характерна 
и для наркобизнеса.

Для выделения угроз экономической безопасности и 
оценки степени их влияния на уровень экономической без-
опасности теневого сектора незаконного оборота наркоти-
ков на следующем этапе необходимо проведение эксперт-
ной оценки. В данном случае при осуществлении эксперт-
ной оценки автор руководствуется применением метода 
Дельфи, основа которого заключается в проведении двухэ-
тапного экспертного исследования с использованием одной 
и той же группы экспертов.

Автором было проведено экспертное исследование,  
в ходе которого была сформирована группа экспертов из 
разных областей и с разными точками зрения, обладаю-
щими познаниями в области наркобизнеса, экономической 
безопасности, правоохранительных мероприятий. Мнения 
указанных специалистов были учтены и проработаны. Так, 
на первоначальном этапе проведения экспертного исследо-
вания экспертам было предложено составить перечень наи-
более существенных угроз экономической безопасности 
для субъектов незаконного оборота наркотиков:

1. Деятельность правоохранительных органов по проти-
водействию незаконному обороту наркотических средств. 
Основная задача заключается в усилении противодействия 
со стороны стражей порядка, включая полицию, создавая 
значительную угрозу для наркобизнеса. Комплекс прово-
димых мероприятий включает проведение рейдов, аресты 
и конфискацию наркотиков, а также расследование и при-
влечение к ответственности лиц, осуществляющих неза-
конную деятельность в незаконном обороте наркотиков. 

Результативность действий правоохранительных органов 
сможет в значительной мере снизить эффективность суще-
ствования наркобизнеса. Существенным моментом здесь 
является неотвратимость наказания, нежели размер приме-
няемых санкций [14—16].

2. Наличие законодательства, направленного на пресе-
чение незаконной деятельности наркобизнеса и активная 
его реализация правоприменителем на практике, создает 
ряд существенных препятствий для развития теневой дея-
тельности по незаконному обороту наркотиков, выражаю-
щихся в запрете на производство, транспортировку и сбыт 
наркотиков, ужесточение наказания за нарушение этих 
законов, контроль над химическими прекурсорами для 
производства наркотиков. Таким образом, преодоление 
созданных преград потребует от незаконной деятельности 
активизации дополнительных усилий и ресурсов, суще-
ственно занижающих эффективность и рентабельность.

3. Являясь самостоятельным субъектом теневой эконо-
мики, наркобизнес неизбежно сталкивается с конкуренци-
ей со стороны других участников теневой экономики, род 
занятий которых может оказаться схожим или связанным. 
При этом форма конкуренции может быть разнообразной, 
включая борьбу за контроль над определенной территори-
ей; клиентской базой; рынком сбыта. Подобное существо-
вание противоборствующих сил приводит к конфликтам  
и борьбе за лидерство в наркобизнесе. Конкурентная борь-
ба также может быть связана с предоставлением услуг 
и ресурсов, необходимых для наркобизнеса, а именно:  
в поставщиках химических прекурсоров, логистических 
компаниях, финансовых посредниках и других участни-
ков теневой экономики, которые предоставляют необхо-
димую инфраструктуру и поддержку для производства  
и дальнейшей реализации наркотиков. Все указанные фак-
торы способны оказывать влияние на доступность и стои-
мость, а также на оперативность выполнения бизнес-про-
цессов наркобизнеса.

4. Влияние величины спроса на наркотики также явля-
ется значительной угрозой для экономической безопасно-
сти наркобизнеса. Так, политика государства в сфере обще-
ственного здравоохранения и применяемые различного 
рода программы просветительского типа могут привести 
к увеличению осведомленности о вреде наркотиков и, как 
следствие, изменению отношения общества к их употре-
блению. Еще одним фактором экономического характера, 
оказывающим влияние на динамику спроса на наркотики, 
является уровень доходов населения или реализация мер  
по борьбе с нищетой и социальным неравенством. Уве-
личение доходов населения имеет прямую зависимость  
со спросом на наркотики, поскольку при указанном усло-
вии спрос снижается ввиду улучшения социального поло-
жения. Немаловажную роль в формировании спроса  
на наркотики играют социокультурные изменения, модные 
тренды, изменение вкусов и предпочтений потребителей.

5. Снижение уровня цен на наркотическую продукцию 
оказывает непосредственное влияние на выручку от дан-
ного вида деятельности и, соответственно, на прибыль. 
Как было отмечено, одной из основных причин сниже-
ния цен на наркотики может быть увеличение конкурен-
ции на рынке. Увеличение доли поставщиков наркоти-
ков как внутри страны, так и на международном уровне 
способствует увеличению предложения и переизбытку 
наркотической продукции. Под воздействием указанного 
факта цены на рынке могут снизиться за счет стремления  
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конкурентов к привлечению клиентов и расширению соб-
ственной доли рынка. В свою очередь, снижение цен на нар-
котики может быть связано с изменением в спросе и предпо-
чтениях потребителей, удовлетворяя следующему условию: 
если спрос на более дешевые виды наркотиков возрастает, 
производители и поставщики могут адаптироваться к соз-
давшейся ситуации и предлагать продукцию по более низ-
ким ценам, чтобы удовлетворить потребности рынка.

6. Еще одним существенным критерием противобор-
ства наркобизнесу является международное сотрудниче-
ство. Именно на указанном уровне осуществляется обмен 
информацией, разработка совместных стратегий и про-
грамм, координация действий правоохранительных орга-
нов разных стран, направленных на борьбу с теневым 
бизнесом. Совместная международная деятельность пра-
воприменителей, а также взаимная поддержка в области 
законодательства для субъектов наркобизнеса может созда-
вать ряд проблем и угроз. При указанных обстоятельствах 
в разы повышается риск выявления и задержания нарко-
торговцев. Развитие международного сотрудничества спо-
собствует совместным операциям по конфискации нарко-
тиков и дестабилизации финансовых ресурсов наркобизне-
са, создавая преграду легализации доходов от незаконной 
деятельности.

7. Отсутствие должного финансирования способно 
существенным образом повлиять на качество и масштаб 
производства наркотиков. Субъекты наркобизнеса могут 
столкнуться с трудностями, связанными с ограничениями, 
выразившимися в необходимой закупке сырья, оборудо-
вания и химических веществ для производства наркоти-
ческих веществ. Экономическим результатом подобного 
ряда обстоятельств может выступать снижение производи-
тельности, качества и конкурентоспособности продукции. 
Финансовые ограничения также найдут свое отражение  
на способности наркобизнеса вести маркетинговые иссле-
дования, приведут к потере способности привлекать новых 
клиентов и, как следствие, удобных позиций на рынке.

8. Теневая деятельность наркобизнеса сопряжена  
с определенного рода рисками, в число которых входит 
рост цен, вызванный как ограничениями в закупке данных 
компонентов из-за ограничительных законодательных мер 
и контроля, так и повышением уровня спроса на эти ресур-
сы со стороны других отраслей или рынков. Кроме этого, 
остается по-прежнему высоким процент рисков, связанных 
с повышением уровня издержек, обусловленных потерей 
и конфискациями наркотических веществ, недостаточной 
квалификацией персонала, отсутствием соответствующей 
инфраструктуры и оборудования.

9. Отсутствие надежных каналов сбыта продукции 
существенным образом может снизить доступность и про-
дажу наркотиков. Указанное обстоятельство способно 

активизировать конкуренцию между субъектами наркобиз-
неса и создавать заслоны для проникновения на новые рын-
ки или удержания позиций на действующих.

10. Безусловным инструментом, служащим «подушкой 
безопасности» для субъектов наркоторговли, является кор-
рупция в правоохранительных органах. Однако возможно 
рассмотреть данное явление и как угрозу для подобных 
субъектов. Так, коррупция в правоохранительных струк-
турах способна увеличить издержки для субъектов нарко-
бизнеса, доля которых существенна в общей совокупности 
издержек. Особого внимания заслуживает риски сниже-
ния латентности, возникающие, когда коррумпированный 
сотрудник правоохранительной системы распространит 
информацию о фактах наркоторговли в целях пресечения 
такой деятельности.

11. Активное международное сотрудничество России 
с другими странами в части борьбы с отмыванием денег 
в последнее время позволяет достичь значительных успе-
хов [17; 18]. Наличие строгих финансовых регуляторов, 
антикоррупционных мер и усиление международного 
сотрудничества позволяют в значительной мере контроли-
ровать поток денежных средств и противостоять отмыва-
нию денег. Вышеуказанное создаст проблемы для субъек-
тов наркобизнеса, поскольку последние столкнутся с отсут-
ствием возможности внедрить свои незаконные доходы  
в легальную экономику.

12. Немаловажная роль в организации борьбы с противо-
правной деятельностью по незаконному обороту наркоти-
ков отводится общественным объединениям и организаци-
ям, деятельность которых направлена на противодействие 
незаконному обороту наркотиков. Основной функционал 
указанных организаций подразумевает работу на просве-
тительском, информационном, социальном и юридическом 
уровнях с целью предотвращения потребления наркотиков.

Четвертый этап разработки методики предполагает 
проведение следующей части экспертного исследования,  
в ходе которого будет посчитан удельный вес каждой угро-
зы. На данном этапе автором в рамках исследования пред-
лагалось экспертам провести ранжирование угроз экономи-
ческой безопасности по степени их влияния. Для расчета 
итогового удельного веса каждой угрозы, на основе полу-
ченных от экспертов результатов ранжирования, применен 
метод среднего взвешенного. Экспертам были предложены 
критерии оценки степени влияния, исходя из допущения  
о том, что степень влияния варьируется от 1 до 12, где 1 — 
показывает наибольшее влияние. Для упрощения расчетов 
произведена инверсия рангов, т. е. ранг 1 заменен на 12, 
ранг 2 — на 11 и т. д. После этого ранги суммированы,  
а исходя из суммы найдено среднее значение, которое 
позволило найти удельный вес каждого ранга, а также рас-
ставить итоговые ранги для каждой угрозы (см. табл.).

Подсчет итоговых значений и доли угроз экономической безопасности субъектов наркоторговли
Угрозы экономической безопасности  

для субъектов незаконного оборота наркотиков
Средний ранг 

(инверт.)
Удельный 

вес
Итоговый 

ранг
1. Деятельность органов правоохранительной системы в сфере незаконного оборота 
наркотиков 10,2 0,130769 1

2. Законодательные нормы и ограничения 3,44 0,044103 11
3. Конкуренция сторонних субъектов теневой экономической деятельности в сфере 
незаконного оборота наркотиков 9,38 0,120256 2

4. Снижение спроса на продукцию 9,22 0,118205 3

5. Снижение цен на продукцию 5,08 0,065128 7
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Окончание табл.
Угрозы экономической безопасности  

для субъектов незаконного оборота наркотиков
Средний ранг 

(инверт.)
Удельный 

вес
Итоговый 

ранг
6. Позиции международного сотрудничества в области противодействия 
наркобизнесу 2,68 0,034359 12

7. Недостаток источников финансирования деятельности 3,88 0,049744 9

8. Динамика издержек производства и обращения 8,3 0,106410 6
9. Недостаток элементов инфраструктуры в сфере производства и реализации 
наркотиков. 8,58 0,110000 5

10. Коррупционная составляющая в правоохранительной деятельности, 
оказывающая влияние на динамику издержек по обеспечению  
преступной деятельности

4,66 0,059744 8

11. Сложность процедур легализации денежных средств из теневого сектора 9,12 0,116923 4
12. Деятельность общественных объединений и организаций в области 
противодействия незаконному обороту наркотиков 3,46 0,044359 10

Для оценки согласованности мнений экспертов прово-
димого исследования необходимо вычисление коэффици-
ента конкордации, расчет следует произвести с использова-
нием формулы Кендалла:

W = 12S / k2 × (n3 – n),                           (1)

где W — коэффициент конкордации; S — сумма квадратов 
разностей рангов; k — число экспертов; n — количество 
альтернатив (в данном случае 12).
Для начала нужно посчитать сумму квадратов разно-

стей рангов (S) путем производства суммирования ква-
дратов разностей между рангами каждой пары экспертов 
для каждой угрозы. После этого, подставив значения S, k 
и n в формулу, можно рассчитать сам коэффициент кон-
кордации (W).

Применяя формулу (1) к предоставленным данным, рас-
считаем коэффициент конкордации:

W = 12 × 223 194 / 502 × (123 – 12).                (2)

Полученное значение W = 0,624 говорит о том, что 
согласованность мнений экспертов выше средней и являет-
ся вполне достаточной для целей исследования.

На следующем этапе необходимо произвести оценку 
значимости коэффициента конкордации. Для этой цели 
исчисляется критерий согласования Пирсона:

x2 = 50 × (12 – 1) × 0,624 = 343,38.                 (3)

Вычисленный x2 сравнивается с табличным значением 
для числа степеней свободы: K = n – 1 = 12 – 1 = 11 — и при 
заданном уровне значимости α = 0,05.

Поскольку x2 расчетный показатель (343,38) больше 
табличного (19,67514), то W = 0,624 — величина не случай-
ная, а потому полученные результаты имеет смысл исполь-
зовать для дальнейших исследований.

Проверка достаточности числа экспертов автором про-
водилась с применением двух методов. Первый метод свя-
зан с числом оцениваемых объектов [19; 20], второй —  
с компетентностью экспертов, полученной на основе само-
оценки [21; 22]. Использование вышеуказанной методоло-
гии показало, что в обоих случаях число экспертов оказа-
лось достаточным.

Полученные данные таблицы позволяют составить 
уравнение, способное выразить связь уровня экономиче-

ской безопасности субъектов теневой экономики в сфере 
незаконной наркоторговли с уровнем соответствующих 
угроз экономической безопасности этих субъектов, которая 
имеет следующий вид:

Y = 0,1308x1 + 0,0441x2 + 0,1203x3 + 0,1182x4 + 
+ 0,0651x5 + 0,0344x6 + 0,0497x7 + 0,1064x8 + 0,11x9 +

+ 0,0597x10 + 0,1169x11 + 0,0444x12,  (4)

где x1—x12 — соответствующие угрозы экономической  
безопасности (см. табл.).

Заключение
Таким образом, по результатам проведенного иссле-

дования мы получили модель, на основе которой можно 
рассчитать уровень экономической безопасности субъек-
тов теневой экономики в сфере незаконного распростра-
нения наркотиков. Свое практическое применение такая 
модель может найти на уровне государственных струк-
тур, в целях разработки и реализации государственной 
политики в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков и выбора приоритетных направлений такой 
политики, поскольку в той или иной ситуации возможно 
оценить степень влияния принимаемых мер государствен-
ного регулирования.

Теоретическая значимость результатов проведенного 
исследования позволила расширить представления об эко-
номической природе наркобизнеса, разнообразии новых 
форм угроз экономической безопасности субъектов тене-
вой экономической деятельности, связанной с незаконным 
оборотом наркотиков их проявлении, в т. ч. фактора кор-
рупции правоохранительной системы в сфере противодей-
ствия незаконного оборота наркотиков. Парадоксальным, 
на первый взгляд, но логичным при более детальном рас-
смотрении является тот факт, кто коррупция в правоох-
ранительных органах, противодействующих незаконному 
обороту наркотических средств, которая, как было пока-
зано выше, является угрозой экономической безопасности 
страны, одновременно выступает угрозой, притом суще-
ственной, для самого наркобизнеса.

Полученные результаты практически применимы.  
В частности, предложены практические методы оценки 
уровня угроз экономической безопасности с целью предот-
вращения их последствий и разработки комплекса мер по 
эффективной реализации государственной политики в сфе-
ре противодействия незаконному обороту наркотиков.
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Достоверность полученных результатов подтверждает-
ся применением следующих приемов:

– самооценка компетентности экспертов, позволив-
шая исключить данные, способные исказить результаты 
исследования;

– проверка достаточности числа экспертов;
– достаточная согласованность мнений экспертов, рас-

считанная с применением коэффициента конкордации;
– подтвержденная значимость коэффициента конкорда-

ции, проверенная по критерию согласования Пирсона.
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КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
организации селекционной работы с учетом экономической 
оценки эффективности. Введение в практику племенной 
работы с молочным скотом экономического индекса оцен-
ки племенной ценности крупного рогатого скота позволит 
проводить целенаправленную селекционную работу в целях 
роста доходности производства молока. Цель исследова-
ния — разработать и проанализировать экономический 
индекс оценки племенной ценности крупного рогатого скота 
молочного направления с учетом особенностей российского 
подхода к организации племенной работы. В ходе исследо-
вания был проведен анализ современного состояния произ-
водства молока и племенной работы в Самарской области. 
Выявлены основные сильные и слабые стороны молочного 
скотоводства. Проанализировано состояние племенных 
предприятий региона и их влияние на состояние производ-
ства молока в области. Определен состав элементов эко-
номического индекса оценки племенной ценности крупного 
рогатого скота (ЭИОПЦ) и перспективы его использования. 

Получен среднесрочный прогноз развития молочного ското-
водства региона при условии использования ЭИОПЦ. Молоч-
ное скотоводство является одной из важнейших отраслей 
сельского хозяйства. Однако в течение длительного време-
ни производство молока оставалось малопривлекательным 
из-за проблем с экономической эффективностью производ-
ства. Одна из причин этого — недостаточный уровень про-
дуктивности и низкие темпы ее роста вследствие приме-
нения устаревших подходов к селекционной работе. Исполь-
зование ЭИОПЦ позволит интенсифицировать племенную 
работу. В соответствии с прогнозом применение данного 
показателя в селекционной работе позволит увеличить про-
дуктивность крупного рогатого скота и объемы производ-
ства молока в регионе.

Ключевые слова: молочное скотоводство, поголовье, 
экономическая эффективность, племенные предприятия, 
экономический индекс, племенная ценность, продуктив-
ность, Самарская область, государственная поддержка, 
доходность, нормы потребления
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Review article

THE BREEDING VALUE ECONOMIC INDEX OF CATTLE
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article discusses the features of the organi-
zation of breeding work, with regard to the economic assess-
ment of its efficiency. The introduction of an economic index for 
assessing the breeding value of cattle into the practice of breed-
ing work with dairy cattle will make it possible to carry out tar-
geted selection in order to increase the profitability of milk pro-
duction. The purpose of the study is to develop and analyze an 
economic index for assessing the breeding value of dairy cattle, 
taking into account the peculiarities of the Russian approach to 
the organization of breeding work. The study includes an anal-
ysis of the current state of milk production and breeding work 
in the Samara region. The main strengths and weaknesses of 
dairy farming are identified. The state of breeding enterprises 
in the region and their impact on the state of milk production in 
the region are analyzed. The composition of the elements of the 
economic index for assessing the breeding value of cattle and 

the prospects for its use are determined. Medium-term forecast 
of dairy cattle breeding development in the region is obtained 
under the condition of the index`s application. Dairy farming 
is one of the most important branches of agriculture. However, 
for a long time, milk production remained unattractive due to 
low economic efficiency of production. One of the reasons for 
this is low productivity due to the use of outdated approaches 
to breeding work. The use of an economic index for assessing 
the breeding value of cattle will allow us to intensify breeding 
work. In accordance with the forecast, the use of this indicator 
in breeding work will increase the productivity of cattle and the 
volume of milk production in the region.
Keywords: dairy cattle breeding, livestock, economic  

efficiency, breeding enterprises, economic index, breeding val-
ue, productivity, Samara region, government support, profit-
ability, consumption standards
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Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что 

при сравнении результатов производственной деятельно-
сти предприятий, лучший результат показывают те из них,  
в которых содержаться животные с лучшей генетикой. Тем 
не менее трудно сделать вывод о реальном экономическом 
преимуществе потомства определенных производителей 
на основе относительных индексов племенной ценно-
сти [1—3]. Это и является причиной разработки и внедре-
ния индекса, который мог бы представить вклад генетики  
в прибыльность потомства в стоимостном выражении.

Изученность проблемы. Вопросы исследования оцен-
ки племенной ценности крупного рогатого скота молочно-
го направления поднимаются в исследованиях J. Bennewitz, 
K.-U. Götz, J. Tetens, G. Thaller, E. Tholen, J. Körte, S. Kipp, 
M. Gockel, К. В. Титоренко, К. А. Жичкина, В. В. Носова и др.

Изученность проблемы. За рубежом используется 
ряд экономических индексов, позволяющих оценить пле-
менную ценность животного. Как правило, они отобража-
ют специфические подходы к проведению селекционной 
работы, реализуемые в конкретной стране, и в основном 
отличаются набором оцениваемых показателей. Тут стоит 
упомянуть следующие показатели: немецкий RZ€, амери-
канский LNM$, канадский $Pro, шведско-норвежский NTM, 
английский £PLI. Все они не являются прямым повторени-
ем соответствующих индексов племенной ценности живот-
ных (TPI — в США, LPI — в Канаде, RZG — в Германии). 
Например, немецкий RZ€ отличается от показателя RZG 
(Общая относительная племенная ценность) тем, что из 
него исключена оценка экстерьера и содержания сомати-
ческих клеток в молоке, но добавлена стоимостная оценка 
наиболее важных производственных показателей [4—8].

Целесообразность разработки темы. Отечественное 
производство молока сталкивается с низкой доходностью 
из-за отставания племенной работы. Селекция, проводимая 
на основе традиционных методов, привела к отставанию 
продуктивности на 75—150 % по сравнению с развитыми 
странами (США, Канада, Германия, Австралия и др.). Пере-
ход на геномную селекцию основывается на применении 
оценочных индексов, в т. ч. экономических.

Теоретическая значимость заключается в снятии необ-
ходимости создания системы экономического целеуказа-
ния при реализации селекционных программ в молочном 
скотоводстве.

Практическая значимость. Определение опти-
мальных с экономической точки зрения путей достиже-
ния намеченных результатов в молочном скотоводстве 
позволит повысить рентабельность не только производ-
ства молока в целом, но и проведения селекционных 
мероприятий. Одновременно с этим разработка отече-
ственного индекса позволит выбрать не только наиболее 
приоритеные направления селекции, но и регулировать 
скорость их достижения.

Научная новизна заключается в разработке основных 
элементов отечественного экономического индекс оценки 
племенной ценности крупного рогатого скота молочного 
направления с учетом особенностей экономической ситу-
ации в Российской Федерации.

Цель исследования — разработать и проанализиро-
вать Экономический индекс оценки племенной ценности 
крупного рогатого скота молочного направления (далее — 
ЭИОПЦ) с учетом особенностей российского подхода  
к организации племенной работы. В рамках этого необхо-
димо решить следующие задачи:

‒ изучить международный опыт использования эконо-
мических индексов оценки племенной ценности;

‒ рассмотреть особенности племенной работы на при-
мере Самарской области;

‒ предложить перечень параметров, которые должны 
формировать ЭИОПЦ;

‒ спрогнозировать влияние предлагаемого индекса  
на развитие молочного скотоводства Самарской области.

Основная часть
Методы исследования. Объектом исследования явля-

ется молочное животноводство Самарской области. В ходе 
исследования применялись монографический, абстрак-
тно-логический методы, методы опроса экспертов, методы 
прогнозирования.

Для анализа ситуации использовались данные по произ-
водству молока в сельскохозяйственных организациях Самар-
ской области (в т. ч. обладающих племенным статусом).

Результаты. Самарская область является регионом  
с резко выраженным континентальным климатом, что дела-
ет сельское хозяйство рискованным (с одной стороны, — 
холодная зима, с другой, — часто засушливое лето) [9; 10].

Данные по производству сельскохозяйственной про-
дукции приведены в табл. 1.

Таблица 1
Основные показатели производства сельскохозяйственной продукции и потребления молока в регионе

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2021 к 2017, %
Продукция животноводства, млн руб. 33 032,2 32 708,2 35 772,7 39 469,9 43 043,7 130,0
Удельный вес животноводства, % 37,1 36,8 35,6 31,7 28,8 ‒
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. т 454,2 438,6 446,0 453,7 455,5 100,3
В том числе:

в сельскохозяйственных организациях, тыс. т 148,0 142,5 144,7 146,1 149,2 100,8
в личных подсобных хозяйствах, тыс. т 225,6 212,1 211,2 215,1 210,5 93,3

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов 228,6 226,2 224,3 222,6 217,4 95,1
Поголовье коров, тыс. голов 107,9 102,9 104,2 102,6 101,8 94,3
Выход телят в расчете на 100 коров, голов 78 74 73 75 72 92,3
Потребление молока и молочных продуктов на душу 
населения, кг 243 241 241 246 247 101,6

Примечание: рассчитано автором.
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Как видно из данных табл. 1, основной упор сельхозто-
варопроизводители делают на производство продукции 
растениеводства. Рост урожайности, улучшение агротех-
нологии, обеспечения агротехникой сокращает желание 
заниматься животноводством, в т. ч. молочным. Дополни-
тельным фактором, снижающим эффективность животно-
водства, являются сильные позиции переработчиков моло-
ка, которые могут диктовать закупочную цену. По данным 
В. Плотникова, «…в Самарской области у фермеров моло-
ко закупается по 16 рублей за литр, а в личных подсобных 
хозяйствах и того меньше — по 14 рублей. В Саратовской 
области цены чуть выше — 19 руб. за литр, в Удмуртии — 
18 руб. литр» [11].

Наблюдаются тенденции изменения структуры содер-
жания поголовья в хозяйствах всех категорий региона.  
За исследуемый период наблюдается сокращение поголо-
вья коров в сельскохозяйственных организациях (‒2,9 п. п.)  
и личных подсобных хозяйствах (‒2,9 п. п.) и увеличение 
доли крестьянских фермерских хозяйств (+5,8 п. п.) [12; 13].

Определен потенциал развития молочного скотовод-
ства в регионе с учетом существующего уровня потребле-
ния молока и молочных продуктов, а также на основании 
рациональных норм потребления [14]. В настоящее время 

около половины производств, обеспечивающих население 
региона молочной продукцией, находятся за пределами 
области. Доля ввозимого молока составляет в исследуемом 
периоде около 47,0 %. В соответствии с рациональными 
нормами потребления в регионе необходимо было произ-
вести дополнительно 57—59 % молока (данные Министер-
ства здравоохранения РФ).

В Самарской области в исследуемом периоде действуют 
25 предприятий, имеющих племенной статус (племзаводы 
и племрепродукторы). Из них только 9 работают с крупным 
рогатым скотом молочного направления: 6 — голштинская 
порода, 3 — черно-пестрая.

В ходе исследования (табл. 2) выявлено наличие стати-
стической связи между продуктивностью животных, содер-
жащихся в племенных предприятиях региона, и общей 
молочной продуктивностью [коэффициент аппроксимации 
(R2) равен 0,92]:

y = 0,788578x ‒ 82,4537,

где y — надой молока на одну корову, кг; х — надой молока 
на одну корову, содержащихся в племенных предприя-
тиях региона, кг.

Таблица 2 
Поголовье и продуктивность коров на племенных предприятиях Самарской области

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Поголовье коров, голов 6 130 6 396 6 445 6 115 4 635 4 902 5 337 5 526

Надой на 1 корову, кг 5 114 5 132 5 161 5 269 5 567 5 920 6 532 6 770

Примечание: рассчитано автором.

Если рассматривать государственную поддержку, свя-
занную с племенным делом (табл. 3), то в рассматривае-
мом периоде ее доля изменялась от 5,98 до 9,84 % суммы 
всей поддержки сельского хозяйства в регионе (или 13,26—
27,2 % поддержки животноводства). К наиболее значимым 
направлениям поддержки относятся содержание маточного 
поголовья молочного скота (65,18 % суммы субсидирова-
ния мероприятий по развитию племенного дела в регионе) 

и приобретение племенного материала (28,32 %). Осталь-
ные меры поддержки занимают значительно меньшую 
долю: субсидирование приобретения племенного молодня-
ка (3,39 %), поддержка государственных унитарных пред-
приятий региона в сфере развития молочного скотоводства 
(3,11 %). Если рассматривать поддержку в разрезе бюдже-
тов, то 65,81 % субсидий приходится на областной бюджет, 
34,19 % — на федеральный [15—18].

Таблица 3
Объемы государственной поддержки регионального АПК за счет средств регионального (РБ)  

и федерального бюджетов (ФБ), млн руб.

Отрасль АПК Бюджет 2018 2019 2020 2021 2022

АПК в целом
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

Животноводство
Всего 1 025,22 1 139,95 1 207,57 1 408,77 1 369,60

РБ 727,65 875,56 922,01 1 038,40 1 062,90
ФБ 297,57 264,39 285,56 370,37 306,70

Поддержка мероприятий, 
связанных с племенным

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

Примечание: рассчитано автором.

Несмотря на значительные объемы государственной 
поддержки, направляемые на стимулирование развития 
племенной службы региона, вопрос ее эффективности 

остается открытым. За последние 20 лет увеличение надоя  
на 1 корову в сельскохозяйственных предприятиях реги- 
она составило 202,2 %, за последние 10 лет — 78,5 %,  
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за последние 5 лет — 31,2 %. При значительном сокраще-
нии поголовья в регионе результаты селекционной работы 
должны быть намного выше.

Исходя из данных проведенного анализа, основная воз-
можность улучшения ситуации в молочном скотоводстве 
региона — резкое улучшение результатов селекционной 
работы, что требует определения объективных ориентиров 
проведения племенной работы.

При сравнении результатов производственной деятель-
ности предприятий лучший результат показывают те из 
них, в которых содержаться животные с лучшей генети-
кой. Тем не менее трудно сделать вывод о реальном эко-
номическом преимуществе потомства определенных про-
изводителей на основе относительных индексов племенной 
ценности. Это и является причиной разработки и внедре-
нием индекса, который мог бы представить вклад генетики  
в прибыльность потомства в стоимостном выражении.

Индекс может рассчитываться с учетом полной струк-
туры затрат на производство молока, в конечном итоге это 
выражается в материальной стоимости, а именно в разнице 
прибыли, полученной от реализации молока от отдельной 
коровы и средней популяционной величины. Для опреде-
ления племенной ценности молочного скота российской 
селекции должны использоваться данные оценки более 
10 хозяйственно полезных признаков. Среди них наиболее 
важными являются: содержание жира; содержание белка; 
продуктивное долголетие; осложнения при отеле; процент 
выживания телочек; индекс здоровья вымени; индекс вос-
производства; индекс обмена веществ и т. д.

Экономический индекс в стоимостном выражении пока-
зывает разницу пожизненной прибыли или, соответствен-
но, убытка для отдельных коров в сравнении со средними 
величинами по всей популяции. Это означает, что в расчет 
включаются только показатели, имеющие прямое экономи-
ческое значение. Их распределение осуществляется исклю-
чительно в соответствии с относительной экономической 
ценностью, но без учета племенной значимости.

Экономический индекс является дополнительным пока-
зателем общей племенной ценности крупного рогатого 
скота молочных пород, который включает в себя не только 
продуктивные качества, но и учитывает показатели функ-
циональности и здоровья животных в строгом соответ-
ствии с их экономической значимостью.

Целенаправленное использование ориентиров для 
получения оптимального с точки зрения экономической 
эффективности потомства позволит резко ускорить про-
ведение селекционной работы и повышение продуктивно-
сти. При этом сокращение оцениваемых показателей (по 
сравнению с другими моделями) позволит повысить ско-
рость увеличения выбранных характеристик. Проведенный 
опрос экспертов (руководителей племенных предприятий 
региона, специалистов Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия, сотрудников Самарского государствен-
ного аграрного университета) позволяет спрогнозировать 
возможность увеличения продуктивности коров до 9,5—
10,0 тыс. кг молока в год в течение последующих пяти лет. 
При этом даже при сохранении негативной динамики чис-
ленности поголовья объем производства молока вырастет 
более чем на 50,0 тыс. т в годовом исчислении.

Выводы
Молочное скотоводство является одной из важнейших 

отраслей сельского хозяйства. Однако в течение длительно-
го времени производство молока оставалось малопривлека-
тельным из-за проблем с экономической эффективностью 
производства. Одна из причин этого — низкая продуктив-
ность, которая растет низкими темпами из-за применения 
устаревших подходов к селекционной работе. Использова-
ние экономического индекса оценки племенной ценности 
крупного рогатого скота позволит интенсифицировать пле-
менную работу. В соответствии с прогнозом применение 
данного показателя в селекционной работе позволит уве-
личить продуктивность крупного рогатого скота и объемы 
производства молока в регионе.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Цифровизацию сельского хозяйства в совре-
менных условиях необходимо воспринимать как процесс 
повышения технического оснащения отрасли путем вне-
дрения более интеллектуальной техники и оборудования, 
применение более прогрессивных приемов производства 
для повышения производительности труда и снижения 
затрат. Анализа поголовья скота по категориям хозяйств 
демонстрирует интерес сельскохозяйственных организаций 
к свиноводству, крестьянских (фермерских) хозяйств — к 
молочному производству. Аналитическое выравнивание 
ряда динамики среднегодового удоя молока в хозяйствах 
всех категорий выявило ежегодное увеличением показателя 
в среднем на 13,9 кг. Динамика живой массы выращенного 
скота в расчете на 1 голову за 2010—2021 гг. характери-
зуется тенденцией роста со 112 до 137 кг, или на 22,3 %.  
По данным полиномиального уравнения, ежегодный рост 
продуктивности скота за данный период составляет 4,1 кг. 
В целом число организаций в сельском хозяйстве сокраща-

ется, что обусловлено укрупнением сельскохозяйственного 
производства. При этом более высокими темпами харак-
теризуются сокращение убыточных организаций сельско-
го хозяйства, вследствие чего доля прибыльных увеличива-
ется, что демонстрирует открытость данной отрасли к 
цифровизации. Всё это дает возможность более обосно-
ванно подойди к вопросам внедрения цифровых технологий,  
с одной стороны, и решаемых ими задач, — с другой, опреде-
ляя варианты их использования. Анализ современного состо-
яния отрасли животноводства и систематизация наиболее 
распространенных цифровых технологий в зависимости от 
ценовой категории и масштабов пользования дал возмож-
ность провести их классификацию в зависимости от уровня 
финансовых возможностей организаций.

Ключевые слова: животноводство, сельское хозяйство, 
цифровизация, роботизация, молочные фермы, информа-
тивная среда, продовольственный суверенитет, цифровые 
технологии, инновации, рынок молока
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE LIVESTOCK INDUSTRY  
IN THE DIGITAL ECONOMY
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. Digitalization of agriculture in modern conditions 
should be perceived as a process of improving the technical capac-
ity of the industry by introducing more intelligent machinery and 
equipment, the use of more progressive production techniques to 
increase labor productivity and reduce costs. The analysis of live-
stock by categories of farms demonstrates the interest of agricul-
tural organizations in pig breeding, and peasant (farmer) farms — 
in dairy production. Analytical alignment of a number of dynam-
ics of average annual milk yield in farms of all categories reveals 
an annual increase in the indicator by an average of 13.9 kg.  
The dynamics of the live weight of raised livestock per head for 
2010—2021 is characterized by a tendency to grow from 112 to 
137 kg, or by 22.3%. According to the polynomial equation, the 
annual increase in livestock productivity for this period is 4.1 kg.  
In general, the number of organizations in agriculture is decreas-

ing, due to the consolidation of agricultural production. At the 
same time, the reduction of unprofitable agricultural organizations 
is characterized by a higher rate, as a result of which the share of 
profitable ones increases, which demonstrates the openness of this 
industry to digitalization. All this makes it possible to approach the 
issues of the introduction of digital technologies more reasonably 
on the one hand and the tasks they solve on the other, determin-
ing the options for their use. The analysis of the current state of 
the livestock industry and the systematization of the most common 
digital technologies, depending on the price category and scale of 
use, make it possible to classify them by the level of financial capa-
bilities of organizations.
Keywords: livestock, agriculture, digitalization, robotiza-

tion, dairy farms, informative environment, food sovereignty, 
digital technologies, innovations, milk market
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Введение
Актуальность. Сельское хозяйство как одна из основ-

ных отраслей народного хозяйства требует постоянно-
го поиска новых направлений и механизмов повышения 
эффективности, в связи с чем актуальным направлением 
является цифровизация процесса производства.

В условиях цифровой трансформации возникает необ-
ходимость дальнейшего исследования вопросов повы-
шения экономической эффективности отрасли сельского 
хозяйства, и животноводства в частности.

Цифровизация животноводства России рассматривает-
ся как составная часть глобального проекта Министерства 
сельского хозяйства России «Цифровое сельское хозяй-
ство», в том числе и реализация модуля «Агрорешения» и 
его проектов «Умная ферма» и «Умное стадо», и как науч-
ная проблема раскрывается во многих научных статьях.

Изученность проблемы. Вопросы повышения эффек-
тивности производства и переработки продукции отрас-
ли животноводства в условиях цифровизации исследова-
лись в работах М. И. Горбачева и Е. В. Худяковой [1; 2]. 
Ю. В. Чутчева, Д. С. Буклагин и А. К. Субаева изучили 
перспективы применения цифровых технологий в живот-
новодстве и выявили тенденции их развития [3; 4]. Так-
же вызывает интерес ряд факторов, требующих дальней-
шего изучения для роста продуктивности исследования в 
направлении цифровизации отрасли животноводства, рас-
сматриваемые Н. М. Морозовым и В. В. Годиным [5; 6]. 
Всё это требует дальнейших изысканий в данной отрасли 
с целью определения направлений темпов роста цифрови-
зации сельского хозяйства, что определило выбор темы и 
формулировку целей исследования.

Анализ показал, что развитие отрасли животноводства 
требует инновационного прорыва в виде цифровых идей и 
достижений с целью роста экономической эффективности.

Целесообразность разработки темы. Анализ совре-
менного состояния отрасли животноводства и уровня вне-
дрения цифровых технологий и систематизация наиболее 
распространенных цифровых технологий в зависимости 
от ценовой категории и масштабов пользования позволит 
обоснованно планировать, внедрять и разрабатывать про-
екты цифровизации сельского хозяйства с учетом раци-
онального сочетания технологических средств в зависи-
мости от решаемых задач и финансовых возможностей 
предприятий.

Научная новизна. В работе предложена классифика-
ция цифровых технологий в отрасли животноводства, кото-
рая позволит внедрить технологии, получая возможность 
оценить пользу от каждого конкретного инструмента с эко-
номической точки зрения.

Цель исследования — провести анализ современного 
состояния животноводческого сектора сельского хозяйства 
и оценить уровень его цифровизации с целью системати-
зации элементов точного животноводства в зависимости  
от их ценовой привлекательности и финансовых возможно-
стей агробизнеса.

Задачи исследования:
‒ рассмотреть сущностные аспекты цифровизации сель-

ского хозяйства;
‒ провести анализ развития отрасли животноводства  

и уровня ее цифровизации;
‒ провести анализ и классификацию цифровых техно-

логий для отрасли животноводства с учетом финансовых 
возможностей агробизнеса.

Теоретическая значимость состоит в системати-
зации исследований в области цифровых технологий  
и последующей их классификации относительно отрасли 
животноводства.

Практическая значимость результатов исследования 
состоит в получении численных оценок состояния отрасли 
животноводства России, которые могут быть использованы 
для формирования направлений внедрения цифровых тех-
нологий в производство, а их аналитическое представление 
может послужить основой для формирования региональ-
ной политики в области цифровизации сельского хозяйства 
и выбора основных мероприятий ее реализации.

Основная часть
Обеспечение продовольственной безопасности страны 

требует превращения сельского хозяйства в целом и отрас-
ли животноводства в частности в конкурентоспособную 
высокотехнологичную отрасль. Одним из направлений 
повышения конкурентоспособности и продовольственной 
безопасности страны является цифровизация, предполага-
ющая перевод значительной доли информации в систему 
больших данных, их кодирование и передачу искусствен-
ному интеллекту с целью получения более эффективных  
в экономическом и производственном плане решений. 
Цифровизация отрасли животноводства на современном 
этапе развития предполагает множество направлений, наи-
более важными из которых являются: сбор верифицирован-
ной отраслевой информации, ее обработка и анализ с целью 
принятия своевременных управленческих решений по обе-
спечению продовольственной безопасности; внедрение 
системы мониторинга эффективности мер государствен-
ной поддержки сельхозтоваропроизводителей; повышение 
эффективности оказания господдержки сельхозтоваропро-
изводителей за счет внедрения клиентоориентированных 
цифровых сервисов; интеграция с внешними информаци-
онными системами.

Методология. В процессе исследования использовались 
методы экономического анализа с применением приемов ана-
литического выравнивания рядов динамики, анализа, синте-
за и системно-комплексной оценки. В качестве информаци-
онной базы использовались данные Росстата, Министерства 
сельского хозяйства РФ и собственные наблюдений.

Цифровизация отрасли животноводства предусматри-
вает не только реконструкцию помещений, но и перестрой-
ку производственных процессов с использованием робо-
тизированного оборудования и приобретением современ-
ной техники [7]. Все эти процессы позволяют увеличить  
и сохранить поголовье стада, объемы выпускаемой про-
дукции и повысить ее качество, однако для модернизации 
данной отрасли необходимо провести анализ ее готовности  
к предстоящим нововведениям.

Животноводство пострадало от реформ 1990-х гг. гораз-
до больше, чем растениеводство.

Несмотря на значительные усилия правительства  
в виде государственных программ поддержки, направленных  
на ускорение развития животноводческого сектора, числен-
ность крупного рогатого скота в 2021 г. значительно сокра-
тилась (всего 89,2 % по сравнению со значениями 2010 г.),  
в то время как численность свиней и птицы, напротив, уве-
личилась в 1,5 и 1,2 раза соответственно. Численность овец  
и коз по сравнению с 2010 г. сократилась на 3,6 %.

В 2021 г. общее поголовье крупного рогатого скота  
в хозяйствах всех категорий составило 17,6 млн голов. Боль-
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шая часть данного поголовья сосредоточена в сельскохо-
зяйственных организациях — 8,0 млн голов. В хозяйствах 
населения содержится 6,8 млн голов, в крестьянских фер-
мерских хозяйствах — только 2,8 млн голов. Численность 
коров распределяется между этими категориями хозяйств 
примерно в одинаковых пропорциях (всего 7,8 млн голов 
коров). Почти всё поголовье свиней (всего 26,2 млн 
голов) содержится в сельскохозяйственных организаци-
ях (91,6 %); овцы и козы распределяются поровну между 
хозяйствами населения и крестьянскими хозяйствами (все-
го 21,0 млн голов).

Сложившаяся динамика численности сельскохозяй-
ственных животных указывает на усиление интереса орга-
низаций аграрного сектора к свиноводству. Например,  
в 2010—2021 гг. рост поголовья свиней составил 221,9 %, 
удельный вес в общем поголовье свиней — 28,9 п. п., 
тогда как рост поголовья коров (молочное производ-

ство) — 201,9 %, удельный вес в общем поголовье коров — 
10,3 п. п., доля в поголовье коров — 18,4 %. В результате 
сокращения поголовья (свиней — в 2,9 раза, крупного рога-
того скота — на 24,9 %, птицы — на 22,0 %, овец и коз —  
на 14,6 %) хозяйства населения характеризуются умень-
шением доли: в поголовье крупного рогатого скота —  
до 38,6 %, коров — до 40,1%, овец и коз — до 45,0 %, сви-
ней — до 7,4 %, птицы — до 14,1 %.

В результате, по сравнению с 2010 г., 2021 г. демон-
стрирует рост объемов производства скота и птицы на убой  
на 48,6 %, меда — на 26,5 %, яиц — на 10,1 %, молока —  
на 2,6 % (табл. 1). Сокращение объемов отмечается только 
в сфере производства шерсти (на 10,5 %).

В хозяйствах всех категорий в период с 2010 по 2021 г. 
положительная динамика продуктивности скота и птицы 
сложилась по показателям среднегодового удоя молока  
и живой массы выращенного скота (табл. 2).

Таблица 1
Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий [8]

Годы Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. т Молоко, млн т Яйца, млн шт. Шерсть, т Мед, т

2010 10 549 31 508 40 759 53 443 51 006

2017 14 513 30 185 44 829 56 733 65 167

2018 14 880 30 611 44 901 55 471 65 006

2019 15 164 31 360 44 858 50 211 63 552

2020 15 624 32 226 44 909 51 660 66 368

2021 15 675 32 339 44 893 47 838 64 533

2021 в % к 2010 148,6 102,6 110,1 89,5 126,5

2021 в % к 2017 108 107,1 100,1 84,3 99

Таблица 2
Продуктивность скота и птицы в хозяйствах всех категорий [8]

Годы Среднегодовой  
удой молока, кг

Выращено скота  
(в живой массе) в расчете  

на 1 голову, кг
Яйценоскость, шт.

Среднегодовой  
настриг шерсти  
с одной овцы, кг

2010 3 776 112 307 2,6

2017 4 368 126 311 2,5

2018 4 492 130 305 2,4

2019 4 640 135 311 2,3

2020 4 839 136 312 2,4

2021 4 988 137 308 2,4

2021 в % к 2010 132,1 122,3 100,3 92,3

2021 в % к 2017 114,2 108,7 99,0 96,0

За 2010—2021 гг. среднегодовой удой молока увеличил-
ся с 3 776 до 4 988 кг, или на 32,1 % (2,6 % ежегодно). Анали-
тическое выравнивание ряда динамики среднегодового удоя 
молока в хозяйствах всех категорий выявило ежегодное уве-
личением показателя в среднем на 13,9 кг (рис. 1).

Динамика живой массы выращенного скота в расчете 
на 1 голову за 2010—2021 гг. характеризуется тенденцией 
роста со 112 до 137 кг, или на 22,3 %. По данным полиноми-
ального уравнения, ежегодный рост продуктивности скота 
за данный период составляет 4,1 кг (рис. 2).

Динамика яйценоскости не имеет четкой тенденции,  
о чем также свидетельствует низкое значение коэффици-
ента детерминации (R2 = 0,23). Максимальное значение 
показателя (312 шт.) было достигнуто в 2020 г., мини-
мальное (305 шт.) — в 2013 и 2018 гг. (рис. 3).

Среднегодовой настриг шерсти с одной овцы за 2010—
2021 гг. уменьшился с 2,6 до 2,4 кг, или на 7,7 %. Анали-
тическое выравнивание ряда динамики свидетельствует 
об ежегодном снижении данного показателя в среднем  
на 0,05 кг (рис. 4).
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Рис. 1. Аналитическое выравнивание ряда динамики среднегодового удоя молока

Рис. 2. Аналитическое выравнивание ряда динамики живой массы выращенного скота

Рис. 3. Аналитическое выравнивание ряда динамики яйценоскости
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Рис. 4. Аналитическое выравнивание ряда динамики среднегодового настрига шерсти с одной овцы

В целом число организаций в сельском, лесном хозяй-
стве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве Российской Феде-
рации за 2010—2021 гг. сократилось в 1,9 раза, составив 
91,2 тыс., что обусловлено укрупнением сельскохозяй-
ственного производства (табл. 3). При этом более высоки-

ми темпами сокращения характеризуются убыточные орга-
низации сельского хозяйства (в 2,1 раза) [5; 6]. Вследствие 
этого доля прибыльных организаций повысилась с 72,1  
до 75,4 %, доля убыточных организаций в 2021 г. составила 
24,6 %.

Таблица 3
Финансовые результаты организаций, осуществляющих деятельность в животноводстве [8]

Годы Сальдированный финансовый результат, млн руб. Рентабельность производства продукции, %
всего в том числе животноводства всего в том числе животноводства

2010 66 884 50 107 10 8,6
2017 171 489 102 224 13,6 12
2018 206 171 102 932 15,4 12,8
2019 118 911 13 012 14 11
2020 399 450 153 431 20,3 10,8
2021 556 511 194 764 27,3 12,6
2021 в % к 2010 832,1 388,7 17,3 4
2021 в % к 2017 324,5 190,5 13,7 0,6

Рентабельность производства сельскохозяйственной 
продукции возросла с 10,0 % в 2010 г. до 27,3 % в 2021 г., 
или на 17,3 п. п., в т. ч. животноводства с 8,6 до 12,6 %, что 
позволяет делать вывод о наличии возможности цифрови-
зации отрасли.

Анализ применения цифровых технологий показал, 
что не все организации сельского хозяйства готовы при-
нять нововведения, а часть из них идет в ногу со време-
нем и уже переходит к более сложным цифровым техно-
логиям (рис. 5).

Количество приобретенных сельхозорганизациями Рос-
сии цифровых технологий в отрасли животноводства неиз-
менно растет. Однако, как показали наблюдения, процесс 
цифровизации имеет ряд препятствий, характеризующихся 
низкой осведомленностью аграриев, неготовностью инфра-
структуры, отсутствием молодых и перспективных кадров, 
владеющих цифровыми компетенциями, отсутствием 
финансовых возможностей и господдержки.

В связи с этим в исследованиях была проведена систе-
матизация наиболее распространенных цифровых техноло-
гий в зависимости от цены и качества, что позволит сель-
хозтоваропроизводителям, рассчитывая на свои финан-

совые возможности, планировать процесс цифровизации 
производства (табл. 4).

Данная классификация позволяет подобрать более при-
емлемые механизмы технико-технологического перевоору-
жения агробизнеса как техникой, так и цифровыми техно-
логиями с учетом отношения сельхозтоваропроизводите-
лей к соответствующим типам хозяйств.

Рассматривая тип предприятий агробизнеса, И. Лоба-
нова отмечает: «…как известно, хозяйства, входящие  
в один и тот же производственный тип, должны иметь при-
мерно одинаковый уровень интенсивности, пропорции 
основных элементов производства, близкие экономические 
результаты» [9].

Смежное использование цифровых технологий ослож-
няет процесс их систематизации. Так, точечное внесение удо-
брений и химикатов с помощью БПЛА или обычной сель-
скохозяйственной техники, оснащенной модулями GPS, 
сенсорами, сканерами, не позволяет правильно провести 
их классификацию. В связи с этим нужно учесть, что из-за 
дороговизны цифровых технологий многие предприятия 
внедряют технологии поэтапно, оценивая пользу от каждо-
го конкретного элемента цифровых технологий [9; 10].
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Рис. 5. Удельный вес использования элементов точного животноводства в России, % 
(сост. на основе анализа и наблюдений автора)

Таблица 4
Классификация цифровых технологий отрасли животноводства по размерам предприятий (сост. по: [10—12])

Цифровые технологии Характеристика процессов
Типы предприятий

малые средние крупные
ИАС «СЕЛЭКС. Молочный скот», ИАС «СЕЛЭКС. 
Мясной скот», Коралл. Ферма КРС: Управление 
стадом, 1С Животноводство и др.

Зоотехнический цикл ‒ + +

ИАС «Рационы», Коралл. Рационы Кормопроизводство ‒ + +
Корм Оптима Эксперт Кормление ‒ ‒ +
АИС «Меркурий» Доение ‒ + +
Модуль «Ветеринария» ИАС «СЕЛЭКС» Ветеринарное сопровождение и лечение + + +
Коралл. Ферма КРС Уборка и утилизация отходов + + +
Коралл. Болезни Содержание животных ‒ + +

Развитие цифровизации в отрасли животновод-
ства включает в себя создание цифровых предприятий  
в виде «Умной фермы», что подразумевает сокращение 
живой рабочей силы на основе интеллектуальных био-
машинных комплексов нового технологического укла-
да [13]. По мнению экспертов, цифровизация отрасли 
позволит повысить производительность труда в 2 раза, 
будет способствовать сохранению стада и продуктив-
ного долголетия. При этом одним из ключевых этапов, 
предшествующих принятию решений о дальнейшей 
цифровизации отрасли, является оценка ее готовности 
к данному процессу [14]. Значительные усилия госу-
дарства (программы поддержки, направленные на уско-
ренное развитие именно животноводческой отрасли) не 
позволили сохранить поголовье скота, его численность 
сократилась существенно. Динамика поголовья скота 
по категориям хозяйств позволяет увидеть рост инте-
реса к отрасли животноводства, к молочному скотовод-
ству в частности [15]. Однако наблюдается сокращение 
поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, 
птицы в общем объеме поголовья, что характеризует-
ся прежде всего оттоком трудоспособного населения  

в городские местности и снижением численности сель-
ских жителей. В общем развитии данной отрасли наблю-
дается рост производства продукции животноводства при 
сокращении численности сельскохозяйственных органи-
заций, что обусловлено укрупнением сельскохозяйствен-
ного производства. При этом более высокими темпами 
сокращения характеризуются убыточные организации 
сельского хозяйства, вследствие чего доля прибыльных 
организаций повысилась, что способствует внедрению 
интеллектуальных технологий в данную отрасль.

Выводы
Сельское хозяйство, как и другие отрасли народного 

хозяйства, должно развиваться в ногу со временем и под-
ниматься на новые уровни развития, используя достиже-
ния научно-технического прогресса. Наиболее ярко выра-
женным достижением науки и практики на сегодняшний 
день является цифровизация, предполагающая приме-
нение искусственного интеллекта. Цифровизация, несо-
мненно, сокращает не только затраты труда, повышая ее 
производительность, но приводит и к снижению себесто-
имости, что наиболее важно в условиях технологического 
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суверенитета. В связи с этим поднятые в статье вопросы 
развития отрасли животноводства и оценки уровня циф-
ровизации и дальнейшего ее внедрении в данную отрасль 
позволили выявить аналогичные проблемы, проявляющи-
еся во всех отраслях народного хозяйства в виде недостат-
ка IT-кадров, финансовых возможностей, низкой осведом-
ленности представителей отрасли. Так, рентабельность 
производства сельскохозяйственной продукции возросла  
в 2021 г. по сравнению с 2010 г. на 17,3 п. п., в т. ч. по живот-
новодству на 4,0 %, что позволят делать вывод о наличии 
возможности цифровизации отрасли. При этом необходи-
мо подчеркнуть и положительную тенденцию цифровиза-
ции отрасли животноводства, как показал анализ внедре-
ния элементов «умного животноводства» за 2017—2021 гг.

С целью ускорить темпы цифровизации в данной 
отрасли в статье приведена классификация цифровых 
технологий в зависимости от их ценовых критериев  
и возможностей их приобретения для всех представителей 
агробизнеса.

Практическая значимость результатов исследования 
состоит в получении численных оценок состояния отрас-
ли животноводства России, которые могут быть исполь-
зованы для формирования направлений внедрения цифро-
вых технологий в производство. Также результаты и их 
аналитическое представление могут послужить основой 
для формирования региональной политики в области циф-
ровизации сельского хозяйства и выбора основных меро-
приятий ее реализации.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫНКА 
МАШИНОСТРОЕНИЯ И СТАНКОСТРОЕНИЯ В РОССИИ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика 

Аннотация. Статья посвящена проблемам развития 
промышленного рынка машиностроения и станкостроения 
в Российской Федерации. В исследовании на основе изучения 
отечественной и зарубежной литературы показывается, 
что промышленный рынок, как экономическое явление, обла-
дает многоуровневой иерархической структурой в силу того, 
что промышленный комплекс, где сосредоточены основные 
потребители данного рынка, функционирует на основе слож-
ных производственно-технологических цепочек — от добычи 
сырья до производства готовой потребительской продукции. 
При этом ключевую роль для промышленного рынка играют 
машиностроение и станкостроение как отрасли, делающие 
возможным производство всех иных видов продукции. Анализ 
нормативно-правовых актов Правительства РФ и данных 
государственной статистики показывает, что до насто-
ящего времени сохраняется сильная зависимость ключевых 
сегментов данного рынка (станкостроительная и инстру-
ментальная промышленность, тяжелое машиностроение, 
производство машин для нефтегазового комплекса, легкой и 
пищевой промышленности и др.) от импорта машин и ком-

плектующих. В связи с этим делается вывод о недостаточной 
результативности мероприятий, предпринятых Правитель-
ством РФ с целью реализации политики импортозамещения 
в рамках Государственной программы «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности». Автором 
сформулирован комплекс предложений по интенсификации 
развития машиностроения и станкостроения, замещения 
импорта высокотехнологичной отечественной продукцией 
на основе осуществления различных форм экономической и 
производственно-технической кооперации государства, биз-
неса, научных и образовательных учреждений (формирование 
консорциумов, отраслевых «центров компетенций», науч-
но-производственных кластеров и технопарков, осуществле-
ние совместных образовательных программ вузов и компаний  
по подготовке востребованных кадров и др.).

Ключевые слова: промышленный рынок, станкострое-
ние, машиностроение, импортозамещение, государствен-
ная программа, высокотехнологичная продукция, производ-
ственно-технологические цепочки, консорциумы, центры 
компетенций, кластеризация, технопарки
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THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL MARKET  
OF MECHANICAL ENGINEERING AND MACHINE TOOL CONSTRUCTION IN RUSSIA

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article is devoted to the development of the 
industrial market of mechanical engineering and machine tool 
construction in the Russian Federation. The study, based on the 
research of Russian and foreign literature, shows that the industri-
al market, as an economic phenomenon, has a multilevel hierar-
chical structure due to the fact that the industrial complex, where 
the main consumers of this market are concentrated, operates on 
the basis of complex production and technological chains from the 
extraction of raw materials to the production of finished consumer 
products. At the same time, the key role for the industrial market 
is played by mechanical engineering and machine tool construc-
tion as industries that make possible the production of all other 
types of products. The analysis of regulatory legal acts of the Gov-
ernment of the Russian Federation and state statistics data shows 

that until now there remains a strong dependence of key segments 
of this market (machine tool and tool industry, heavy machinery, 
production of machines for the oil and gas complex, light and food 
industries, etc.) on imports of machines and components; in this 
regard, the conclusion is made about insufficient effectiveness of 
the measures taken by the Government of the Russian Federation 
to implement the policy of import substitution within the framework 
of the State Program “Development of industry and increasing 
its competitiveness”. In this regard, the author formulates a set of 
proposals for the intensification of the development of mechani-
cal engineering and machine tool construction, the substitution of 
imports with high-tech domestic products based on the implemen-
tation of various forms of economic and industrial-technical coop-
eration of the state, business, scientific and educational institutions  
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(the formation of consortia, industry “competence centers”, 
research and production clusters and technology parks, the imple-
mentation of joint educational programs of universities and com-
panies that train in-demand personnel, etc.).
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Введение
Актуальность выбранной темы обусловлена важно-

стью машиностроения и станкостроения как ключевых эле-
ментов промышленного рынка России, обеспечивающих 
воспроизводство основных производственных мощностей, 
необходимостью комплексного анализа состояния данных 
отраслей и поиска научно-практических подходов к их раз-
витию в условиях острой потребности в импортозамеще-
нии и насыщении рынка отечественной продукцией.

Изученность проблемы. Теоретические и практиче-
ские вопросы функционирования промышленного рынка 
давно исследуются в зарубежной науке, в частности в рабо-
тах таких авторов, как М. К. Рич, С. Гейгер, Дж. Финч и др. 
В нашей стране эта проблематика рассматривалась в рабо-
тах Н. Ю. Ярошевича, И. С. Штаповой, А. А. Хлобыста.

Практические аспекты развития отечественного маши-
ностроения и реализации государственной политики по 
поддержке отрасли активно изучаются в российской эконо-
мической науке, в частности, они рассматриваются в рабо-
тах Е. Н. Корепанова, А. И. Татаркина, П. В. Симонина, 
И. Ю. Литвина и др. 

В то же время, на наш взгляд, как теоретические про-
блемы структуры и развития промышленных рынков, так и 
проблемы проведения государственной политики в различ-
ных рыночных сегментах с целью поддержки отечествен-
ных товаропроизводителей требует дальнейшего изучения 
и комплексной проработки.

Целесообразность разработки темы обусловлена необ-
ходимостью успешного развития изучаемых отраслей для 
промышленного комплекса страны и государства в целом.

Цель исследования — охарактеризовать состояние и 
направления развития промышленного рынка машиностро-
ения и станкостроения в России.

Задачи исследования включают в себя общую характери-
стику промышленного рынка и места в нем машиностроения 
и станкостроения, определение текущего положения и роли 
импорта на данном рынке, оценку результативности прави-
тельственных мер по импортозамещению, а также выработку 
предложений по интенсификации развития отраслей и расши-
рению предложения их продукции на промышленном рынке.

Научная новизна представленного исследования опре-
деляется тем, что в нем дана комплексная оценка состояния 
промышленного рынка машиностроения и станкостроения 
в плане его самообеспеченности отечественной продукци-
ей, сформулированы научно-практические подходы, наце-
ленные на ускорение его самодостаточного развития.

Теоретическая значимость заключается в обобщении 
концептуальных подходов и эмпирических данных, име-
ющих отношение к проблемам развития промышленного 
рынка машиностроения и станкостроения.

Практическая значимость заключается в возможном 
применении результатов исследования при разработке  

программ развития промышленного комплекса и в эконо-
мической деятельности субъектов рынка.

Методология и методы исследования. В ходе иссле-
дования использовались общенаучные методы исследова-
ния, в т. ч. индуктивный метод, комплексный анализ, а так-
же конкретно-научные экономические методы.

Основная часть
Промышленный рынок — важнейший элемент эконо-

мической системы государства, охватывающий торгово- 
экономические связи, прежде всего самих участников про-
изводственной деятельности. В то же время в экономиче-
ской науке содержание и определение этого явления до сих 
пор являются дискуссионными вопросами.

В настоящее время понятие «промышленный рынок» 
(industrial market) достаточно широко применяется в зару-
бежной экономической науке и практике. При этом оно 
фактически не дифференцируется с понятиями «бизнес-ры-
нок» (business market), B2B (business-to-business).

В частности, из определения в словаре маркетинга Уни-
верситета Монаша (Австралия) следует: «Промышленный 
рынок (также называемый рынком производителей или 
бизнес-рынком) — это совокупность всех частных лиц  
и организаций, приобретающих товары и услуги, которые 
используются для производства других продуктов или 
услуг…» [1]. Иными словами, именно то обстоятельство, 
что товары, обращаемые на промышленном рынке, «потре-
бляются другими “бизнесами”, а не конечными потреби-
телями», воспринимается в качестве ключевой характе-
ристики промышленного рынка [2]. Отмечается, что это 
в значительной степени обусловлено потребительскими 
свойствами товаров, обращаемых на промышленном рын-
ке и наиболее полезных именно для предприятий, которые 
могут использовать их для выполнения производственных 
видов деятельности [3].

В свою очередь, в России активно применяется семан-
тически схожее, но отнюдь не тождественное понятие 
«отраслевой рынок». Большинством исследователей оно 
понимается как совокупность предприятий, выпускаю-
щих схожую по потребительскому назначению продукцию  
с использованием близких технологий и производственных 
ресурсов [4; 5]. В этом понятии определяющую роль играет 
вид и назначение продукции, чем круг потребителей.

В последние годы в отечественной экономической нау-
ке также применяется понятие «рынок товаров промыш-
ленного (производственного) назначения», который фак-
тически представляет собой кальку с понятия «промыш-
ленный рынок» (industrial market), но с большим упором 
именно на производство [6].

Таким образом, отталкиваясь от имеющихся смысло-
вых конструкций, можно попытаться выделить несколько 
основных характеристик именно промышленного рынка:



119

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index – 85747

– промышленный рынок — это «рынок производите-
лей», вступающих в торгово-экономические отношения 
между собой;

– он не является простой механической совокупностью 
отдельных отраслевых рынков, но имеет в значительной 
степени «сквозной», межотраслевой характер.

В настоящее время в отечественной экономической 
науке в качестве отличительных черт промышленного рын-
ка выделяют «иерархичность» и «технологический прин-
цип структуры», когда «взаимодействие складывается  
в рамках вертикальных связей» [7, с. 168]. Действительно, 
ключевой особенностью промышленного рынка являет-
ся его иерархическая многоуровневость, когда значитель-
ная часть реализуемой на нем продукции является звеном  
в производственно-технологической цепочке изготовления 
других продуктов.

В целом, можно выделить несколько уровней промыш-
ленного рынка, связанных производственно-технологиче-
скими цепочками:

– добыча полезных ископаемых (сырья) и первичная 
переработка;

– производство из сырья материалов (металлов, химиче-
ских веществ и др.), используемых в производстве;

– производство станков, оборудования и инструментов 
для обработки металлов и других материалов;

– производство широкого спектра машин и оборудова-
ния, используемых в производственной деятельности.

Только на конечном этапе производится та готовая 
продукция, большая часть которой идет на потребитель-
ский рынок.

На наш взгляд, ключевыми элементами многоуровне-
вой структуры промышленного рынка являются отрасли, 
обеспечивающие «производство средств производства» 
для всех видов промышленной деятельности — станко-
строение и машиностроение. Эти отрасли обеспечивают 
не только воспроизводство, но и инновационно-техноло-
гическое обновление основных фондов промышленных 
предприятий и, в более широком смысле, являются кра-
еугольным камнем технологического и экономического 
суверенитета страны.

В то же время российский промышленный рынок, сфор-
мировавшийся в результате социально-экономической 
трансформации 1990-х гг., характеризовался упадком оте-
чественного машиностроения и станкостроения при зна-
чительном увеличении роли добывающего сектора и пер-
вичной обработки сырья. Период восстановительного про-
мышленного роста после 2000 г. не привел к возрождению 
отечественного машиностроения и станкостроения, т. к. 
потребности предприятий восполнялись за счет продук-
ции иностранных производителей. Последние имели оче-
видные конкурентные преимущества перед отечественны-
ми производителями в силу множества факторов: большей 
инновационности, налаженного сервисно-гарантийного 
обслуживания и даже более привлекательной цены.

Как отмечают отечественные исследователи, «одно-
бокое встраивание России в глобальные цепочки стоимо-
сти, по сути, приводило к наращиванию потенциала кон-
курентов в сфере готовой и высокотехнологичной продук-
ции» [8, с. 67].

Это означало фактическое вытеснение отечественной 
продукции импортом из многих критически важных сег-
ментов рынка. Об этом на правительственном совещании 
3 апреля 2015 г. заявил председатель Правительства РФ 

Д. А. Медведев: «у нас доля импорта в станкостроении оце-
нивается приблизительно в 90 % (в 90!), в тяжелом маши-
ностроении — порядка 70 %, в нефтегазовом оборудова-
нии — 60 %… в сельхозмашиностроении в зависимости  
от категории продукции — от 50 до 90 % тоже и так далее» [9].

Как видим, наиболее критичная ситуация сложилась  
в станкостроении, которое, как отмечают А. И. Татаркин 
и О. А. Романова, служит важнейшим элементом отече-
ственной базы производства других видов машин и обору-
дования [10, с. 19]. Но и в производстве различных видов 
производственного машиностроения ситуация также очень 
сложна. При этом отечественными исследователями было 
отмечено, что «наиболее зависимыми из машиностроитель-
ных производств являются не высокотехнологичные отрас-
ли (электронная и аэрокосмическая промышленность),  
а … большинство инвестиционных отраслей — от станко-
строения до машиностроения для легкой и пищевой про-
мышленности, которые можно определить как традицион-
ное машиностроение» [11, с. 69—70].

С целью исправления ситуации Правительством РФ  
в 2014 г. была принята Государственная программа «Раз-
витие промышленности и повышение ее конкуренто-
способности» (далее — Программа). В Программе кон-
статировалось, что «массовые, но конкурентоспособные 
производства, способные конкурировать на российском 
рынке наравне с импортерами, в большинстве отраслей 
отсутствуют» [12].

В рамках Программы был объявлен курс на импортоза-
мещение — создание современных конкурентоспособных 
производств и в целом изменение отраслевой структуры 
экономики с целью повышения доли высокотехнологичной 
продукции, способной заменить импорт.

Для этого был разработан ряд отраслевых программ,  
в т. ч. направленных на поддержку отраслей, обеспечива-
ющих промышленность средствами производства (станко-
строение, тяжелое машиностроение и др.). Предусматрива-
лись меры финансового содействия, поддержка инноваций, 
помощь регионам в создании индустриальных парков, тех-
нопарков и промышленных кластеров, меры технического 
регулирования и др.

Предполагалось, что в результате реализации Програм-
мы «в отраслевой структуре промышленности к 2024 году 
произойдет переориентация в пользу современных произ-
водств… создающих продукцию с высокой добавленной 
стоимостью, увеличится производство современной инно-
вационной продукции».

Дать всестороннюю оценку промежуточных итогов реа-
лизации политики импортозамещения с 2014 г. затрудни-
тельно, прежде всего в связи с отсутствием сопоставимых 
данных. Ни информация Росстата, ни материалы самой 
программы и подпрограмм не содержат точных отрасле-
вых и номенклатурных сопоставлений доли отечественной 
продукции и импорта на внутреннем рынке применительно  
к 2014 г., т. е. на момент принятия программы.

В то же время такие данные содержатся в приказах 
Минпромторга РФ о реализации отраслевых планов импор-
тозамещения, принятых в 2021 г. (ряд из них впоследствии 
корректировался). В частности, они характеризуют про-
центное соотношение импортной и отечественной продук-
ции на внутреннем рынке на момент их принятия (2021)  
в следующих отраслях:

– станкостроительная и инструментальная промышлен-
ность (Приказ № 2332 от 28 июля 2021 г.);
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– сельскохозяйственное машиностроение (Приказ 
№ 2881 от 7 июля 2021 г. в редакции от 15 марта 2023 г.);

– тяжелое машиностроение (Приказ № 3226 от 7 июля 
2021 г. в редакции от 2 августа 2022 г.);

– нефтегазовое машиностроение (Приказ № 2362 от 
7 июля 2021 г.);

– машиностроение для пищевой и перерабатывающей 
промышленности (Приказ № 2882 от 7 июля 2021 г.) [13].

На основе этих данных мы можем сделать ряд выво-
дов об итогах выполнения программы импортозамещения,  
в т. ч. в сопоставлении с информацией, озвученной на сове-
щании Правительства РФ 3 апреля 2015 г.:

За 2014—2021 гг. удалось добиться определенных успе-
хов в станкостроении — доля отечественной продукции 
в общем объеме парка станков увеличилась с ≈10 до 30 %, 
что подтверждается также и официальными заявлениями 
Мнпромторга РФ [14].

Наиболее позитивные тенденции наблюдаются в сель-
скохозяйственном машиностроении: доля отечествен-
ной продукции в производстве зерноуборочных комбайнов 
в 2022 г. составляет 75 %, сельскохозяйственных тракто-
ров — 40 %, кормоуборочных комбайнов — 62 %.

В тяжелом машиностроении в 2020—2021 гг. сло-
жилась неоднозначная ситуация ввиду серьезного разброса 
показателей по различным видам деятельности и номенкла-
туре продукции. С одной стороны, в производстве некото-
рых видов продукции доля отечественных производите-
лей велика: в производстве проходческих комбайнов для 
горнодобывающей промышленности — 70 %, электропе-
чей сопротивления для металлургии — 60 %, башенных 
кранов — 40 %. В то же время по многим другим видам 
продукции (буровое оборудование для подземных горных 
работ, погрузчики шахтные, краны судовые) доля отече-
ственной продукции составляет не более 10 %.

Сложная ситуация сохраняется в машиностроении для 
нефтяной и газовой промышленности (добыча). По ряду 
наименований доля отечественных производителей весьма 
существенна: к примеру, в производстве породоразрушаю-
щего и бурильного инструмента — 55 %. Однако в целом 
доля отечественного оборудования составляет около 40 %, 
т. е. пропорции, указанные в выступлении Д. А. Медведева 
на совещании Правительства РФ в апреле 2015 г., практи-
чески не изменились.

Наконец, наиболее сложная ситуация складывается 
в производстве машиностроительной продукции для 
легкой и пищевой промышленности. Здесь доля отече-
ственных производителей в целом не превышает 25 %. 
При этом критически низкая доля отечественного обору-
дования наблюдается в таких важнейших отраслях, как 
производство мясной продукции (6 %), производство дет-
ского питания (3 %).

При этом можно выделить ключевые негативные черты, 
характеризующие общую ситуацию в сфере машинострое-
ния и станкостроения:

Очень низкая доля отечественных производителей  
в производстве наиболее высокотехнологичных изделий. 
Так, доля российских производителей в производстве про-
мышленных роботов (станкостроение) составляет 9 %,  
в производстве программных средств для интерпретации 
сейсморазведки и сопровождения бурения скважин (нефте-
газовое машиностроение) — 10 %. Ряд других видов про-
дукции: цифровые автоматизированные и роботизирован-
ные машины и линии для литейных производств (тяжелое 

машиностроение), системы подводных добычных комплек-
сов (нефтегазовое машиностроение) и др. — в России вооб-
ще не производятся.

Высокая зависимость отечественного машиностро-
ения и станкостроения от поставки иностранных ком-
плектующих. Согласно имеющимся данным по станко-
строению, только 15 % шпинделей для станков с числовым 
программным управлением и 10 % направляющих выпу-
скаются в России. Не менее сложная ситуация по комплек-
тующим в сельскохозяйственном машиностроении: прак-
тически все гидромоторы и гидронасосы и 90 % подшипни-
ков завозятся из-за рубежа.

Общие тенденции на промышленном рынке также 
характеризуют данные Росстата по соотношению экспорта 
и импорта машин, оборудования и транспортных средств  
в 2015—2021 гг., указанные в таблице.

Соотношение экспорта и импорта машин, 
оборудования и транспортных средств [15]

Год
Экспорт Импорт

млн $ % к итогу млн $ % к итогу
2014 26 495 5,3 136 580 47,6
2015 25 422 7,4 81 909 44,8
2016 24 548 8,6 86 158 47,2
2017 28 442 8,0 110 780 48,6
2018 29 227 6,5 112 740 47,2
2019 28 013 6,6 112 759 46,2
2020 25 157 7,5 110 638 47,8
2021 32 670 6,6 144 485 49,3

Как видим, на протяжении 2014—2021 гг. доля экс-
портных поставок по данному виду продукции в общем 
объеме отечественного экспорта всегда оставался неболь-
шой — в пределах 5—9 %.

В то же время ввоз в страну иностранных машин, обо-
рудования и транспорта всегда оставался самой большой 
статьей российской импорта, приближаясь к 50 %. Суще-
ственного изменения этой пропорции в 2015—2021 гг. 
не произошло — зависимость от импорта высокотехноло-
гичной продукции нашей экономики оставалась стабиль-
но высокой.

Таким образом, мы видим, что, несмотря на частич-
ные успехи, по-настоящему существенного продвижения 
в достижении задач, поставленных в рамках программы 
«Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-
способности» по завоеванию отечественной высокотехно-
логичной продукцией доминирующих позиций на внутрен-
нем рынке, за истекший период ее реализации достигнуть 
не удалось.

Начало специальной военной операции на террито-
рии Украины в феврале 2022 г. кардинально изменило 
ситуацию на внутреннем промышленном рынке. С одной 
стороны, введенные против нашей страны экономиче-
ские санкции значительно осложнили доступ россий-
ской промышленности к западным рынкам, прежде всего 
в части приобретения импортной машиностроительной 
продукции и комплектующих. С другой, санкции откры-
ли возможности для отечественных производителей  
в плане замещения производственных ниш, ранее прочно 
занятых импортом.
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Это резкое изменение ситуации на промышленных рын-
ках обозначило ряд проблем, требующих незамедлительно-
го решения, а именно:

– обеспечение быстроты замещения «выпадающей» 
продукции, недопущение дефицита многих машин, обору-
дования и комплектующих;

– гарантирование качества продукции, которое не долж-
но уступать импорту.

В связи с этим новая ситуация требует существенной 
интенсификации процессов импортозамещения по срав-
нению с прошедшим периодом. Это в свою очередь пред-
полагает резкое ускорение инновационных процессов —  
не только для «догоняющего» замещения импортных изде-
лий, но и для перехода к опережающим технологиям, спо-
собным конкурировать с импортом как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке.

На наш взгляд, соответствующей корректировки требу-
ет и государственная политика, направленная на развитие 
высокотехнологичных отраслей промышленного рынка, 
которая должна включать в себя:

Проведение мониторинга и комплексной оценки ситуа-
ции на рынке с целью выявления «узких мест» в производ-
ственных цепочках и выбора наиболее оптимальных меха-
низмов импортозамещения, в том числе:

оперативное определение наиболее уязвимых и зависи-
мых от импорта секторов экономики, степени этой зависи-
мости и источников покрытия возможного дефицита;

оценка потенциала академической, вузовской и отрас-
левой науки по производству инновационных решений для 
ключевых отраслей экономики;

определение возможностей и перспектив замещения 
импорта в рамках активизации научно-технологического 
сотрудничества науки и производства и, как подчеркивает-
ся в ряде исследований, формирования новых «коопераци-
онных цепочек создания ценности» [16].

Применение различных форм и механизмов коопера-
ция науки и бизнеса — как для налаживания выпуска ана-
логовой импортозамещающей продукции, так и с целью 
разработки и освоения новых передовых видов технологий  
и продукции, имеющих экспортный потенциал. Такие 
механизмы могут включать в себя:

– формирование консорциумов с участием академиче-
ской и отраслевой науки, вузов и бизнеса с целью реали-
зации «прорывных» проектов, в т. ч. с государственным 
финансированием или софинансированием;

– создание отраслевых «центров компетенции» (особен-
но в тех отраслях, где имеется большое количество неза-
висимых производителей, например в станкостроении); 
задачами таких центров могли бы стать анализ рынка, под-
держка конструкторских бюро, ведущих разработку новой 
техники и технологий, а также верификация выбранных 
решений, чтобы оценивать их результативность на различ-
ных этапах реализации;

– научно-производственная кластеризация: формиро-
вание кластеров вокруг «локомотивов» — крупных компа-
ний, создание производственных цепочек с привлечением 
участников из смежных отраслей и вхождением в состав 
кластеров научных организаций, предприятий малого  
и среднего бизнеса;

– сотрудничество научных учреждений с малым и сред-
ним высокотехнологичным бизнесом в рамках технопар-
ков, вузовских и академических лабораторий и опытных 
производств.

Отдельный очень важный вопрос касается подготов-
ки производственных кадров для отраслей, составляющих 
базис промышленного рынка, в меняющихся технологи-
ческих и социально-политических условиях. Оно должно 
включать в себя:

– модернизацию образовательных программ и мате-
риально-технической базы образования с целью макси-
мального соответствия производственным потребностям 
экономики;

– профориентацию, привлечение молодых людей  
в специальности, наиболее востребованные в производ-
ственном секторе (гарантированное трудоустройство, 
широкая пропаганда технических профессий).

Подобные мероприятия позволят постепенно выправить 
ситуацию на рынке труда и восполнить «кадровый голод», 
объективно препятствующий развитию промышленности.

Заключение
Промышленный рынок представляет собой важнейший 

элемент системы внутригосударственных экономических 
отношений; его особенностью является вовлечение всех его 
участников в сложные торговые и производственно-техно-
логические цепочки. При этом ключевую роль в нем игра-
ют станкостроение, производство машин и промышленно-
го оборудования, являющихся непременным условием для 
функционирования всех уровней и отраслей промышлен-
ного комплекса.

Проведенный анализ выявил острую зависимость 
потребителей от импорта машино- и станкостроитель-
ной продукции. При этом меры по импортозамещению 
в данных отраслях, инициированные Правительством 
РФ, к текущему моменту дали ограниченный резуль-
тат, недостаточный для обеспечения технологического 
суверенитета страны.

В текущих внешнеполитических условиях обеспече-
ние «технологического суверенитета» страны требует при-
нятия экстренных мер с целью не только фактического 
замещения многих ранее импортировавшихся элементов 
промышленного рынка, но и обеспечения поступательно-
го научно-технического развития и обновления промыш-
ленного комплекса за счет внутренних возможностей. Этих 
целей возможно достичь за счет налаживания многоплано-
вой кооперации государства, науки и бизнеса.
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ИННОВАЦИОННОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В последнее десятилетие Российская 
Федерация столкнулась со множеством вызовов как гло-
бального, так и локального характера: начиная от санк-
ций со стороны западных стран, пандемии COVID-19, 
проведения специальной военной операции на территории 
Украины, заканчивая проблемами нехватки финансовых, 
материальных, кадровых и иных ресурсов. На современном 
этапе развития экономики России, становления ее на инно-
вационно ориентированный путь развития, крайне важно 
понимать основные правила и закономерности, функцио-
нирующие в этом направлении. Первоисточником таких 
принципов выступает государство как законодатель и 
гарант их исполнения. В работе обобщены основные прин-
ципы инновационного и технологического развития (ИиТР) 
Российской Федерации, закрепленные в основополагающих 
и стратегических документах. Выявлены проблемы их 
исполнения на разных уровнях. Проанализированы меры и 
институты государственной поддержки инновационной 
деятельности, в т. ч. на уровне субъектов федерации. При-

веден хронологический анализ стратегических документов 
в области ИиТР, выявлены основные направления стимули-
рования ИиТР в разные промежутки времени.

В исследовании приведены примеры успешных и неудач-
ных практик (в т. ч. зарубежных) с точки зрения ИиТР. 
Выявлена взаимосвязь между применяемыми мерами под-
держки в разных странах и занимаемыми ими позициями 
в мировых рейтингах. Аналогичная аналитика приведена  
в отношении Российской Федерации.

Сделан вывод о необходимости внесения корректиро-
вок в законодательные акты. В частности, предлагается 
мониторинг и контроль за расходованием средств на инно-
вационную и технологическую деятельность со стороны 
исполнительных органов государственной власти закре-
пить в качестве принципа ИиТР.

Ключевые слова: инновации, технологическое разви-
тие, стратегия, принципы, государственное стимулирова-
ние, инновационная среда, институты развития, импорто-
замещение, экономика, проблемы развития
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Original article

PRINCIPLES OF THE STATE POLICY OF STIMULATING INNOVATIVE  
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. In the last decade, the Russian Federation has 
faced many challenges, both global and local, ranging from 
sanctions by Western countries, the COVID-19 pandemic, 
a special military operation, ending with problems of lack of 
financial, material, personnel and other resources. At the pres-
ent stage of the development of the Russian economy, its for-
mation on an innovation-oriented path of development, it is 
extremely important to understand the basic rules and patterns 
functioning in this direction. The primary source of such princi-
ples is the state as a legislator and guarantor of their implemen-
tation. The paper summarizes the basic principles of innovative 
and technological development (ITD) of the Russian Federa-
tion, enshrined in the fundamental and strategic documents.  
The problems of their execution at different levels are revealed. 
The measures and institutions of state support for innovative 
activity, including at the level of the subjects of the federation, 
are analyzed. A chronological analysis of strategic documents 

in the field of ITD is given, the main directions of stimulating 
ITD at different time intervals are identified.

The study provides examples of successful and unsuccess-
ful practices (including foreign ones) from the point of view  
of ITD. The relationship between the applied support measures 
in different countries and their positions in the world rankings 
is revealed. A similar analysis is given in relation to the Russian 
Federation.

The article concludes that it is necessary to make adjust-
ments to legislative acts. In particular, it is proposed to consol-
idate monitoring and control over the expenditure of funds on 
innovative and technological activities by the executive bodies 
of state power as a principle of ITD.
Keywords: innovation, technological development, strat-

egy, principles, government incentives, innovation environ-
ment, development institutions, import substitution, economy, 
development problems
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Введение
Актуальность. Вопросы инновационного, научно-тех-

нологического развития отечественными политиками, уче-
ными поднимаются не один десяток лет. Однако сегодня 
проблемы инновационного и технологического разви-
тия (далее — ИиТР) России наиболее острый характер, 
они обсуждаются как на уровне производителей товаров 
и услуг, так и на уровне государства. Угрозы и вызовы,  
с которыми столкнулась наша страна за последние пять лет, 
развернули экономику на инновационно ориентированный 
путь развития. Следование всех участников, задействован-
ных в этом процессе, заданному вектору возможно лишь 
при четком понимании принципов экономической поли-
тики. Актуальность исследования обусловлена наличием 
целого ряда нормативных документов, в т. ч. стратегиче-
ского характера, относительно ИиТР, принятых в разное 
время, и необходимостью их систематизации.

Степень разработанности проблемы. На сегодняшний 
день понятие «инновация» трансфомировалось от классиче-
ского применения ее в качестве некой новации (изобретения, 
продукта, способа и т. д.), способной приносить коммерче-
скую выгоду для субъекта, в некое новшество, которое мож-
но применить в нескольких отраслях, с применением кото-
рого повышается эффективность технологических процес-
сов или улучшается качество товаров, работ, услуг [1].

В нормативных документах определение «инновация» 
предполагает получение коммерческой выгоды от ее вне-
дрения. В то же время она способна приносить и социаль-
ный эффект, который возможен в условиях преобладания 
государственного сектора и большой доле государствен-
ных корпораций. Иногда инновация может иметь отсро-
ченный экономический эффект в результате расширения 
областей ее применения и/или ее доработки в процессе 
коммерциализации. Однако формирование благоприятной 
инновационной инфраструктуры стимулирует инновацион-
ную активность во всех сферах экономики.

В российской научной литературе вопросы инноваци-
онного развития всё чаще выносятся на передний план.  
В контексте развития проектной деятельности как одного 
из ключевых управленческих и маркетинговых инструмен-
тов совершенствования инноваций и технологий проведены 
исследования Э. Р. Касимовой, Е. В. Кузнецовой, И. Я. Рувен-
ным [2]. Е. А. Носачевская рассматривает аспекты стратегиче-
ского ИиТР в разрезе отраслей народного хозяйства [3].

Научная новизна исследования. В статье системати-
зированы основные принципы ИиТР, закрепленные в зако-
нах и стратегических документах, сформулированы пред-
ложения по их уточнению.

Цель исследования — анализ принципов инновацион-
ного и технологического развития государства, закреплен-
ных в нормативных актах.

Задачи исследования:
– рассмотреть нормативные акты, регулирующие 

вопросы ИиТР;
– сопоставить принципы ИиТР, закрепленные в страте-

гических документах;
– выявить проблемы ИиТР на современном этапе разви-

тия экономики;
– сформулировать предложения по уточнению прин-

ципов ИиТР.

Теоретической основой исследования являются фун-
даментальные исследования отечественных ученых, зани-
мающихся изучением вопросов инновационного и техноло-
гического развития государства.

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности использования результатов исследования при 
формировании стратегических документов на разных уров-
нях в области ИиТР.

Основная часть
Методология исследования включает в себя сравни-

тельный анализ стратегических документов Российской 
Федерации относительно ИиТР на предмет заложенных 
в них принципов, а также общенаучные методы (синтез, 
индукцию, дедукцию) и контент-анализ.

Результаты исследования. Крупные города с разви-
той инфраструктурой и институтами становятся центрами 
притяжения наиболее талантливых и креативных лиде-
ров в области инноваций. С 2011 г. опережающее разви-
тие инновационной инфраструктуры закреплено как один  
из принципов стимулирования государством инноваци-
онной деятельности в Федеральном законе от 23 августа 
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-тех-
нической политике». Этот же принцип был заложен в Указе 
Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федера-
ции». Однако, согласно анализу Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 2023 г.,  
с точки зрения инновационной привлекательности городов 
всего мира для лидеров в области технологий и инноваций 
в рейтинг топ-200 попали лишь два российских города — 
Москва и Санкт-Петербург, занявшие 10-е и 82-е места 
соответственно. Для сравнения, в рейтинге 40 городов 
США, 22 города Китая [4].

Роль государства в привлечении перспективных уче-
ных, исследователей, новаторов неоспорима. Полити-
ка государств в конкурентной борьбе по привлечению и 
удержанию талантливых кадров направлена на совершен-
ствование визовых программ, а также на финансовую под-
держку иммигрантов. К примеру, в 2021 г. Великобрита-
ния приняла Национальную инновационную стратегию 
(UK Innovation Strategy), согласно которой были разрабо-
таны новые типы виз для наиболее талантливых иммигран-
тов, среди них визы для признанных мировых талантов 
и новых лидеров (Global Talent Visa) [5], для лиц с высо-
ким потенциалом (High Potential Individual Visa) [6] и др.  
Эти визы предоставляют ряд преимуществ, среди кото-
рыхвозможность работы в Соединенном Королевстве без 
предложения от нанимателя, упрощение процедуры най-
ма иностранных квалифицированных кадров. Миграцион-
ная политика государства обусловлена кризисами — Брек-
сит и пандемией COVID-19, — которые привели к оттоку 
квалифицированных зарубежных специалистов. Результа-
ты принятых мер проявили себя: в рейтинг привлекатель-
ных для лидеров постиндустриальной экономики попали 
16 городов Великобритании, при этом Лондон занимает 
лидирующее положение в общем рейтинге и по масштабу 
креативных индустрий, по характеристикам городской сре-
ды занимает 2-е место, по показателям технологического 
развития — 5-е.



125

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index – 85747

В России на сегодняшний день проводится большая 
работа по привлечению и удержанию квалифицированных 
специалистов и предпринимателей. В числе мер государ-
ственного развития можно выделить создание особых тер-
риторий — площадок концентрации инновационных науч-
ных центров, организаций, технопарков, инновационных 
кластеров, имеющих высокотехнологичное оборудование, 
лаборатории, комфортную среду для научной деятель-
ности как в области фундаментальных исследований, так  
и практикоориентированных НИОКР. Однако такие цен-
тры создаются, как правило, в крупнейших городах или в 
непосредственной близости от них. В их числе Инноваци-
онный центр Сколково, Федеральная территория Сириус, 
г. Иннополис. На периферии развитие фундаментальных 
исследований, инновационной деятельности становится 
сложнее не только из-за нехватки необходимых площадок 
и оборудования, но и в связи со сложностью удержания 
специалистов, стремящихся реализовать свой потенциал 
в более инфраструктурно развитых регионах. Особенно 
остро эта проблема стоит в отношении молодых ученых.

На фоне общего снижения числа образовательных органи-
заций высшего образования в последнее десятилетие наблю-
дается снижение числа как выпускников вузов по программам 
бакалавриата, магистратуры и специалитета, так и выпускни-

ков аспирантуры и докторантуры по наиболее инновацион-
ным и технологичным направлениям подготовки. При этом 
доля защитивших диссертацию по некоторым направлениям 
порой достигает уровня менее 20 %. Среди причин сниже-
ния популярности высшего образования и получения ученых 
степеней называют снижение качества образования как след-
ствия «подушевого» финансирования вузов, недостаточный 
уровень заработной платы ученых и преподавателей, недоста-
точную оснащенность образовательных организаций необхо-
димой техникой и оборудованием и т. д. [7]. Не менее значи-
мой проблемой остается оторванность образования и науки от 
реальных производственных процессов. Развитие экосисте-
мы технологического развития в России может существенно 
помочь в решении ряда проблем, в т. ч. современного образо-
вания и науки [8; 9].

В условиях неоиндустриализации важнейшей задачей 
ИиТР становится совершенствование нормативно-право-
вой базы с целью повышения эффективности политики 
государства в области научно-технологического развития 
и промышленности. В последние два десятилетия в Рос-
сийской Федерации был разработан ряд стратегических 
документов, закрепивших направления государственных 
инициатив ИиТР страны. Рассмотрим хронологию форми-
рования основных положений в виде таблицы.

Нормативно-правовое регулирование ИиТР в Российской Федерации
Документ Основные положения

Основные направления политики Российской Федерации 
в области развития инновационной системы на период до 
2010 года (утв. Правительством РФ от 5 августа 2005 г. 
№ 2473п-П7)

– создание экономической и правовой базы;
– развитие инфраструктуры;
– система государственной поддержки коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности

Стратегия развития науки и инноваций Российской 
Федерации на период до 2015 года  
(утв. Межведомственной комиссией  
по научно-инновационной политике,  
протокол от 15 февраля 2006 г. № 1)

– поддержка фундаментальных научных исследований;
– финансирование прикладных исследований и разработок;
– реформирование научных организаций;
– акцент на стимулирование частно-государственного партнерства  
в развитии технологий

Стратегия инновационного развития РФ на период  
до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ  
от 8 декабря 2011 г. № 2227-р)

– рост технологичного промышленного производства;
– увеличение доли высокотехнологичных товаров и услуг 
российского производства на мировом рынке;
– развитие инновационного сектора;
– стимулирование публикационной активности российских 
исследователей в мировых научных изданиях

Стратегия научно-технологического развития  
Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ  
от 1 декабря 2016 г. № 642)

– цифровизация производства;
– разработка технологий Big Data и средств, применяемых для 
анализа и обработки больших данных;
– экологичность производства;
– персонализация медицины и внедрение технологий в 
здравоохранение;
– создание интеллектуальных транспортных и 
телекоммуникационных систем;
– занятие и удержание лидирующих позиций в освоении и 
использовании космического и воздушного пространства, Мирового 
океана, Арктики и Антарктики

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

– форсирование развития технологий в стране, в т. ч. за счет роста 
в 1,5 раза числа организаций, реализующих технологические 
инновации;
– убыстрение распространения цировизации в экономическую и 
социальную сферы;
– внедрение задач в области инновационных технологий и 
цифровизации в разрабатываемые национальные проекты;
– обозначение целей и целевых показателей, а также задач при 
разработке национального проекта в сфере науки и национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Стратегия пространственного развития Российской 
федерации на период до 2025 г. (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р)

В контексте обозначенных задач, направлений, механизмов 
социально-экономического развития территорий Российской 
Федерации, а также перечня отраслей перспективной экономической 
специализации регионов Российской Федерации акцентируется 
внимание на повышении их инновационной активности
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Несмотря на то, что во многих отраслях экономики 
наблюдалась положительная динамика, ни по одному доку-
менту не удалось полностью достичь запланированных 
результатов. Каждая последующая стратегия дополняла 
предыдущую, корректировала векторы ИиТР, отвечая на 
недостатки предшествующей [10—12]. На сегодняшний 
день Россия находится лишь на пути достижения постав-
ленных задач.

Ряд региональных программ также не имели успеха.  
К примеру, особая экономическая зона технико-внедренче-
ского типа в г. Томске (далее — ОЭЗ ТВТ «Томск»), соз-
данная на основании Постановления Правительства РФ  
от 21 декабря 2005 г. № 783 с целью формирования условий 
для развития предпринимательства и поначалу показавшая 
положительные результаты своей деятельности, начиная  
с 2018 г. потеряла большое количество резидентов в связи  
с отменой на федеральном уровне отдельных льгот для 
предприятий, входивших в ОЭЗ ТВТ «Томск» [13].

Современные реалии свидетельствуют о том, что госу-
дарству необходимо становиться на путь развития НИОКР 
с целью сохранения своего научно-технологического суве-
ренитета. Эффективная практическая реализация ИиТР на 
уровне регионов возможна при разработке стратегии инно-
вационного и научно-технологического развития на уровне 
Российской Федерации и формирования инструментов их 
эффективного исполнения в регионах. Программный под-
ход позволяет определять измеримые цели и задачи стра-
тегических направлений развития, а также контролиро-
вать их исполнение всеми задействованными программой 
субъектами. Этот принцип является одним из принципов 
государственной поддержки инновационной деятельности 
в Российской Федерации и закреплен в п. 3 ст. 16.1 Феде-
рального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке  
и государственной научно-технической политике».

В качестве стратегического документа Правитель-
ством РФ была разработана и утверждена (Распоряжением  
от 20 мая 2023 г. № 1315-р) Концепция технологическо-
го развития на период до 2030 года (далее — Концепция), 
закрепившая основные принципы ИиТР на ближайшие семь 
лет. В соответствии с Концепцией впервые закрепляются 
принципы целесообразности и признания права на риск.

Многие исследователи выделяют ряд барьеров для раз-
вития инноваций в России. В их числе недостаточное сти-
мулирование частного предпринимательства к ведению 
НИОКР, неэффективное использование средств, получен-
ных от государства, низкая вовлеченность в инноваци-
онную деятельность малого и среднего бизнеса, а также 
кадровый дефицит [9; 14].

К числу проблем инновационного развития России сле-
дует также отнести и пространственную неоднородность 
инновационных процессов. Наиболее перспективные тер-
ритории, имеющие развитую инфраструктуру, выгодную 
географию, обладают большим потенциалом для развития 
высокотехнологичных отраслей, а следовательно, более 
привлекательны с точки зрения привлечения в них инве-
стиций. Крупные города становятся центром притяжения 
ресурсов. Региональные объединения усиливают их эконо-
мическое взаимодействие. Согласно Национального докла-
да «Высокотехнологичный бизнес в регионах России»,  
в 2018 г. наибольшая концентрация ресурсов приходи-
лась на г. Москву и Санкт-Петербург, а также Москов-
скую область — 23 % всех ресурсов страны, направленных  
на развитие высокотехнологичного бизнеса [15].  

Отечественные ученые считают, что инновационная систе-
ма должна формироваться в т. ч. и в регионах, поскольку 
их роль в ИиТР неоспорима [9; 14; 16]. При этом некоторые 
регионы проявляют большую вовлеченность в формирова-
ние правовых и организационных основ государственной 
поддержки инновационной деятельности. Следует отметить, 
что отечественная экономика продолжает оставаться ресурс-
ной и стимулирует развитие НИОКР в первую очередь  
в регионах, наиболее богатых природными ресурсами, о чем 
свидетельствует 2-е место в рейтинге Ассоциации иннова-
ционных регионов России (далее — АИРР), охватывающей 
23,4 % совокупных ресурсов страны. Ассоциация объедини-
ла 18 регионов, в т. ч. 7 регионов Приволжского федерально-
го округа: Республику Татарстан, Нижегородскую область, 
Самарскую область, Пермский край, Республику Башкор-
тостан, Республику Мордовия, Ульяновскую область. Пер-
вые три региона занимают лидирующие положения соглас-
но Рейтингу регионов России SMART версии 2022 г. [17].  
В то же время на долю АИИР приходится 35,1 % всей произ-
водимой инновационной продукции страны.

Государственная поддержка стимулирования инно-
ваций в регионах с каждым годом совершенствуется, 
адаптируется к современным реалиям. Согласно Феде-
ральному закону от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ, а также 
Концепции государственное стимулирование инновацион-
ного развития реализуется не только на уровне федерации,  
но и на уровне субъектов. К тому же государство обеспе-
чивает поддержку инновационной деятельности в субъек-
тах. На сегодняшний день можно выделить федеральные и 
региональные институты развития.

На федеральном уровне с целью поддержки инноваци-
онного развития созданы фонды, осуществляющие гран-
товую поддержку предприятий и талантливой молодежи. 
Фонд содействия инновациям (далее — ФСИ) реализует 
грантовые программы — как предполагающие софинан-
сирование, так и обходящиеся без него, — направленные 
на поддержку малых и создание новых инновационных 
предприятий, производящих наукоемкую продукцию, 
популяризацию научно-технической деятельности и тех-
нологического предпринимательства в молодежной сре-
де, поддержку молодых ученых, стимулирование экспор-
та. Положительным моментом адресной поддержки ФСИ 
является наличие его региональных представителей  
в 79 регионах Российской Федерации: университеты, агент-
ства регионального развития, фонды поддержки предпри-
нимательства, центры развития и поддержки предпринима-
тельства, технопарки, бизнес-инкубаторы и т. д.

На федеральном уровне участниками реализации различ-
ных программ по поддержке и стимулированию деятельно-
сти в области научно-технического развития являются Рос-
сийский фонд прямых инвестиций, Фонд развития промыш-
ленности, Российский экспортный центр. В 2015 г. было 
создано АО «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» с целью оказания финан-
совой, поручительской, информационной и иной помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

На региональном уровне институтами развития являют-
ся центры поддержки экспорта, региональные фонды раз-
вития промышленности, региональные гарантийные орга-
низации, учредителями которых зачастую выступают реги-
ональные органы исполнительной власти.

С увеличением институтов поддержки ИиТР повышается 
материальное стимулирование инновационной деятельности 
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со стороны государства. Однако ни в одном рассмотренном 
документе не закреплен принцип контроля расходования 
бюджетных средств, направленных на инновационно-тех-
нологическую деятельность. Кроме того, Концепцией закре-
пляется принцип права на риск недостижения поставлен-
ных целей технологических работ. С одной стороны, этот 
принцип несет в себе позитивное начало ввиду сложности 
специфики такой деятельности. Однако риск в соответствии 
с документом может быть оправдан лишь при отсутствии 
умысла в недостижении целей. И здесь возникает сложность 
в доказательстве отсутствии или наличии умысла. В связи  
с этим видится необходимость дополнения принципов мони-
торингом и контролем за расходованием бюджетных средств 
ИиТР, поскольку он позволит отслеживать, на что все-таки 
были потрачены деньги, обосновывать целесообразность их 
расходования, даже если результаты работ не достигнуты, 
при «отсутствии умысла» исполнителей.

Выводы и заключение
С введением множества санкций в отношении Россий-

ской Федерации, в первую очередь западными странами, 

наша страна столкнулась со множеством угроз на пути 
ИиТР. В то же время с уходом огромного числа иностран-
ных компаний с российского рынка для отечественных 
производителей открылись перспективы по наращиванию 
объема продаж производимой продукции. Прекращение 
деятельности высокотехнологичных иностранных про-
изводств и IT-компаний привело к увольнению большого 
числа квалифицированных специалистов. На фоне открыв-
шихся возможностей политика государства должна быть 
направлена на занятие отечественными компаниями осво-
бодившихся ниш и укрепление ими позиций, удержание 
грамотных специалистов.

Ускорение ИиТР закреплено в Концепции технологи-
ческого развития до 2030 года. Достижение поставленных 
Концепцией целей возможно лишь при четком понимании 
принципов, закрепленных как в стратегическом докумен-
те, так и законах относительно ИиТР. Контроль со стороны 
государства за исполнением этих принципов, а так же рас-
ходованием бюджетных средств на инновационно ориен-
тированное экономическое развитие будет способствовать 
этому процессу.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ БУХГАЛТЕРСКОГО  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В условиях цифровой экономики и цифро-
визации изменились условия ведения бизнеса, что повлекло 
растущий объем данных. Множество организаций стре-
мятся к осуществлению полной автоматизации и циф-
ровизации своего документооборота; созданию единого 
информационного пространства в организации. Стали 
доступны информационные технологии, при помощи кото-
рых большие массивы бизнес-информации накапливаются, 
проверяются и обрабатываются. Эти процессы стиму-
лируют разработку внутренней информационной среды 
хозяйствующего субъекта, учитывая особенности фик-
сации учетно-аналитической информации. Тенденции уси-
ления требований к учетно-аналитической информации 
повлекли повышенный интерес хозяйствующих субъектов 
к созданию эффективной системы электронного докумен-
тооборота, в т. ч. и документооборота учетных докумен-
тов, создаваемых в электронной среде.

Система электронной бухгалтерской документации 
достаточно специфична. Организации, которые приняли 
решение создавать единую систему электронного докумен-
тооборота, вынуждены либо «встраивать» существующие 

решения в части ведения бухгалтерского учета в общую 
систему, либо применять принципиально новые решения для 
охвата всей информационной среды организации. Ситуация 
усугубляется распространением цифровых инструментов, 
что также требует управленческих решений в части созда-
ния единой учетно-информационной цифровой среды.

Несмотря на развитие нормативного регулирования, 
наличие исследований в области электронного документо-
оборота, электронные бухгалтерские документы, особен-
но создаваемые в цифровом формате, вызывают необходи-
мость формирования методических подходов для обеспе-
чения учетной цифровой среды. Требуется понимание не 
только положительных моментов цифровой трансформа-
ции в этой области, но и выделение и классификация рисков 
(барьеров), которые присущи именно электронному бухгал-
терскому документообороту в целях создания системы 
эффективного управления рисками.

Ключевые слова: первичный документ, электронный 
документ, бухгалтерский учет, автоматизация, цифрови-
зация, цифровая трансформация, учетно-аналитическая 
система, риск, документооборот, управление рисками
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ADVANTAGES AND RISKS OF ELECTRONIC ACCOUNTING DOCUMENT MANAGEMENT
5.2.3 — Regional and sectorial economy

Abstract. In the context of the digital economy and digitaliza-
tion, the conditions for doing business have changed, which has 
resulted in a growing volume of data. Many organizations are striv-
ing to implement complete automation and digitalization of their 
document flow and create a unified information space in the orga-
nization. Information technologies have become available, with the 
help of which large amounts of business information are accumu-
lated, checked and processed. These processes stimulate the devel-
opment of the internal information environment of an economic 
entity, taking into account the peculiarities of recording accounting 
and analytical information. Trends in increasing requirements for 
accounting and analytical information have led to increased inter-
est among business entities in creating an effective electronic docu-
ment management system, including document flow of accounting 
documents created in the electronic environment.

The electronic accounting documentation system is quite 
specific. Organizations that have decided to create a unified 

electronic document management system are forced to either 
“build in” existing accounting solutions into the overall sys-
tem, or apply fundamentally new solutions to cover the entire 
information environment of the organization. The situation is 
aggravated by the spread of digital tools, which also requires 
management decisions regarding the creation of a unified 
accounting and information digital environment.

Despite the development of normative regulation and the 
availability of research in the field of electronic document man-
agement, electronic accounting documents, especially those 
created in digital format, necessitate the formation of meth-
odological approaches to ensure a digital accounting environ-
ment. It is required to understand not only the positive aspects 
of digital transformation in this area, but also to identify and 
classify the risks (barriers) that are inherent specifically in elec-
tronic accounting document flow in order to create an effective 
risk management system.
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Введение
Актуальность. Согласно действующим стандартам уче-

та, документарное оформление фактов хозяйственной жизни 
в бухгалтерском учете обязательно. Для этого субъект исполь-
зует как традиционные документы в печатном виде, так  
и электронные документы, и документы в цифровом (элек-
тронном) формате. Процесс стандартизации формирования, 
контроля, требований к учетно-аналитической информации, 
формируемой разными цифровыми инструментами, вызыва-
ет много вопросов. Необходимо выделять не только достоин-
ства электронного документооборота, но и риски (барьеры),  
в т. ч. для учетных документов, для их мониторинга и приня-
тия управленческих решений по их устранению.

Изученность проблемы. Вопросы электронного доку-
ментооборота достаточно широко освещаются в научных 
исследованиях с начала процесса автоматизации в работах 
С. П. Белова, С. В. Бессонова, Г. А. Двоеносовой, Е. В. Роман-
ченко и др. При этом цифровизация и цифровая трансфор-
мация бизнеса повлекли множество вопросов в области 
формирования именно учетно-аналитического обеспечения  
на основе учетных документов, а также к выявлению рисков 
в системе электронного бухгалтерского документооборота, 
что в научных исследованиях освещено незначительно.

Научная новизна. В результате исследования полу-
чены данные, позволяющие формировать систему рисков 
(барьеров) в области применения бухгалтерского электрон-
ного документооборота для создания методики их выявле-
ния, оценки и контроля.

Цель статьи заключается в выявлении преимуществ 
электронного бухгалтерского документооборота и иденти-
фикации рисков при его внедрении и осуществлении. В рам-
ках исследования необходимо решить ряд задач: выделить 
преимущества электронного бухгалтерского документообо-
рота при осуществлении цифровой трансформации; сфор-
мулировать систему рисков (барьеров) для понимания воз-
можностей управления ими; определить направления совер-
шенствования документооборота при формировании общей 
стратегии цифровой трансформации.

Теоретическую основу работы составили исследова-
ния в области применения и развития электронного доку-
ментооборота, в т. ч. в среде бухгалтерского учета, что 
представляет собой теоретическую базу и инструментарий 
для расширенного понимания положительных аспектов  
и рисков в учетной системе. Практическая значимость 
исследования определяется возможностью создавать инте-
грированный подход к управлению рисками в области соз-
дания бухгалтерского электронного документооборота.

Основная часть
Интерес к данной тематике связан с активной цифро-

визацией хозяйствующего субъекта и созданием цифровой 
среды [1; 2], в т. ч. и в области первичного бухгалтерского 
документооборота. Недавно принятый ФСБУ 27 «Докумен-
ты и документооборот в бухгалтерском учете» отдельно не 
выделяет требования к первичным учетным документам и 
регистрам в электронном виде. Понятия цифрового бухгал-
терского документооборота в стандарте не приводится.

Есть мнение, что «цифровой документ появился вслед-
ствие новой технологической информационной револю-
ции», это способ записи информации в документе при 
помощи дискретных числовых значений [3]. При этом элек-
тронный документ, в т. ч. и относящийся к бухгалтерскому 
документообороту, в целом отражает способ его создания 
и движения в электронной среде; произошло закрепление 
правового статуса электронной подписи [4].

В части цифрового бухгалтерского документооборо-
та до сих пор вызывает множество вопросов применение 
новых технологий при формировании документов в систе-
ме распределенных реестров, которые как раз и можно рас-
сматривать как пример цифрового первичного документа.

Методология. В исследовании использован эмпириче-
ский подход; произведены опросы, интервью и наблюде-
ния. Также проведен сравнительный анализ существующих 
методологических подходов к организации бухгалтерского 
электронного документооборота в цифровой среде и иден-
тификации рисков (барьеров) в их реализации.

Результаты. В настоящее время происходит активное 
внедрение электронного бухгалтерского документооборота 
с применением цифровых инструментов [5; 6]. Например, 
создаются системы с искусственным интеллектом, которые 
позволяют полностью исключить влияние субъекта учета 
на формирование документа до его проверки в учетно-ин-
формационной системе.

При применении бухгалтерского электронного докумен-
тооборота, в отличие от формирования, передачи, хранения 
документов в печатном виде, также снижается риск потери 
данных в силу создания политики управления доступа пользо-
вателей к определенным массивам информации [7]. При этом 
требуется создавать организованное хранение электронных 
документов в единой системе, что позволит учесть требова-
ния законодательства и получить оперативный доступ к доку-
ментам независимо от даты их формирования.

Анализ ряда проводимых исследований в области циф-
ровизации [8; 9] и практики действующих хозяйствующих 
субъектов показал, что происходит значительное умень-
шение ошибок в бухгалтерском учете; данные возможно 
получить оперативно с усилением взаимодействия между 
подразделениями организации; оптимизируется хранение 
данных и устранение нежелательного доступа к докумен-
там бухгалтерского учета.

Однако в процессе создания документооборота выде-
лим и ряд рисков (барьеров) [10], которые, в частности, 
не позволяют в должной степени говорить о эффектив-
ном формировании системы электронного бухгалтерского 
документооборота.

В профессиональном стандарте «Бухгалтер» содержит-
ся ряд функций, которые должен выполнять специалист, 
занимающийся бухгалтерским учетом [11]. Часть из них 
касается формирования и проверки первичных документов, 
формирования и контроля регистров. В стандарте не указан 
вид таких документов 1. При этом применение электрон-
ных бухгалтерских документов приводит не только к мини-
мизации функций по первичной обработке документа, но  
и к определенным кадровым сложностям [12].
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Если рассматривать внутренние бухгалтерские доку-
менты, то их формирование с применением современных 
информационно-технических систем возможно полностью 
автоматизировать [13]. Обработка входящих первичных 
документов в настоящее время пока не получила массового 
распространения, однако цифровая трансформация активно 
происходит во всех процессах формирования и движения 
документов [14]; используются новые цифровые инстру-
менты, такие как, например, система распределенного рее-
стра (блокчейн), технология искусственного интеллекта.

Программно-технические риски связаны с недостаточ-
ным уровнем программно-технического оснащения для 
организации цифрового бухгалтерского документооборо-
та. В настоящее время современные организации могут 
использовать многообразные программные решения,  
в большом количестве предлагаемых на рынке программ-
ных продуктов. Они обладают разнообразным и понят-
ным пользователю интерфейсом и гибкостью настроек 
для использования в системе бухгалтерского учета. Также 
в условиях развития цифровизации используются интер-
нет-ресурсы («Моё дело», «Контур», «Небо», «Фингуру» 
и т. д.); облачные технологии, основанные на использова-
нии ресурсов удаленных систем; ERP системы со встроен-
ной технологией искусственного интеллекта и машинного 
обучения, упрощенной модели данных и аналитической 
базой на основе in-memory и т. п. [15].

Также, не углубляясь в технические аспекты организа-
ции цифрового бухгалтерского документооборота, отме-
тим, что применение усложненных программных продук-
тов требует и усиления технического оснащения в части 
использования компьютеров и серверов повышенной мощ-
ности; соответствующее развитие сетей связи и доступа 
в интернет. Текущий уровень оснащения организации не 
всегда соответствует необходимым требованиям к обору-
дованию для использования в цифровой среде.

Кроме этого, реорганизация программно-техническо-
го оснащения зачастую требует значительных денежных 

вложений, которые при разработке цифровой трансформа-
ции организации не всегда очевидны. Составление каче-
ственного бюджета для цифровой трансформации в целом  
и цифрового бухгалтерского документооборота в частно-
сти может служить достаточным основанием снижения 
риска нехватки или потери финансовых ресурсов.

Зачастую в организациях при наличии высокого уровня 
автоматизации и даже цифровизации отсутствует должное 
электронное взаимодействие между разными подразделения-
ми организации, единая стандартизация этого процесса. Этот 
момент можно отнести к организационным рискам при фор-
мировании цифрового бухгалтерского документооборота.

Выводы
Применение специальных бухгалтерских и других про-

граммных комплексов, которые способны формировать 
бухгалтерский документооборот, позволяет достичь ряда 
преимуществ:

‒ снижение: 1) ошибок при формировании документов 
и, как следствие, уменьшение времени на контроль доку-
ментов по форме; 2) времени на обработку данных; 3) рас-
ходов на создание и поддержание систем хранения печат-
ных форм документов;

‒ наглядность данных, получение единичных и сводных 
данных в разнообразных форматах, видах регистров;

‒ усиление оперативного взаимодействия между под-
разделениями организации, внешними контролирующими 
органами и другими контрагентами, что усиливает транспа-
рентность бухгалтерской информации;

‒ оптимизация хранения документов; ограничение 
доступа к документам. 

Однако при всех очевидных плюсах бухгалтерского 
электронного документооборота выделим и ряд рисков, 
которые в процессе цифровой трансформации необходимо 
учитывать и минимизировать. Все риски можно идентифи-
цировать на возникающие при внедрении документооборо-
та и при его применении (см. табл.).

Идентификация рисков

Вид риска Риски при внедрении Риски при применении
Программно-технический Недостаточный уровень программного и технического оснащения организации
Организационный «Встраивания» системы электронного 

бухгалтерского документооборота в общую 
систему документооборота организации

Несоответствия внутреннего содержания 
документооборота общей системе 
документооборота организации

Финансовый Недостаточность средств для цифровой 
трансформации, достоверной оценки 
последствий внедрения

Недостаточность средств для поддержания 
эффективного функционирования системы

Кадровый Психологическая неготовность персонала 
к цифровой трансформации; недостаточная 
мотивация управленческих звеньев проводить 
цифровую трансформацию в области 
бухгалтерского учета

Отсутствие необходимых профессиональных 
качеств работы с бухгалтерскими документами 
в цифровой среде; недостаточная мотивация 
управленческих звеньев поддерживать систему 
документооборота

Связанный с информационной 
безопасностью — «Потери» учетной информации на всех этапах 

работы с электронным документом

Организации при создании общей стратегии цифровой 
трансформации необходимо выделить отдельный раздел, 
касающийся изменения системы учетно-аналитического 
сопровождения бизнеса и электронного бухгалтерского 
документооборота как обеспечивающей, в частности, его 

основы. В данный раздел стратегии логично включить эле-
менты, касающиеся повышения информационной безопас-
ности, снижения организационных и финансовых рисков  
и мероприятия по работе с персоналом, повышающие их 
как профессиональный, так и цифровой уровень.

1 Профессиональный стандарт «Бухгалтер» : утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 21 февраля 2019 г. № 103н. URL: https://classinform.ru/profstandarty/08.002-bukhgalter.html (дата обращения: 05.06.2023).
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Заключение
При создании и поддержании системы бухгалтерско-

го электронного документооборота необходимо приме-
нять интегрированный подход к управлению рисками, 
связанными с его внедрением, вести учет наиболее зна-

чительных рисков в процессе бухгалтерского документо-
оборота и принимать решения по созданию эффективной 
системы учетно-аналитического обеспечения в целом  
в рамках стратегии цифровой трансформации хозяйству-
ющего субъекта.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ: ОЦЕНКА  

И ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Промышленные нефтегазовые компа-
нии вносят значительный вклад в развитие национальной 
экономики. По итогам 2022 г. доля нефтегазовых доходов  
в бюджете выросла до 42 %. Предприятия топливно-энер-
гетического комплекса воздействуют на все компоненты 
окружающей среды: атмосферу, водные ресурсы, почву, био-
логические объекты. Из 2 млрд т парниковых газов, выбра-
сываемых Российской Федерацией, на топливно-энергетиче-
ский комплекс приходится 53 %. Имплементация углеродно-
го регулирования и высокая углеродоемкость промышленных 
нефтегазовых компаний приводит к необходимости реали-
зации проектов, направленных на снижение углеродного сле-
да. При игнорировании углеродной повестки компании могут 
столкнуться с риском снижения конкурентоспособности 
продукции из-за введения различных платежей и ужесточе-
ния требований потребителей. Ввиду того, что подобные 
проекты часто убыточны, успешная декарбонизация про-
мышленных компаний возможна только в случае разработ-
ки эффективных технологических решений и использования 
инструментов повышения экономической эффективности, 
в частности налогового стимулирования и льготного финан-
сирования. Актуальность выбранной темы обусловлена необ-
ходимостью совершенствования методических подходов 

оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом 
декарбонизационного эффекта. Объектом исследования 
являются инвестиционные проекты нефтегазовых компаний, 
предметом — оценка и инструменты повышения экономиче-
ской эффективности в условиях декарбонизации. Цель иссле-
дования заключается в дополнении методических подходов  
к оценке эффективности инвестиционных проектов нефте-
газовых компаний в условиях декарбонизации, а также в клас-
сификации инструментов повышения экономической эффек-
тивности, с учетом особенностей промышленных нефтега-
зовых компаний. В исследовании использовались общенаучные 
методы: метод систематизации, аналитический, синтез. 
Направление исследования определялось влиянием трудов, 
посвященных оценке эффективности инвестиционных про-
ектов, инструментов повышения эффективности, а так-
же дискуссиями в рамках научных конференций и интервью  
с представителями промышленных предприятий.

Ключевые слова: цена на углерод, инвестиционные 
проекты, нефтегазовые компании, оценка эффективно-
сти, декарбонизация, промышленность, углеродный след, 
принципы оценки эффективности, углеводородное сырье, 
инструмент повышения эффективности, налоговые льго-
ты, преференции, CCUS
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INVESTMENT PROJECTS OF OIL AND GAS COMPANIES  
IN CONDITIONS OF DECARBONIZATION: ASSESSMENT AND TOOLS  

FOR INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. Industrial oil and gas companies make an average 
contribution to the development of the national economy. At 
the end of 2022, the share of oil and gas revenues in the budget 
increased to 42 %. Of the 2 billion greenhouse gases emitted by 
the Russian Federation, the fuel and energy complex accounts 
for 53 %. The implementation of carbon regulation and the 
high carbon intensity of industrial oil and gas companies lead 
to the need to implement projects aimed at reducing the carbon 
footprint. If companies ignore the carbon agenda, they may 
face the risk of reducing the competitiveness of their products 

due to the introduction of various payments and tougher 
consumer requirements. Due to the fact that such projects are 
often unprofitable, successful decarbonization of industrial 
companies is only possible if effective technological solutions are 
developed and tools are used to increase economic efficiency. 
The relevance of the selected topic is due to the need to improve 
the methodological approaches to assess the efficiency of 
investment projects, taking into account the decarbonization 
effect. The object of the study is investment projects of oil and gas 
companies, the subject is the assessment and tools for increasing 
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economic efficiency in the conditions of decarbonization.  
The purpose of the study is to complement methodological 
approaches to assessing the efficiency of investment projects 
of oil and gas companies in the context of decarbonization, as 
well as to classify tools for increasing economic efficiency. The 
study used general scientific methods: systematization method, 
analytical method, synthesis method. The direction of the research 
was determined by the influence of works devoted to assessing 

the efficiency of investment projects and tools for increasing 
efficiency as well as discussions at scientific conferences and 
interviews with representatives of industrial enterprises.

Keywords: carbon price, investment projects, oil and 
gas companies, efficiency assessment, decarbonization, 
industry, carbon footprint, principles of efficiency assessment, 
hydrocarbons, efficiency improvement tool, tax incentives, 
preferences, CCUS

For citation: Popova E. A. Investment projects of oil and gas companies in conditions of decarbonization: assessment 
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Введение
Актуальность выбранной темы обусловлена необ-

ходимостью совершенствования методических подходов 
оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом 
декарбонизационного эффекта.

Изученность проблемы. Тема с разных сторон осве-
щается в работах У. Шарпа, В. Н. Лившица, П. Л. Вилен-
ского, Ф. Харисса, М. В. Витвицкого, В. Д. Лавренко, 
Н. В. Регентовой [1—3].

Целесообразность разработки темы обусловлена появле-
нием экономических стимулов декарбонизации в виде цены 
углерода. Декарбонизация становится стратегически важной 
задачей для промышленных нефтегазовых компаний.

Научная новизна. Дополнен методический инструмен-
тарий оценки эффективности инвестиционных проектов 
нефтегазовых компаний в условиях декарбонизации.

Цель исследования — дополнить методические под-
ходы к оценке эффективности инвестиционных проектов  
в условиях декарбонизации; классифицировать инструмен-
ты повышения экономической эффективности, с учетом 
особенностей промышленных нефтегазовых компаний.

Задачи исследования состоят в дополнении принципов 
и схемы оценки эффективности инвестиционных проектов; 
анализе и выявлении узких мест в существующих инстру-
ментах повышения экономической эффективности.

Теоретическая значимость исследования — развитие 
методики оценки эффективности инвестиционных проектов.

Практическая значимость — возможность внедрения 
подходов в оценку инвестиционных проектов промышлен-
ных нефтегазовых компаний.

Основная часть
В условиях декарбонизации и имплементации инстру-

ментов углеродного ценообразования появляются поня-
тия «внешняя» («от рынка») и «внутренняя» («к рынку») 
цена углерода [4]. Как показывает анализ организаций, 
входящих в вертикально-интегрированные компании,  
с точки зрения производственного процесса углеродный 
след выявляется на всех стадиях: добыча, транспортиров-
ка, переработка углеводородного сырья. Принятие управ-
ленческих решений с целью минимизации углеродного 
следа происходят под влиянием множества факторов, 
основными из которых являются: регуляторные (норма-
тивно-правовое регулирование, корпоративные страте-
гии компаний), технологические (наличие собственных/
отечественных технологий, конфигурационные варианты 
организации производства, время на внедрение), марке-
тинговые (спрос на низкоуглеродную продукцию, премия 
за низкоуглеродную продукцию), финансовые (варианты 
финансирования проектов).

Особое звено во всей цепочке создания стоимости занима-
ют промышленные предприятия, являющиеся поставщиками 
продукции, получаемой из углеводородного сырья. Ввиду их 
высокой углеродоемкости возникает необходимость в учете 
декарбонизационного эффекта при оценке эффективности 
инвестиционных проектов. Добавление декарбонизационной 
составляющей влечет за собой расширение общих методи-
ческих подходов и необходимость адаптации инструментов 
повышения экономической эффективности проектов.

Методология. В исследовании использовались обще-
научные методы: метод систематизации, аналитический, 
синтез. Направление исследования определялось влиянием 
трудов, посвященных оценке эффективности инвестицион-
ных проектов, инструментов повышения эффективности, 
а также дискуссиями в рамках научных конференций и 
интервью с представителями промышленных предприятий.

В результате анализа методик оценки эффективности 
инвестиционных проектов выявлено, что корпоративные 
методики построены на базе унифицированной [5] с уточ-
нением подходов по построению компонентов денежного 
потока с учетом специфики конкретного промышленного 
предприятия.

Общими принципами оценки эффективности инвести-
ционных проектов являются:

1. Рассмотрение инвестиционного проекта на протяже-
нии всего жизненного цикла.

2. Расчет денежных потоков, учет фактора времени.
3. Исключение из расчета понесенных и учитываемых  

в других процессах затрат.
4. Учет инфляции.
5. Оценка инвестиционной привлекательности проекта.
Для проектов, реализуемых в условиях декарбонизации 

(с учетом декарбонизационного эффекта), автор предлагает 
дополнить принципы оценки эффективности инвестицион-
ных проектов.

1. Рассмотрение проекта с точки зрения устойчивого 
развития. В качестве общих критериев используется сокра-
щение углеродного следа, проект экономически эффективен 
(с учетом декарбонизационного эффекта) и способствует 
устойчивости компании. Включение цены углерода в оцен-
ку эффективности требует дополнения набора показателей.

2. Учет особенностей проектов в соответствии  
с выбранным классификационным признаком. Для 
расчета декарбонизационного эффекта необходимо пони-
мание «облагаемого углеродного следа», т. е. той части 
углеродного следа, которая превышает установленный 
страновой/корпоративный бенчмарк выбросов и влечет 
за собой углеродные платежи.  Доходной частью проек-
тов, реализуемых в рамках основного бизнеса компании, 
является произведение объема сокращения углеродного 
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следа и внешней цены углерода, расходной — понесенные 
затраты, непосредственно связанные с реализуемым про-
ектом. Для всех проектов вне зависимости от классифи-
кации рассчитывается разностный денежный поток, кото-
рый в общем виде можно определить как разность между 
денежным потоком «с проектом» и «без проекта». В слу-
чае, если инвестиционный проект является новым стро-
ительством или приобретением внеоборотных активов, 
денежный поток «без проекта» равен нулю.

3. Учет неопределенностей и рисков с использо-
ванием разработанной классификации факторов. На 
основании проведенного исследования выявлены и клас-
сифицированы основные факторы, влияющие на эффек-
тивность инвестиционных проектов, через внешнюю 
цену углерода.

Предложен алгоритм учета неопределенностей и рисков:
– шаг 1: формируются сценарии внешней цены на углерод;
– шаг 2: рассчитываются значения NPV для каждого 

сценария;
– шаг 3: рассчитывается показатель EMV (ожидаемая 

денежная стоимость).
В показателе EMV в качестве вероятностей (pn) пред-

лагается использовать значения, полученные в соответ-
ствии с предложенным автором алгоритмом:

EMV = NPV1 × p1 + NPV2 × p2 + … + NPVn × pn,
p1 + p2 + … + pn = 1.                             (1) 

В качестве показателя, учитывающего сценарность внеш-
ней цены углерода, предлагается использовать модифициро-
ванный индекс доходности, где в числителе ожидаемая денеж-
ная стоимость (EMV ), а в знаменателе — инвестированный 
капитал (IC). Показатель позволяет оценить доходность инве-
стора с учетом риска (изменение внешней цены на углерод):

mPI = EMV / IC = (Σn
i=0NPVi × pi) / IC.             (2)

Также возможен расчет эластичности эффективности 
по цене углерода:

E = (dNPV / dPq) × (P / NPV).                    (3)

В случае, когда коммерческая эффективность проекта 
с учетом декарбонизационного эффекта и ценовых рисков 
отрицательна, требуется рассмотрение инструментов повы-
шения экономической эффективности.

Инструменты повышения экономической эффек-
тивности инвестиционных проектов. При оценке инве-
стиционных проектов рассматриваются различные инстру-
менты, направленные на повышение эффективности, 
которые можно разделить на две группы: направленные  
на доходную и расходную части проекта.

В случае с инвестиционными проектами в условиях 
декарбонизации доходная часть определяется внешней 
ценой углерода и величиной сокращенного «облагаемого 
углеродного следа».

С учетом специфики нефтегазовых компаний инстру-
менты, связанные с оптимизацией расходной части про-
екта, можно разделить на сравнение различных техно-
логических решений (подбор оптимальной конфигу-
рации производства), государственную поддержку и 
финансирование.

Технологические решения. Важным инструментом 
повышения экономической эффективности инвестицион-
ных проектов в условиях декарбонизации является выбор 
технологий и конфигурации производства. Автором был 
рассмотрен проект CCUS.

Выявлено, что затраты на улавливание CO2 зависят 
от его парциального давления. В свою очередь затра-
ты на улавливание и подготовку CO2 занимают порядка 
40 % всех затрат на реализацию проекта CCUS. Парци-
альное давление CO2 отражает относительную легкость 
улавливания CO2 из газовой смеси: при более высоком 
парциальном давлении для улавливания CO2 требуется 
меньше энергии, в связи с чем стоимость улавливания 
снижается. Помимо этого, для некоторых производств, 
например для производства аммиака и газоперерабаты-
вающих заводов, улавливание CO2 является частью про-
изводственного процесса. Издержки на улавливание уже 
учитываются как часть производства и заложены в цену 
основного продукта, что обусловливает высокую эконо-
мическую эффективность реализации проектов, связан-
ных с декарбонизацией (табл. 1).

В результате анализа выявлено, что конфигурация и 
учет декарбонизационного эффекта существенно влияет 
на эффективность интегрированного проекта CCUS, что 
подтверждается проведенным расчетом. Расчет проводил-
ся для разных технологических решений и конфигураций 
(табл. 2). Несмотря на большую капиталоемкость вари-
анта 4, с учетом декарбонизационного эффекта (при цене 
углерода 60 долл./т CO2-экв.) он является наиболее эффек-
тивным по показателю NPV.

Таблица 1
Стоимость улавливания CO2

Источник выбросов Парциальное давление 
CO2, МПа

Давление потока газа, 
Мпа

Диапазон стоимости улавливания CO2, 
долл./т CO2

Электростанции 0,0038—0,0142

Атмосферное

50—100

Производство цемента 0,018—0,03 60—120

Металлургия 0,0037—0,035 40—100

Производство окиси этилена 0,092+ 25—35

Производство водорода (SMR) 0,3—0,48 2—3 50—80

Производство аммиака 0,3—2,5 2—6 25—35

Газоперерабатывающие заводы До 5 0,9—8,2+ 15—25

Примечание: сост. по данным Global CCS Institute.
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Таблица 2
Экономическая эффективность проекта CCUS по вариантам

Вариант
Сбор  

дымовых газов  
с ацителеновых 

печей

Капитальные 
вложения 
(млн руб.)

Производственные расходы (млн руб.) Себестоимость (руб./т)

NPV декарб. 
(млн руб.)
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1 – 50 050,8 175 410 117 436 57 973 2 923 1 443 406
2 – 55 453,0 188 278 127 923 60 355 3 185 1 502 332
3 + 56 531,2 202 588 134 671 67 917 2 998 1 512 437
4 + 62 635,9 217 179 146 570 70 609 3 263 1 572 353

Примечание: рассчитано автором.

Инвестиционное стимулирование: государственные 
меры (особенности для промышленных нефтегазовых 
компаний). Рассмотрим государственные меры по инве-
стиционному стимулированию.

Несмотря на достаточное количество работ по налого-
вому стимулированию инвестиционной деятельности [6; 
7], в научной литературе отсутствует классификация мер, 
применимых для проектов промышленных нефтегазовых 
компаний. В зависимости от региона размещения предпри-
ятия набор льгот может варьироваться. Автор предлагает 
выделить следующие группы для проекта в Арктической 
зоне: режим налогообложения; преференции за резидент-
ство в Арктической зоне; специальные механизмы под-
держки инвестиций и развития инфраструктуры; возмож-
ные варианты финансирования проекта.

Для инвестиционного проекта необходимо формирова-
ние налогового профиля для производства различных видов 
продукции и выбор комбинаций со специальными механиз-
мами поддержки инвестиций и развития инфраструктуры. 
Для целей анализа предполагается реализация проекта по 
добыче и переработке природного газа в Арктике (Яма-
ло-Ненецком автономном округе). Рассмотрим налоговые 
профили и комбинации со специальными механизмами 
поддержки для блока добычи, газохимии и производства 
сжиженного природного газа (далее — СПГ).

Резиденты Арктической зоны имеют право на получе-
ние административных и налоговых преференций в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 г № 193-
ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». 
Проведенный анализ показывает, что статус резидента 
Арктической зоны не дает особых налоговых преференций 
для проектов добычи газа, производства СПГ и газохимии и 
позволяет получить только преференции по НДС и админи-
стративные: возможность применения процедуры свобод-
ной таможенной зоны. Специальными механизмами под-
держки инвестиций и развития инфраструктуры являются:

– соглашение о защите и поощрении капиталовложений 
(далее — СЗПК) — вид государственной поддержки круп-
ных инвесторов, гарантирующий неизменность условий 
реализации инвестиционных проектов; механизм приме-
ним для заводов СПГ, газохимических проектов и позволя-
ет обеспечить неухудшение налоговых условий;

– специальный инвестиционный контракт (далее — 
СПИК) — применяется для проектов газохимии и позволя-
ет получить нулевую ставку по налогу на прибыль, возмож-
ность применения ускоренной амортизации, упрощенный 
доступ к государственным заказам, неухудшение налого-
вых условий; при этом для заключения СПИК налогопла-
тельщику нельзя быть резидентом особой экономической 
зоны любого типа или территории опережающего социаль-
но-экономического развития, участником (правопреемни-
ком участника) регионального инвестиционного проекта, 
участником свободной экономической зоны и (или) рези-
дентом Свободного порта Владивосток, участником консо-
лидированной группы налогоплательщиков;

– статус приоритетного инвестиционного проекта 
(далее — ПИП) — дает право на снижение ставки налога  
на прибыль (13,5 % региональная часть на 5 лет) и налога 
на имущество (1,1 % на установленный период).

В результате анализа налоговой нагрузки нефтегазо-
вых компаний (ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Новатэк») выявлено, что в среднем за период с 2018  
по 2022 г. доля налога на прибыль в нагрузке компании 
составляет 11 %, НДПИ — 40 %, налога на имущество — 5 %, 
страховых взносов — 4 %, НДС — 6 %, таможенные пошли-
ны — 24 %. Сопоставление применимых льгот от различных 
механизмов по ключевым налогам представлено в табл. 3.

Для рассматриваемого проекта возможно использо-
вание различных комбинаций механизмов налогового  
и неналогового стимулирования. Для каждой опции пер-
вой строкой выделен базовый вариант налоговых профи-
лей, второй — наилучший вариант налоговых профилей 
(табл. 4).

Таблица 3
Сопоставление применимых льгот от различных механизмов для проектов промышленных  

нефтегазовых предприятий (сост. по: [8, ст. 14, 19; 9, ст. 179, 284, 342, 343; 10, ст. 2])

Налоги Режим 
налогообложения

Резидентство  
в Арктической зоне ПИП СПИК

Доля в налоговой 
нагрузке 

компании, %
Налог на прибыль 14,5 % — Снижение 

ставки с 17,0 до 
13,5 %

0 % 11

НДПИ Ставка 0 руб. — Нет льгот — 40
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Окончание табл. 3

Налоги Режим 
налогообложения

Резидентство  
в Арктической зоне ПИП СПИК

Доля в налоговой 
нагрузке 

компании, %
Налог на имущество 0 % для СПГ инфра- 

структуры (регио-
нальная преференция), 

иначе 2,2 %

— Снижение 
ставки налога  
на имущество  
с 2,2 до 1,1 %

— 5

Страховые взносы 30 % — — — 4
НДС 20 % Применяется процедура 

свободной таможенной 
зоны (далее — СТЗ), 
иностранные товары 

ввозятся и используются 
без НДС

— — 6

Таможенные пошлины Да Нет (СТЗ) — — 24 

Таблица 4
Различные комбинации механизмов налогового и неналогового стимулирования проектов  

промышленных нефтегазовых предприятий (сост. по: [11—14])

Вариант Налог на прибыль Налог  
на имущество НДПИ НДС Пошлины

Добыча
РНО ЯНАО 20 % 2,2 % Расчет 20 % +

РНО ЯНАО + ПИП 16,5 % — 5 лет, 
далее — 20 %

1,1 % — 3 года, 
далее — 2,2 % Расчет 20 % +

СПГ

РНО ЯНАО 14,5 % — 12 лет, 
далее — 20 %

0 % — 12 лет, 
далее — 2,2 %

0 % — 12 лет, 
далее — расчет 20 % +

РНО ЯНАО + СЗПК 14,5 % — 12 лет, 
далее — 20 %

0 % — 12 лет, 
далее — 2,2 %

0 % — 12 лет, 
далее — расчет 20 % +

РНО ЯНАО + СПИК 0 % — 20 лет, 
далее — 20 %

0 % — 12 лет, 
далее — 2,2 %

0 % — 12 лет, 
далее — расчет 20 % +

РНО ЯНАО + 
Арктич. резидентство

14,5 % — 12 лет, 
далее — 20 %

0 % — 12 лет, 
далее — 2,2 %

0 % — 12 лет, 
далее — расчет СТЗ –

Газохимия

РНО ЯНАО 14,5 % — 12 лет, 
далее — 20 % 2,2 % 0 % — 12 лет, 

далее — расчет 20 % +

РНО ЯНАО + 
Арктич. резидентство

14,5 % — 12 лет, 
далее — 20 % 2,2 % 0% — 12 лет, 

далее — расчет СТЗ –

РНО ЯНАО + ПИП 16,5 % — 5 лет, 
далее — 20 %

1,1 % — 3 года, 
далее — 2,2 %

0 % — 12 лет, 
далее — расчет 20 % +

РНО ЯНАО + СПИК 0 % — 20 лет, 
далее — 20 % 2,2 % 0 % — 12 лет, 

далее — расчет 20 % +

Выявлено, что действующий налоговый режим недоста-
точно адаптирован для реализации низкоуглеродных проек-
тов. Большая часть налоговых льгот направлена на стимули-
рование добычи углеводородного сырья и производства СПГ.

Финансирование инвестиционного проекта. В науч-
ной литературе широко исследован вопрос источников 
финансирования инвестиций. Рассматриваются теорети-
ческие модели, сравнивается их воздействие на динамику 
экономического роста [7].

Для промышленных предприятий ввиду капиталоем-
кости реализуемых инвестиционных проектов ключевы-
ми возможными источниками финансирования, помимо 
собственного капитала, являются государственное участие  
и различные варианты льготного финансирования. Для 
рассматриваемого проекта в ЯНАО можно выделить госу-
дарственно-частное партнерство (далее — ГЧП), фабрику 
проектного финансирования, финансирование фондом раз-
вития промышленности.

Механизм ГЧП предполагает привлечение частных 
инвесторов к решению общественно значимых задач на 
взаимовыгодных с государством условиях.

В рамках ГЧП финансируются крупные инфраструк-
турные проекты, в т. ч. портовая инфраструктура, объек-

ты электроэнергетического хозяйства (распределительные, 
тепловые сети, генерация тепла и т. д.) и др.

Фабрика проектного финансирования подразумевает 
выдачу синдицированного кредита с мерами господдерж-
ки (совместный кредит нескольких банков и ВЭБ РФ). Под 
действие попадают крупные инфраструктурные проекты, в 
т. ч. химическая и нефтехимическая промышленности, гор-
нодобывающая, строительная и др.

Требования к проекту:
– минимальный объем инвестиций — 3 млрд руб.;
– окупаемость — до 30 лет;
– срок финансирования — до 20 лет;
– 20 % собственных средств инициатора (15 % — для 

проектов, одобренных в 2022—2023 гг.).
В рамках фонда развития промышленности предостав-

ляются займы для разработки нового продукта/технологии, 
инжиниринга, приобретения промышленного оборудова-
ния и др. по двум программам: «приоритетные проекты», 
«комплектующие изделия».

Не финансируется производство кокса и нефтепродук-
тов, добыча полезных ископаемых.

В списке финансируемых отсутствуют технологии, свя-
занные с производством низкоуглеродной продукции.
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Рынок «зеленого» финансирования в Российской Федера-
ции только формируется. Предполагается, что данное направ-
ление будет реализовано в форме льготного кредитования [15].

Выявлено, что промышленность представлена ограни-
ченным спектром направлений: «зеленая» сталь и алюми-
ний; «зеленый» цемент; аммиак и минеральные удобрения; 
модернизация действующих производств со значительным 
экологическим эффектом или повышением энерго- и/или 
ресурсоэффективности.

Так, финансирование проектов в условиях декарбони-
зации в Российской Федерации находится на этапе форми-
рования. Необходима разработка комплексных программ, 
нацеленных на поддержку промышленных нефтегазовых 
предприятий, производящих низкоуглеродную продукцию.

Проведенный анализ позволил выявить необходимость 
дополнения схемы оценки эффективности инвестиционных 

проектов нефтегазовых компаний (см. рис.). Для признания 
проекта эффективным необходимо либо наличие коммер-
ческой значимости, либо коммерческой и общественной 
значимости одновременно. В условиях декарбонизации 
и появления обязательных углеродных платежей на этапе 
оценки коммерческой эффективности добавляется оцен-
ка декарбонизационного эффекта. В случае, если проект 
общественно значим, но коммерчески убыточен, предла-
гается добавление расчета коммерческой эффективности  
с декарбонизационным эффектом. Если проект по-прежне-
му коммерчески неэффективен, рассматриваются различ-
ные инструменты повышения его эффективности. Далее 
проводится оценка с учетом корректировок. Если проект 
эффективен, составляется организационно-экономический 
механизм реализации проекта и состав участников. Выра-
батывается схема финансирования.

Рис. Схема оценки эффективности инвестиционного проекта промышленного предприятия в целом (сост. по: [1])

Для обеспечения эффективной декарбонизации необ-
ходимо достичь паритета между достаточным уровнем 
снижения углеродного следа и необходимой коммерче-
ской эффективностью, с учетом действия инструментов 
по повышению эффективности. В соответствии с теорией 
предельной полезности это означает равенство предель-
ного дохода в денежной форме и предельных издержек на 
ресурс. В случае с проектами в условиях декарбонизации 
предельный доход может быть заменен модифицирован-
ным индексом доходности (ΔmPI), а предельные издержки 
на ресурс приростом CAPEX на декарбонизацию (ΔICdec).

Модель можно записать следующим образом:

                    
(4)

В силу различных характеристик инвестиционных про-
ектов в нефтегазовых компании возможно применение 
данной модели для инвестиционной программы, т. е. сово-
купности всех проектов. Инструмент позволяет понимать 

эффективность совокупности планируемых/реализуемых 
декарбонизационных мероприятий, проводить мониторинг 
и, в случае необходимости, осуществлять управляющее 
воздействие.

Заключение
В ходе исследования дополнены принципы оценки инве-

стиционных проектов: учтен декарбонизационный эффект 
при построении денежных потоков проекта; предложены 
дополнительные показатели, позволяющие учесть риски 
(волатильной внешней цены на углерод). В результате 
анализа инструментов повышения экономической эффек-
тивности выявлено, что действующий налоговый режим  
и варианты льготного финансирования недостаточно 
адаптированы для стимулирования реализации декарбони-
зационных проектов. На расчетном примере интегрирован-
ного проекта CCUS доказана важность учета декарбониза-
ционного эффекта при выборе технологии и конфигурации 
производства. По результатам исследования автором пред-
ложено дополнение общей схемы и модели оценки эффек-
тивности инвестиционного проекта.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИЙ СТРАХОВАНИЯ

5.2.2 — Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Аннотация. Страхование жизни — это вид страхования, 
который предоставляет финансовую защиту и обеспечивает 
выплату страховой суммы в случае смерти застрахованно-
го лица. Целью страхования жизни является обеспечение 
финансовой поддержки семьи или близких в случае потери 
кормильца или основного заработка. Страховая сумма выпла-
чивается бенефициару, указанному в страховом договоре, и 
может использоваться для покрытия расходов на похоро-
ны, погашения долгов, оплаты ежедневных расходов и обе-
спечения будущего благополучия семьи. Страхование жизни 
также может предлагать дополнительные возможности, 
такие как накопительные инвестиционные продукты или 
возможность получения страховой выплаты при наступле-
нии определенных событий, таких как тяжелая болезнь или 
инвалидность. Целью данной работы является формирова-
ние математических моделей для изучения основных пока-
зателей страховых компаний, занимающихся страхованием 
жизни в России, с применением математико-статистиче-
ских методов в системе Statistica, а именно применены систе-

мы одновременных уравнений для исследования показателей 
страхования жизни. Объектом исследования является личное 
страхование, выступающее отраслью страхования, связан-
ной с обеспечением застрахованного лица или страхователя  
в таких случаях, как нетрудоспособность и пенсионное обе-
спечение, субъектом — известные страховые компании стра-
хования жизни в Российской Федерации, такие как «Сбербанк 
страхование жизни», «АльфаСтрахование», «Росгосстрах», 
«Капитал Life», «Ренессанс Страхование», «РЕСО Гаран-
тия», «Согласие». Для проведения исследования были исполь-
зовали официальные данные, представленные на сайтах Бан-
ка России и страховых компаний. Программное обеспечение, 
использованное в работе: Microsoft Excel и Statistica.

Ключевые слова: страхование жизни, страховой про-
дукт, статистический анализ страхования жизни, систе-
мы одновременных уравнений, страховые премии, страхо-
вые выплаты, регрессионный анализ, страховые компании 
Российской Федерации, идентифицируемость, метод наи-
меньших квадратов, эндогенные и экзогенные переменные

Для цитирования: Дудинова А. С., Черепанов М. А., Царева Г. Р. Математические методы и модели анализа финан-
совых показателей при формировании жизненного цикла организаций страхования // Бизнес. Образование. Право. 2023. 
№ 4(65). С. 141—148. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.855.

Original article

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS OF ANALYSIS OF FINANCIAL INDICATORS 
IN THE FORMATION OF THE LIFE CYCLE OF INSURANCE ORGANIZATIONS

5.2.2 — Mathematical, statistical and instrumental methods in economics

Abstract. Life insurance is a type of insurance that 
provides financial protection and ensures the payment of the 
insured amount in the event of the death of the insured person.  

The purpose of life insurance is to provide financial support to 
a family or loved ones in case of loss of a breadwinner or basic 
earnings. The sum insured is paid to the beneficiary specified 
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in the insurance contract and can be used to cover funeral 
expenses, repayment of debts, payment of daily expenses and 
ensuring the future well-being of the family. Life insurance may 
also offer additional options, such as accumulative investment 
products or the possibility of receiving an insurance payout 
upon the occurrence of certain events, such as a serious illness 
or disability. The purpose of this work is to form mathematical 
models for studying the main indicators of insurance companies 
engaged in life insurance in Russia, using mathematical and 
statistical methods in the Statistica system. Namely, systems of 
simultaneous equations have been applied to study life insurance 
indicators. The object of the study is personal insurance as an 
insurance industry related to the life, health, working capacity 

and pension provision of the insured person or        policyholder. 
The subject is well-known life insurance companies of the 
Russian Federation, such as Sberbank strakhovanie zhizni, 
AlfaStrakhovanie, Rosgosstrakh, Kapital Life, Renaissance 
Strakhovanie, RESO Garantiya, Soglasie. The information 
base for the study was the official data from the Bank of Russia 
website and the websites of insurance companies. Software used 
in the work: Microsoft Excel and Statistica.

Keywords: life insurance, insurance product, statistical 
analysis of life insurance, systems of simultaneous equations, 
insurance premiums, insurance payments, regression analysis, 
insurance companies of the Russian Federation, identifiability, 
least squares method, endogenous and exogenous variables

For citation: Dudinova A. S., Cherepanov M. A., Tsareva G. R. Mathematical methods and models of analysis of financial 
indicators in the formation of the life cycle of insurance organizations. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 
2023;4(65):141—148. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.855.

Введение
Актуальность. В современном мире всё большую попу-

лярность набирает страховой продукт, связанный с жизнью и 
смертью человека. Большое количество видов деятельности 
человека связаны с риском потери жизни. Нужно отметить, 
что масштабы и время подобных событий не могут быть 
заранее оценены. Данные риски зависят от широкого набо-
ра случайных факторов. Для того чтобы обезопасить себя 
от недугов, люди себя страхуют, внося страховые премии 
разным страховым компаниям. Поэтому было бы интересно 
посмотреть, как влияют финансовые показатели на размеры 
страховых выплат при помощи пошаговой гребневой регрес-
сии, которая является актуальным и эффективным подходом 
в анализе данных. Этот метод позволяет исследовать влия-
ние различных факторов на зависимую переменную и опре-
делить наиболее значимые переменные, которые влияют на 
исследуемый показатель. Использование систем одновре-
менных уравнений имеет большую актуальность в анализе 
сложных взаимосвязей между переменными. Они позволя-
ют учесть влияние одной переменной на другие, учитывая 
взаимозависимость между ними. Это особенно полезно при 
изучении комплексных систем, таких как экономика, социо-
логия, финансы и другие области, где множество факторов 
влияют друг на друга. Системы одновременных уравнений 
помогают более точно оценить эффекты и причинно-след-
ственные связи между переменными, что делает их важ-
ным инструментом для исследования и принятия решений. 
Таким образом, использование этого метода позволяет полу-
чить более точные и надежные результаты и сделать более 
обоснованные выводы о влиянии друг на друга финансовых 
показателей страховых компаний.

Изученность проблемы. Обзор научных публикаций 
отечественных и зарубежных авторов по теме исследова-
ния демонстрирует не снижающийся интерес к исследо-
ванию страховых премий. Это и разные подходы в отно-
шении ее расчета, влияние страховых премий на анализ 
финансовой надежности страховых компаний, но мало кто 
использует такие математико- статистические методы, как 
системы одновременных уравнений для выявления связи 
между страховыми премиями с остальными показателями 
финансово-хозяйственной деятельности страховых компа-
ний. Для оценки влияния одних финансовых показателей 
на другие в мировой практике широко используют мето-
ды эконометрического моделирования, такие как построе-
ние уравнений регрессии различных форм связи, построе-

ние вариационных рядов, проведение корреляционного и 
регрессионного анализов и мн. др., подробный обзор кото-
рых приведен в работах М. С. Пармузиной [1], Е. А. Иви-
на, Н. В. Артамонова и А. Н. Курбацкого [2], М. М. Мыль-
никова и О. В. Куликовой [3], А. А. Самородницкого и 
С. А. Мальцевой [4]. Эконометрические модели позволяют 
не только выявить важные факторы, но и количественно 
оценить степень их влияния на экономику. В данной рабо-
те построенная система эконометрических совместных 
(структурных) уравнений, где были выбраны 3 эндоген-
ные переменные: страховые суммы, выплаты и страховые 
премии по договорам страхования, которые были активны  
на конец отчетного периода. Данные переменные были 
выбраны как объективные показатели, относящиеся к стра-
ховым компаниям и интегрирующие влияние прочих факто-
ров. Чаще всего в публикациях рассматривается финансово- 
хозяйственный анализ деятельности страховых компаний 
на основе качественных методов, как, например, К. С. Бид-
жев и Ю. Е. Клишина [5], Р. Д. Ибрагимов, Д. Т. Нафиков 
и З. Ф. Шарифьянова [6], но мало кто использует матема-
тико-статистические. Именно поэтому приведенных в дан-
ной работе методов в отношении финансовых показателей 
страховых компаний авторами за последние несколько лет 
в официальных изданиях не встретилось.

Применение математико-статистических методов для 
анализа влияния между собой финансовых показателей 
компаний имеет целесообразность по нескольким причи-
нам: такой анализ позволяет понять, как, например, уве-
личение одних финансовых показателей влияет на умень-
шение других. Это может быть полезно для страховых 
компаний при определении тарифов и оценке рисков. Это 
позволяет получить более точные и надежные результаты, 
учитывая сложность и взаимосвязь финансовых факторов. 
Это помогает сделать более обоснованные выводы и при-
нять эффективные решения в области страхования.

Научная новизна заключается в применении систем 
одновременных уравнений и математико-статистических 
методов гребневой регрессии для понимания влияния 
основных финансовых показателей компаний между собой, 
что может привести к новым открытиям и пониманию  
в области страховых рынков.

Исходя из этого, цель исследования — формирование 
математических моделей для изучения основных показателей 
страховых компаний, занимающихся страхованием жизни  
в России, с применением математико- статистических  
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методов в системе Statistica. Задачами исследования являют-
ся: выбор 3 эндогенных и нескольких экзогенных переменных, 
применение систем одновременных уравнений для исследо-
вания показателей страхования жизни в системе Statistica, 
формирование выводов по полученным результатам.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в получении более глубокого понимания влияния финан-
совых показателей компаний на размер страховых премий, 
выплат и сумм по договорам страхования, которые были 
активны на конец отчетного периода и принятия обосно-
ванных решения в сфере страхования.

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что в работе представлен метод применения одного из мате-
матических инструментов, системы одновременных урав-
нений, которые используется для моделирования и анализа 
взаимосвязей между несколькими переменными. В таких 
системах каждое уравнение зависит от значений других 
переменных в системе, что позволяет учесть взаимное влия-
ние переменных и получить более точные результаты.

Основная часть
Страхование жизни — вид неимущественного страхо-

вания, при котором защищаются интересы застрахованного 
гражданина, связанные с его жизнью и смертью. Поскольку 
жизнь рассматривается прежде всего как долговременное 
состояние, а наступление смерти представляется отдален-
ным, страхование жизни предусматривает долгосрочные 
финансовые отношения страхователя и страховщика [7].

Основными регуляторами страхования жизни в России 
являются:

1. Гражданский кодекс РФ;
2. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об органи-

зации страхового дела в Российской Федерации» (с послед-
ними изменениями и дополнениями) [8];

3. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)».

На страховую премию чаще всего влияют: страховая 
сумма, срок действия полиса, страховой тариф, наличие 
вида и размера франшизы, повышающих или понижающих 
коэффициентов [9].

Финансовую устойчивость страховых операций, сба-
лансированность выплат и расходов страховщика, выпол-
нение обязательств перед страхователем обеспечивают 
экономически обоснованные тарифы.

В данной работе рассмотрено применение систем одно-
временных уравнений для исследования показателей стра-
хования жизни.

Для построения системы эконометрических совместных 
(структурных) уравнений [10] были выбраны 3 эндогенные 
переменные: страховая сумма по договорам, действовав-
ших на конец отчетного периода, выплаты по договорам 
страхования и страховые премии (взносы) по договорам 
страхования [11]. Данные переменные были выбраны как 
объективные показатели, относящиеся к страховым компа-
ниям, интегрирующие влияние прочих факторов.

Исходный файл данных содержал следующую инфор-
мацию о страховых компаниях (см. табл. 1):

• эндогенные переменные:
‒ (Y1) — премии за 2022 г., млрд руб.;
‒ (Y2) — выплаты за 2022 г., млрд руб.;
‒ (Y3) — страховая сумма по договорам, которые были 

заключены в отчетном периоде, млрд руб.;
• экзогенные переменные:
‒ x1 — численность агентской сети, ед.;
‒ x2 — отказы в страховой выплате, тыс. ед.;
‒ x3 — количество договоров страхования, которые 

были заключены в течение отчетного периода, тыс. ед.;
‒ x4 — результат от операций по страхованию жизни, 

млрд руб.;
‒ x5 — доход (расход) по налогу на прибыль, млрд руб.;
‒ x6 — прибыль (убыток) после налогообложения, млрд руб.;
‒ x7 — денежные средства и их эквиваленты, млрд руб.;
‒ x8 — депозиты и прочие размещенные средства в кре-

дитных организациях и банках-нерезидентах, млрд руб.;
‒ x9 — аквизационные расходы, млрд руб.;
‒ x10 — основные средства, млн руб. [12; 13].
Был применен способ пошагового регрессионного рас-

смотрения с включением в нее важных регрессоров [14]. 
Таким образом, в модель вошли только статистически зна-
чимые переменные (табл. 2—4).

Таблица 1
Исходные данные статистического анализа

Компания Y1 Y2 Y3 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10

Сбербанк страхование 
жизни 155,7 82,9 7101,4 3,0 80,9 1862,1 –32,2 –4,5 23,7 3,0 87,3 –17,9 180,1

АльфаСтрахование-
Жизнь 104,8 52,1 841,7 70,0 2,8 1278,1 –16,3 –0,5 2,6 7,8 33,4 –35,1 4,7

СОГАЗ-Жизнь 71,6 33,9 578,4 6,0 0,2 267,7 –22,7 –0,3 3,0 1,2 35,0 –6,6 172,9
Ренессанс Жизнь 57,1 19,0 1636,8 1478,0 1,2 1921,3 –1,1 –0,6 2,8 9,8 15,1 –17,1 290,2
Росгосстрах Жизнь 26,0 2,4 117,8 246,0 0,3 96,1 –0,6 0,0 0,7 0,7 4,8 –1,6 386,9
Капитал Лайф 
Страхование Жизни 22,3 27,6 794,2 7532,0 4,4 594,3 –2,4 –0,4 1,7 2,1 11,9 –0,5 518,1

Альянс Жизнь 17,0 9,6 580,5 254,0 0,3 34,0 0,1 –0,1 0,5 0,2 2,7 –0,9 404,8
РСХБ-Страхование 
жизни 13,2 0,8 167,1 2,0 0,0 45,8 0,8 –0,7 3,1 0,2 1,4 –2,5 10,8

Сосьете Женераль 
Страхование Жизни 12,0 6,7 651,5 5,0 0,4 366,3 0,8 –0,7 3,1 1,7 1,3 –2,5 105,1

Русский Стандарт 
Страхование 9,3 4,6 369,4 9,0 0,3 413,4 0,9 –0,3 1,4 1,2 1,5 –1,0 48,3

Уралсиб Жизнь 8,0 3,9 16,3 63,0 0,1 31,6 –0,6 –0,1 0,6 2,0 2,3 –0,6 6,9
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Окончание табл. 1

Компания Y1 Y2 Y3 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10

Ингосстрах-Жизнь 7,9 8,6 0,0 1423,0 0,4 0,0 –3,4 –0,1 0,5 2,3 3,3 –0,5 2,1

СиВ Лайф 7,3 9,7 32,3 3,0 0,2 6,9 –7,6 –0,1 0,5 3,3 0,5 –0,4 263,7
БКС Страхование 
жизни 7,3 0,6 13,9 102,0 0,0 7,8 0,0 –0,1 0,2 1,3 0,1 –0,3 0,4

Райффайзен Лайф 6,2 4,8 426,4 1,0 0,3 75,2 –1,1 –0,3 1,6 0,2 0,4 –0,5 66,6

Совкомбанк Жизнь 5,7 3,8 517,2 343,0 3,9 151,8 –0,2 –0,3 0,3 0,6 0,7 –1,0 98,2

ВСК-Линия жизни 5,5 15,0 665,6 866,0 0,0 12,6 –3,5 –0,1 0,9 2,1 1,8 –0,5 16,5

Согласие-Вита 5,5 1,0 86,5 2123,0 0,2 82,4 0,1 0,0 0,2 0,1 1,5 –2,2 0,1
PPF Страхование 
жизни 4,8 1,5 57,4 2021,0 2,3 66,3 0,5 –0,1 0,4 1,3 0,6 –0,9 161,3

МАКС-Жизнь 3,6 5,5 43,5 359,0 0,0 38,0 –0,9 0,0 0,1 0,2 1,4 –1,1 1,3

Югория-Жизнь 2,1 0,9 16,0 2,0 0,0 9,5 –0,3 0,0 0,0 0,2 0,7 –0,2 0,3

Вита-страхование 0,9 0,7 31,6 25,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,0 3,2

Кредит Европа Лайф 0,5 0,1 126,9 371,0 0,1 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 81,2

Чулпан-Жизнь 0,5 0,6 0,9 127,0 0,0 28,5 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 13,5

Геополис 0,4 0,3 0,1 1,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 1,3 0,5 0,0 14,9

Дело Жизни 0,3 0,3 5,3 93,0 0,0 13,3 –0,1 0,0 0,1 0,2 1,1 0,0 20,4

ОСЖ РЕСО-Гарантия 0,1 4,6 20,0 69,0 0,0 4,7 –0,6 0,0 0,1 0,0 1,2 –44,1 67,2

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа с включением факторов для зависимой переменной Y1 (Вторая глава)

β Стандарт. ошибка ‒ β B Стандарт. ошибка ‒ B t(22) p-знач.

Свобод. член 3,360 1,465 2,29 0,03171

x1 0,08 0,03 0,004 0,001 3,20 0,00415

x3 0,27 0,04 0,02 0,004 6,29 0,00000

x10 0,81 0,03 0,03 0,001 27,49 0,00000

x8 0,86 0,07 2,03 0,16 12,61 0,00000

Y3 0,31 0,07 0,01 0,002 4,68 0,00011

Примечание: R = 0,99241047, R2 = 0,98487855, Скоррект. R2 = 0,98144186, F(5,22) = 286,58 p.

Таблица 3
Результаты регрессионного анализа с включением факторов для зависимой переменной Y2 (Вторая глава)

β Стандарт. ошибка ‒ β B Стандарт. ошибка ‒ B t(23) p-знач.

Свобод. член 0,067 1,122 0,06 0,95259

x1 0,11 0,04 0,003 0,001 2,83 0,00948

Y1 0,62 0,11 0,322 0,056 5,73 0,00001

x2 0,24 0,07 0,015 0,005 3,28 0,00329

Примечание: R = 0,98391823, R2 = 0,96809509, Скоррект. R2 = 0,96254641, F(4,23) = 174,47 p.

Таблица 4
Результаты регрессионного анализа с включением факторов для зависимой переменной Y3 (Вторая глава)

β Стандарт. ошибка ‒ β B Стандарт. ошибка ‒ B t(24) p-знач.

Свобод. член ‒13,18 52,79 ‒0,25 0,805013

x6 0,92 0,05 280,16 16,14 17,36 0,000000

x3 0,23 0,05 0,59 0,12 4,88 0,000056

Y1 0,16 0,05 4,89 1,51 3,23 0,003545

Примечание: R = 0,98603273, R2 = 0,97226054, Скоррект. R2 = 0,96879311, F(3,24) = 280,40 p.
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В полученной модели регрессии использованы только те 
переменные, которые являются статистически значимыми и 
надежными. Для построения системы аналогичным образом 
были получены результаты регрессионного анализа с вклю-
чением факторов для зависимых переменных Y1, Y2, Y3, Y4.  
По данным табл. 2—4 была получена система, имеющая 
следующий вид:

ŷ1 = b1.3y3 + a1.1x1 + a1.3x3 + a1.8x8 + a1.10x10,
ŷ2 = b2.1y1 + a2.1x1 + a2.2x2 + a2.4x4                         (1)
ŷ3 = b3.1y1 + a3.3x3 + a3.6x6.

С целью оценивания системы одновременных уравнений 
применяется двухшаговый метод наименьших квадратов [14]. 
Он предоставляет состоятельные, а также несмещенные оцен-
ки коэффициентов уравнения, считается довольно легким, 
а также комфортным методом для произведения расчетов. 
Использование метода наименьших квадратов для оценки 
структурных коэффициентов модели может привести к сме-
щенным и несостоятельным оценкам. Поэтому было принято 
решение преобразовать модель в приведенную форму, чтобы 
получить более надежные и точные оценки коэффициентов.

Чтобы оценить структурные коэффициенты, мы преоб-
разовали структурную форму в приведенную форму. В при-
веденной форме модель становится эквивалентной системе 
независимых переменных, и мы можем использовать обыч-
ный метод наименьших квадратов для оценки параметров. 
В результате получаем приведенную форму модели:

ŷ1 = 3,7 – 1,87x6 + 2,22x7 + 2,02x8 + 0,01x3 + 0,001x1,
ŷ2 = 2,09 + 1,12x7 + 0,93x8,                                         (2)
ŷ3 = –32,37 + 256,1x6 + 0,42x3 – 29,97x5.

При переходе от приведенной формы модели к струк-
турной форме необходимо проверить условия идентифици-
руемости [15]. Идентификация гарантирует единственность 
соответствия между приведенной и структурной формами 
модели. Это важный шаг для обеспечения корректности  
и надежности оценок структурных коэффициентов.

Первое уравнение содержит 2 эндогенные переменные 
(y2, y3). В уравнении отсутствуют 6 экзогенных переменных 
(x2, x4, x5, x6, x7, x9). 6 + 1 > 2, поэтому можно считать, что 
уравнение сверхидентифицируемо.

Второе уравнение: H = 2 (y1, y2); D = 7 (x3, x5, x6, x7, x8, 
x9, x10). 7 + 1 > 2, поэтому можно считать, что уравнение 
сверхидентифицируемо.

Третье уравнение: H = 2 (y1, y3); D = 8 (x1, x2, x4, x5, x7, 
x8, x9, x10). 8 + 1 > 2, поэтому можно считать, что уравнение 
сверхидентифицируемо.

Вся система сверхидентифицируема, это стало понятно, 
благодаря приведенным выше расчетам. После проверки 
необходимого условия идентифицируемости мы также про-
верили достаточное условие и составили матрицу с коэффи-
циентами на основе структурной формы модели (табл. 5). 
Это позволяет нам установить уникальность соответствия 
между приведенной и структурной формами и обеспечить 
правильность оценок структурных коэффициентов.

Таблица 5
Матрица коэффициентов структурной формы модели

№
Коэффициенты при эндогенных переменных Коэффициенты при экзогенных переменных

y1 y2 y3 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10

1 1 0 b1.3 a1.1 0 a1.3 0 0 0 0 a1.8 0 a1.10

2 b2.1 1 0 a2.1 a2.2 0 a2.4 0 0 0 0 0 0
3 b3.1 0 1 0 0 a3.3 0 0 a3.6 0 0 0 0

Также условием идентифицируемости является нера-
венство нулю определителя матрицы коэффициентов, кото-
рые не попали в исследуемое уравнение. Ранг матрицы дол-
жен быть равен числу уравнений с вычетом единицы.

Матрица коэффициентов первого уравнения выглядела 
следующим образом:

A1 =

0 0 0 0 0 0 0
1 a2.2 a2.4 0 0 0 0

0 0 0 0 a3.6 0 0

Def A*
1 =

1 0
≠ 0

0 a3.6

Полученный определитель подматрицы 2×2 матрицы  
А1 ≠ 0, поэтому ранг А1 = 2. Условие выполнено.

Во втором уравнении матрица коэффициентов для 
переменных, которые не входят в данное уравнение, будет 
представлена следующим образом:

A2 =

0 0 0 0 0 0 0 0
b1.3 a1.3 0 0 0 a1.8 0 a1.10

1 a3.3 0 a3.6 0 0 0 0

Def A*
2 =

b1.3 а1.3 ≠ 0
1 a3.3

Полученный определитель подматрицы 2×2 матрицы  
А2 ≠ 0, поэтому ранг А2 =2. Условие выполнено.

В третьем уравнении матрица коэффициентов для пере-
менных, которые не входят в данное уравнение, имела сле-
дующий вид:

A3 =

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 a1.1 0 0 0 0 a1.8 0 a1.10

1 a2.1 a2.2 a2.4 0 0 0 0 0

Def A*
3 =

b1.3 а1.1 ≠ 0
1 a2.1

Полученный определитель подматрицы 2×2 матрицы  
А3 ≠ 0, поэтому ранг А3 =2. Условие выполнено.

Можно сделать вывод, что достаточное условие иденти-
фицируемости выполняется для всех уравнений структур-
ной формы.

Благодаря построению системы приведенных уравне-
ний мы смогли получить теоретические значения эндоген-
ных переменных. Коэффициенты структурной формы были 
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оценены методом наименьших квадратов подстановкой их 
вместо фактических в каждое уравнение структурной фор-
мы (табл. 6—8).

Из табл. 6—8 следует:
ŷ1 = 3,66 + 0,01y3 + 0,03x10 + 2,01x8 + 0,02x3 + 0,01x1
[при tст. (3,54), (24), (10,18), (3,53) и (3,2) соответственно];

ŷ2 = –0,051 + 0,35y1 + 0,003x1 – 0,013x2
[при tст. (5,6), (2,69) и (–2,59) соответственно];
ŷ3 = 16,06 + 4,61y1 + 0,59x3 + 27,69x6
[при tст. (1,59), (0,13) и (6,7) соответственно].
Итоговая статистика результатов регрессионного ана-

лиза приведена в табл. 9.

Таблица 6
Результаты регрессионного анализа с включением факторов для зависимой переменной Y1 (Вторая глава)

β Стандарт. ошибка ‒ β B Стандарт. ошибка ‒ B t(22) p-знач.
Свобод. член 3,66 1,650 2,22 0,037111

ŷ3 0,30 0,08 0,01 0,003 3,54 0,001830
x10 0,80 0,03 0,03 0,001 24,00 0,000000
x8 0,85 0,08 2,01 0,198 10,18 0,000000
x3 0,28 0,05 0,02 0,004 5,53 0,000015
x1 0,10 0,03 0,01 0,002 3,20 0,004122

Примечание: R = 0,99034033, R2 = 0,98077398, Скоррект. R2 = 0,97640443, F(5,22) = 224,46 p.

Таблица 7
Результаты регрессионного анализа с включением факторов для зависимой переменной Y2 (Вторая глава)

β Стандарт. ошибка ‒ β B Стандарт. ошибка ‒ B t(23) p-знач.
Свобод. член –0,051 1,144 –0,04 0,96516
ŷ1 0,67 0,12 0,352 0,063 5,60 0,00001
x1 0,10 0,04 0,003 0,001 2,69 0,01300
x2 –0,20 0,08 –0,013 0,005 –2,59 0,01628

Примечание: R = 0,98348465, R2 = 0,96724206, Скоррект. R2 = 0,96154503, F(4,23) = 169,78 p.

Таблица 8
Результаты регрессионного анализа с включением факторов для зависимой переменной Y3 (Вторая глава)

β Стандарт. ошибка ‒ β B Стандарт. ошибка ‒ B t(24) p-знач.
Свобод. член –16,06 54,47 –0,29 0,77060
ŷ1 0,15 0,05 4,61 1,59 2,91 0,00770
x3 0,23 0,05 0,59 0,13 4,69 0,00009
x6 0,92 0,05 27,69 6,69 6,70 0,00000

Примечание: R = 0,985169445, R2 = 0,97055883, Скоррект. R2 = 0,96687868, F(3,24) = 263,73 p.

Таблица 9
Итоговая статистика результатов регрессионного анализа с включением факторов  

для зависимых переменных (Вторая глава)

Показатель
Значение

Y1 Y2 Y3

Множест. R 0,99 0,98 0,98

Множест. R2 0,98 0,96 0,97

Скоррект. R2 0,97 0,96 0,96

F(5,22) 224,46 169,78 263,73

p 4,16430927E-18 1,02272856E-16 1,68550478E-18

Стандартная ошибка оценки 6,75 4,48 14,46

Оценки значимости коэффициентов уравнения, их 
надежность и информативность свидетельствуют о том, 
что все коэффициенты структурной формы являются зна-
чимыми, т. к. t-значение больше критического значения 
(tнабл > tкр). Кроме того, уравнения в целом также являют-
ся значимыми, т. к. F-значение [15] больше критического 

значения (Fнабл > Fкр): 224,46 > 1,97 для первого уравнения, 
169,78 > 1,96 для второго уравнения и 263,73 > 1,95 для 
третьего уравнения. Коэффициент детерминации во всех 
трех уравнениях R2 = 0,97; 0,96; 0,96 близки к 0,9, так урав-
нения регрессии можно считать достаточно качественными 
(табл. 10).
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Таблица 10
Коэффициенты, характеризующие  

построенные уравнения

Уравнение R2 Скор R2 Fнабл Ŝ DW
1 0,97 0,98 224,46 6,75 1,78
2 0,96 0,97 169,78 4,48 1,65
3 0,96 0,97 263,73 12,46 1,64

Результаты. Ранжирование факторных признаков 
по степени их влияния на результативный признак было 
выполнено с помощью сравнения значений стандартных 
коэффициентов, и были сделаны следующие выводы:

По первому уравнению можно сделать вывод, что уве-
личение страховых премий (взносов) по договорам страхо-
вания (y1) происходит за счет роста страховых сумм по дого-
ворам страхования (y3), основных средств (x10), депозитов и 
прочих размещенных средств в кредитных организация и 
банках нерезидентах (x8), количества договоров страхова-
ния, заключенных в отчетном периоде (x6), и численности 
агентской сети (x1). Таким образом, при увеличении основ-
ных средств на 1 млрд руб. премии по страхованию жизни 
увеличатся на 0,03 млрд руб. При увеличении депозитов и 
прочих размещенных средств в кредитных организация и 
банках нерезидентах на 1 млрд руб. премии по страхова-
нию жизни увеличатся на 2,01 млрд руб. При увеличении 
количества договоров страхования на 1 тыс. ед. премии по 
страхованию жизни увеличиваются на 0,02 млрд руб. При 
увеличении размера агентской сети на 1 тыс. ед. премии 
также увеличиваются на 0,01 млрд руб.

При анализе влияния переменных на выплаты по дого-
ворам страхования (y2) можно заметить, что увеличение 
страховых премий (взносов) по договорам страхования 
(y1) и численности агентской сети (x1) положительно вли-
яют на увеличение выплат по договорам страхования. Так, 
при увеличение страховых премий на 1 млрд руб. выпла-
ты по договорам страхования увеличатся на 0,35 млрд руб. 
При увеличении агентской сети на 1 тыс. ед. выплаты 

увеличатся на 0,003 млрд руб. При увеличении отказов  
в страховой выплате на 1 тыс. ед. выплаты уменьшаться  
на 0,013 млрд руб. Нужно отметить, что наибольшее влия-
ние на выплаты по договорам страхования оказывают стра-
ховые премии.

По третьему уравнению можно сказать, что рост чис-
ла страховых сумм по договорам, которые заключенны  
в отчетном периоде (y3), в первую очередь зависят от при-
были (убытка) после налогообложения (x6), а также от пре-
мий (y1) и количества договоров страхования, заключенных 
в отчетном периоде. При увеличении премий по страхова-
нию жизни на 1 млрд руб. страховая сумма по договорам 
также увеличится на 4,61 млрд руб. Увеличение количества 
договоров страхования на 1 тыс. ед. приведет к увеличению 
страховых сумм по договорам на 4,61 млрд. руб. Рост при-
были (убытка) после налогообложения на 1 млрд. руб. при-
ведет к увеличению страховых сумм по договорам, заклю-
ченным в отчетном периоде.

Заключение
Анализируя взаимосвязь показателей страховых ком-

паний через систему структурных уравнений, мы обнару-
жили, что практически все переменные оказывают влияние 
друг на друга. Это позволило нам более глубоко изучить 
причинно-следственные связи, которые лежат в осно-
ве изменчивости исследуемых переменных, связанных со 
страховыми компаниями. Важно отметить, что получен-
ные оценки требуют более детального изучения и уточне-
ния причинно-следственного характера выявленных изме-
нений. Также представляется целесообразным проводить 
систематический мониторинг состава финансовых пока-
зателей страховых компаний и исследовать их влияние не 
только на страховые премии, выплаты и суммы, но и пробо-
вать брать за зависимые переменные остальные показатели, 
что позволит получить более точные и надежные результа-
ты, учитывая сложность и взаимосвязь финансовых факто-
ров. Это может быть полезно для страховых компаний при 
определении тарифов и оценке рисков.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА  
В СТРАНАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, 
связанные с особенностями понятия «право собственно-
сти на племенную продукцию» и системой управления пле-
менным животноводством в Республике Беларусь, Респу-
блике Казахстан и Российской Федерации. В результате 
смены экономической формации после развала Советского 
Союза и обретения странами независимости в сельско-
хозяйственном производстве произошли качественные 
изменения. Однако они не в полной мере коснулись пле-
менного животноводства. Старая система, основанная 
исключительно на государственном финансировании,  
по ряду причин в настоящее время нежизнеспособна.  
У рассматриваемых стран нет возможностей в полном 
объеме формировать данную систему. Поэтому необходи-
мо активно привлекать частный капитал для проведения 
селекционных мероприятий при одновременном сохранении 
контрольных функций со стороны государства. В настоя-
щее время ситуация в молочном скотоводстве трех стран 
сильно отличается друг от друга. Из проведенного анализа 
видно, что с точки зрения улучшения племенной работы, 
выраженной в росте молочной продуктивности, наиболее 
приоритетной группой аграрных товаропроизводителей 
являются сельскохозяйственные организации. В Республи-
ке Беларусь доля крупного рогатого скота, находящегося 
в сельскохозяйственных организациях, составляет 98 %,  

в Российской Федерации — 45 %, в Республике Казахстан — 
9,5 %. Естественно, что в таких условиях использование 
методов геномной селекции заставляет охватывать пле-
менной работой не только сектор юридических лиц, но 
и физических, включающих крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальных предпринимателей, личные 
подсобные хозяйства. Это возможно только при введении 
в законодательство возможности владения племенным 
материалом физическими лицами. По результатам пред-
ложений был составлен краткосрочный прогноз увеличе-
ния молочной продуктивности, который характеризуется 
сильной статистической связью (за исключением одного 
сценария). Наибольший темп прироста продуктивности 
предполагается в Российской Федерации, наименьший —  
в Республике Казахстан. Возможность приобретения  
в собственность племенных животных физическими лица-
ми, в т. ч. не являющимися индивидуальными предпринима-
телями или фермерами, может стимулировать экономиче-
ский интерес этих лиц к вложению инвестиций в животно-
водческий сектор сельского хозяйства.

Ключевые слова: молочное скотоводство, поголовье, 
собственность, племенное животноводство, Российская 
Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, 
государственная поддержка, управление племенной рабо-
той, племенные хозяйства
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ECONOMIC ASPECTS OF REGULATION OF BREEDING IN THE COUNTRIES  
OF THE UNION STATE AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article discusses issues related to the peculiar-
ities of the concept of “ownership of breeding products” and the 
management system of livestock breeding in the Republic of Belar-
us, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. As a 
result of the change in economic formation after the collapse of 
the Soviet Union and gaining independence, qualitative changes 
occurred in agricultural production. However, they did not fully 
affect livestock breeding. The old system, based solely on govern-
ment funding, is currently unsustainable for a number of reasons. 
The countries under consideration do not have the ability to ful-
ly form this system. Therefore, it is necessary to actively attract 
private capital to carry out breeding activities while maintaining 

control functions on the part of the state. Currently, the situation 
in dairy farming in the three countries is very different from each 
other. From the analysis it is clear that from the point of view of 
improving breeding work, expressed in the growth of milk produc-
tivity, the highest priority of agricultural producers are agricultural 
organizations. In the Republic of Belarus, the share of cattle owned 
by agricultural organizations is 98%, in the Russian Federation — 
45%, in the Republic of Kazakhstan — 9.5%. Naturally, in such 
conditions, the use of genomic selection methods forces breeding 
work to cover not only the sector of legal entities, but also individ-
uals, including farms, individual entrepreneurs, and private house-
holds. This is only possible if the ownership of breeding material 
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by individuals is introduced into legislation. Based on the results 
of the proposals, a short-term forecast for increasing milk produc-
tivity was compiled, which is characterized by a strong statistical 
relationship (with the exception of one scenario). The highest rate 
of productivity growth is expected in the Russian Federation, the 
lowest — in the Republic of Kazakhstan. The possibility of acquir-
ing ownership of breeding animals by individuals, including those 

who are not individual entrepreneurs or farmers, can stimulate the 
economic interest of these individuals in investing in the livestock 
sector of agriculture.
Keywords: dairy cattle breeding, livestock, ownership, 

livestock breeding, Russian Federation, Republic of Kazakh-
stan, Republic of Belarus, state support, breeding management, 
breeding farms
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Введение
Актуальность исследования. Во время смены эко-

номической формации остро встают вопросы управления 
и собственности. И если в целом в сельском хозяйстве 
за тридцать лет они успешно решены, то в племенном 
животноводстве до сих пор остаются нюансы, которые 
снижают эффективность как отдельных селекционных 
мероприятий, так в всей работы в целом [1; 2]. С одной 
стороны, организация племенной работы требует значи-
тельного внимания со стороны государства, т. к. отдача 
от нее слишком растянута во времени, требует контроля 
за достоверностью полученных результатов, с другой же, 
появление новых методов организации селекции (вне-
дрение геномной селекции) основывается на включении 
в процесс максимального количества животных, в т. ч.  
и тех, которые находятся в товарных хозяйствах. Исходя 
из этого, необходимо реформировать систему организа-
ции племенной работы, ввести новые формы собственно-
сти на племенных животных (племенной материал), что-
бы не только ускорить улучшение показателей продуктив-
ности, но и привлечь новые формы инвестиций в данное 
направление сельского хозяйства.

Изученность проблемы. Вопросы, связанные с особен-
ностями системы управления племенным скотоводством и 
правом собственности на племенной материал, исследова-
ны в работах С. В. Соляника, И. П. Кузьмич, О. А. Сухаре-
вой, М. А. Ломидзе, Ю. Ю. Аврамкова, К. П. Демидовой, 
Т. А. Долгополовой, Н. Г. Кузьминой, К. В. Титоренко, 
К. А. Жичкина, В. В. Носова, Е. А. Коршиковой и др.

Цель исследования — определить особенности органи-
зации производства молока в Республике Беларусь, Респу-
блике Казахстан и Российской Федерации и сформулиро-
вать направления совершенствования экономических и 
правовых аспектов племенной работы.

Для достижения этой цели необходимо решить следу-
ющие задачи:

‒ провести анализ современного состояния производ-
ства молока в этих странах и выявить особенности, связан-
ные с данной целью;

‒ проанализировать положения законодательства по 
организации племенной работы;

‒ выявить перспективные экономические и правовые 
направления совершенствования племенной работы в рас-
сматриваемых государствах.

Целесообразность разработки темы. Племенная рабо-
та в молочном скотоводстве несколько отстает от мировых 
аналогов из-за недоработанности экономического механиз-
ма. В последние тридцать лет советская система племен-
ной работы была разрушена, а новая — не сформирована  
в полном объеме. До сих пор в системе племенной рабо-
ты не определена роль собственности на племенной мате-
риал, не оптимизирована система управления племенной 

службой, не решен ряд других проблем, без которых труд-
но организовать племенную работу с учетом современных 
подходов (геномной селекции и т. д.).

Научная новизна заключается в определении осо-
бенностей организации молочного скотоводства в стра-
нах Союзного государства и Республики Казахстан исхо-
дя из понятий собственности на племенную продукцию, 
используемых организационно-правовых форм сельско-
хозяйственного производства. Предложены пути совер-
шенствования племенного законодательства. Подготов-
лен краткосрочный прогноз развития молочного ското-
водства в этих странах.

Теоретическая значимость. Данное исследование 
позволяет сформулировать новые принципы племенной 
работы с учетом особенностей стран Союзного государства 
и Республики Казахстан, исходя из нюансов государствен-
ного строительства, традиций и сложившейся в настоящее 
время ситуации.

Практическая значимость работы. В исследова-
нии выявлены особенности организации производства 
в молочном скотоводстве трех стран (с учетом влияния 
их законодательства), предложены пути его совершен-
ствования. Составлен прогноз развития молочной про-
дуктивности исходя из имеющихся тенденций разви-
тия селекционной работы и внедрения ее результатов  
в производство.

Основная часть
Методы исследования. При разработке данной темы 

использовались монографические, абстрактно-логические 
методы, группировки, экспертные и эконометрические 
методы прогнозирования.

Результаты. Племенное животноводство является 
специализированной деятельностью сельского хозяйства, 
цель которой — селекционная работа по повышению 
качественных параметров скота, воспроизводство наибо-
лее ценных продуктивных животных, сохранение генети-
ческого материала редких пород животных, который мож-
но использовать в селекционных программах [3].

Состояние молочного скотоводства в Республике Бела-
русь, Республике Казахстан и Российской Федерации силь-
но различается. Параметры представлены на рис. 1.

Состояние молочного скотоводства во всех трех стра-
нах по формам собственности и структуре организацион-
ных форм владельцев поголовья сильно различаются.

Как видно из данных рис. 1, крупный рогатый скот  
в Республике Беларусь в основном сосредоточен в сель-
скохозяйственных организациях (СХО) различных форм 
собственности (около 98 % всего поголовья). Доля коров 
(рис. 2) несколько ниже, но не значительно (около 96 %). 
Поголовье крупного рогатого скота сокращается, а доля 
сельскохозяйственных организаций растет.
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Рис. 1. Поголовье крупного рогатого скота (на 1 января), тыс. голов (сост. автором.)

Рис. 2. Поголовье коров (на 1 января), тыс. голов (сост. автором)

В Республике Казахстан картина диаметрально проти-
воположная — доля крупного рогатого скота и коров, раз-
мещенных на сельскохозяйственных предприятиях, около 
9,5 и 7,5 % соответственно. При росте поголовья доля сель-
скохозяйственных организаций падает.

Российская Федерация занимает промежуточное поло-
жение: на аграрных предприятиях содержится около 45 % 
крупного рогатого скота и около 41,5 % коров. В целом 
поголовье снижается, а доля сельскохозяйственных орга-
низаций растет.

Такое распределение по формам организации произ-
водства (и собственности) оказывает сильное влияние на 
продуктивность животных. В настоящее время склады-
вается ситуация, что крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и личные подсобные хозяйства являются формами 
сельскохозяйственного производства, в которых фикси-
руется низкопродуктивное поголовье. В результате, если 
молочная продуктивность в аграрных предприятиях Рос-
сийской Федерации превышает аналогичный показатель 
Республики Беларусь на 21—36 %, а Республики Казах-
стан — на 45—59 %, то в хозяйствах всех категорий наи-
большая продуктивность молока отмечается в Республи-
ке Беларус (на 5—9 % по сравнению с Российской Феде-

рацией и на 110—126 % — по сравнению с Республикой 
Казахстан) (рис. 3).

Исходя из выявленных зависимостей, необходимо рас-
смотреть структуру форм собственности и систему управ-
ления всех трех стран.

Обратимся к понятию «племенное животноводство»  
в законодательстве России, Беларуси и Казахстана:

‒ «Племенное животноводство — разведение племен-
ных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала) в селекционных целях» (ст. 1 Феде-
рального закона Российской Федерации от 3 августа 1995 г. 
№ 123-ФЗ «О племенном животноводстве»).

‒ «Племенное животноводство — разведение племен-
ных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала) в селекции» (ст. 1 Закона Республи-
ки Беларусь от 20 мая 2013 г. № 24-З «О племенном деле  
в животноводстве»).

‒ «Племенное животноводство — отрасль животновод-
ства, охваченная системой племенной работы, направлен-
ная на воспроизведение животных с высоким генетическим 
потенциалом, их сохранение и разведение» (ст. 1 Закона 
Республики Казахстан от 9 июля 1998 г. № 278-I «О пле-
менном животноводстве»).
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Рис. 3. Продуктивность крупного рогатого скота (молоко), кг (сост. автором)

Необходимо отметить, что понятие племенного живот-
новодства в российском и белорусском законах о племен-
ном животноводстве совпадает практически дословно.

В Законе Республики Казахстан определение племенно-
го животноводства приведено в несколько ином виде, одна-
ко, если дать раскрытие всем трем определениям, с учетом 
целей и задач, прописанных в национальных законодатель-
ствах, то можно констатировать, что во всех трех государ-
ствах в понятие племенного животноводства закладывается 
один и тот же смысл — деятельность по разведению пле-
менных животных, производству и использованию племен-
ной продукции и племенного материала [4—6].

Деятельность по ведению племенного животноводства 
в рамках конкретного государства имеет свою структуру и 
законодательную базу. Структурой племенного животно-
водства является закрепленная на уровне закона система 
экономических, хозяйственных и правовых взаимоотно-
шений между субъектами, сформированная с целью повы-
шения продуктивности молочного скота и ее основных 
параметров, возобновления поголовья с высоким потен-
циалом, поддержания и роста генетического разнообразия 
для использования в селекционных программах. Законода-
тельная база строится, как правило, на Гражданском кодек-
се (общие понятия и правила о сделках, праве собственно-
сти, правосубъектности и т. д.), специальном законе о пле-
менном животноводстве (дает расшифровку специальных 
понятий для данной сферы деятельности, регламентирует 
специальные правила по сделкам, учету животных и их раз-
ведению, определяет структуру племенного животновод-
ства) и постановлениях и подзаконных актах министерств 
и ведомств ответственных за сельскохозяйственную и,  
в частности, животноводческую отрасль (регламентируют 
отдельные хозяйственные вопросы).

Структура племенного животноводства (применитель-
но к молочному скотоводству) включает в себя:

1) управление племенным молочным скотоводством;
2) деятельность в области племенного молочного ското-

водства (табл. 1).
Цели, задачи и полномочия соответствующих государ-

ственных органов, осуществляющих управление в обла-

сти племенного животноводства и субъектов племенного 
животноводства трех государств, раскрыты в специальных 
нормативных актах национальных законодательств [7; 8].

Сходства и различия: структуры племенного живот-
новодства Российской Федерации и Республики Беларусь 
более схожи между собой тем, что в обоих государствах 
есть Государственная племенная служба, которая являет-
ся главным координатором деятельности государствен-
ных органов и субъектов племенного животноводства  
в обоих государствах. В Республике Казахстан аналогич-
ным органом является Уполномоченный орган, который  
в совокупности выполняет расширенные функции, кото-
рые, например, в Российской Федерации выполняют два 
органа — Государственная племенная служба и Департа-
мент животноводства и племенного дела [9—14].

Кроме того, наиболее ярким является отличие по соста-
ву лиц, участвующих в области племенного животновод-
ства, а именно субъектам гражданско-правовых отно-
шений, которые имеют право на участие в деятельности  
в области племенного животноводства.

Законодательное регулирование вопросов права соб-
ственности на племенных животных является одним из 
ключевых для организации племенного дела в любом госу-
дарстве. Субъекты правоотношений, включающих в себя 
права владения, пользования и распоряжения племенными 
животными, являются важнейшим звеном в структуре пле-
менного животноводства, т. к. являются главными участни-
ками экономических отношений в этой животноводческой 
отросли сельского хозяйства.

В государствах на постсоветском пространстве разви-
тие отросли племенного животноводства шло несколько 
различными путями. Это привело, в свою очередь, к тому, 
что субъектный состав собственников племенных живот-
ных в законодательствах Российской Федерации, Респу-
блики Беларусь и Республики Казахстан различается.

Состав лиц, которые могут быть субъектами права соб-
ственности на племенных животных в России, Беларуси 
и Казахстане, не одинаков. Законодательное закрепление 
права собственности на племенных животных в этих трех 
странах отражено в табл. 2.
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Таблица 1
Система управления племенным молочного скотоводства и ее участники

Направления 
деятельности

Субъекты деятельности
Россия Беларусь Казахстан

Управление племенным 
молочным скотоводством

‒ Государственная племенная служба;
‒ Департамент животноводства и 
племенного дела;
‒ государственные органы по управлению 
племенным животноводством субъектов 
Российской Федерации

‒ Президент РБ;
‒ Совет Министров РБ;
‒ Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия;
‒ местные советы депутатов;
‒ исполнительные и 
распорядительные органы в 
пределах их компетенции;
‒ Государственная 
племенная служба

‒ Правительство РК;
‒ органы государственного 
управления в 
области племенного 
животноводства;
‒ местные исполнительные 
органы областей, городов 
республиканского значения, 
столицы

Деятельность в области 
племенного молочного 
скотоводства

Племенные хозяйства следующих видов:
‒ племенные заводы;
‒ племенные репродукторы;
‒ организации по искусственному 
осеменению племенных животных;
‒ организации по трансплантации 
эмбрионов;
‒ организации по племенной работе, 
организации по учету, контролю, оценке 
уровня продуктивности и качества 
продукции, племенной ценности 
животных (контрольно-испытательные 
станции животноводства, ипподромы, 
лаборатории селекционного контроля 
качества молока, шерсти, лаборатории 
иммуногенетической экспертизы, центры 
информационного обеспечения) и др.

Субъекты в области 
племенного животноводства 
следующих видов:
‒ племенные заводы;
‒ племенные репродукторы;
‒ селекционно-гибридные 
центры;
‒ селекционно-генетические 
центры;
‒ генофондные хозяйства;
‒ иные юридические 
лица, осуществляющие 
деятельность в области 
племенного дела

Субъекты в области 
племенного животноводства 
следующих видов:
‒ племенные центры;
‒ дистрибьюторные центры;
‒ бонитеры 
(классификаторы);
‒ техники-осеменаторы;
‒ специалисты по 
трансплантации (пересадке) 
эмбрионов;
‒ республиканские палаты;
‒ физические и 
юридические лица, 
осуществляющие 
деятельность в области 
племенного животноводства

Примечание: составлено автором.

Таблица 2
Право собственности на племенную продукцию

Российская Федерация Беларусь Казахстан
‒ Федеральная собственность,
‒ собственность субъектов 
Российской Федерации,
‒ муниципальная собственность,
‒ собственность племенных 
хозяйств

В Законе Республики Беларусь нет нормы о 
праве собственности, таким образом, разрешение 
вопроса о собственности на племенную продукцию 
производится путем системного толкования норм 
гражданского права Республики Беларусь и закона 
о племенном животноводстве

Право собственности  регулируется 
законодательством Республики 
Казахстан. Применяются общие правила 
об имуществе, предусмотренные 
гражданским законодательством 
Республики Казахстан

Примечание: составлено автором.

Сходство законодательного закрепления права соб-
ственности на племенных животных во всех трех государ-
ствах заключается в том, что племенные животные являют-
ся племенной продукцией (материалом), и право собствен-
ности на племенных животных представлено как право 
собственности на племенную продукцию [15—17].

Вместе с тем субъектный состав лиц, способных обла-
дать правом собственности на племенную продукцию 
(материал), во всех трех законодательствах отличается.

Законодательство Республики Казахстан признает в каче-
стве субъектов, имеющих право собственности на племен-
ную продукцию, как юридических, так и физических лиц, что 
напрямую следует из ст. 4 и 5 Закона РК № 278-I «О племен-
ном животноводстве». Кроме того, ст. 22 указанного закона 
определяет субъектов племенного животноводства и относит 
к ним физических и юридических лиц.

Законодательство Республики Беларусь не содержит пря-
мой нормы о том, кто является субъектом права собственности 
на племенную продукцию (материал). При этом ст. 12 Закона 
Республики Беларусь № 24-З «О племенном деле в живот-
новодстве» указывает: «К субъектам племенного животно-
водства относятся: племенные хозяйства; иные юридические 
лица, осуществляющие деятельность в области племенно-

го дела». Статьи 13—17 этого же закона дают исчерпываю-
щий перечень видов племенных хозяйств и их организацион-
но-правовую форму, во всех случаях это юридическое лицо.

В соответствии со ст. 137 Гражданского кодекса Респу-
блики Беларусь в отношении животных используют-
ся положения об имуществе, т. к. иное не зафиксировано  
в законодательстве и не может быть выведено из особен-
ностей этого объекта. Исходя из этого, право собственно-
сти в отношении племенной продукции может относиться 
только к юридическому лицу. Это может быть пояснено 
совместным толкованием ст. 137 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и ст. 12 Закона Республики Беларусь 
№ 24-З «О племенном деле в животноводстве».

Законодательство Российской Федерации указывает, 
что племенная продукция (материал) может находиться  
в федеральной собственности, в собственности субъектов 
Российской Федерации, в муниципальной собственности, 
в собственности племенных хозяйств. При этом в законе 
указывается, что статус племенного хозяйства могут иметь 
юридические лица, крестьянские хозяйства или индиви-
дуальные предприниматели, действующие в рамках пле-
менного животноводства, или же оказывающие услуги,  
относящиеся к племенному животноводству [18].
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В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»:

1. Крестьянское хозяйство — это объединение граждан, 
являющихся родственниками, обладающих совместным 
имуществом и лично участвующих в производственной и 
другой деятельности.

2. Крестьянское хозяйство может быть организовано 
одним гражданином.

3. Крестьянское хозяйство действует без образования 
юридического лица.

Таким образом, можно говорить, что в Российской 
Федерации при определенной ситуации физическое лицо 
(фермер) может обладать правом собственности на пле-
менную продукцию (материал) и быть субъектом в области 
племенного животноводства.

Необходимо отметить, что при определении круга лиц, 
которые могут быть владельцами племенных животных, 
законодатель исходил из той логики, что такое лицо непо-
средственно занимается разведением и содержанием пле-
менных животных. В соответствии с законом, физические 
лица не могут иметь в собственности племенных живот-
ных, не создавая при этом фермерского хозяйства. По этой 

причине из области экономических отношений отсекается 
целый пласт потенциальных участников, которые могли 
бы способствовать развитию племенного животноводства 
путем инвестирования в племенных животных.

Основываясь на данных статистических служб трех 
стран были составлены поисковые прогнозные модели 
изменения молочной продуктивности в хозяйствах всех 
категорий и в секторе сельскохозяйственных организаций 
в зависимости от времени (табл. 3).

На основании коэффициентов аппроксимации видно, 
что статистическая связь является сильной (кроме вариан-
та «Хозяйства всех категорий Республики Казахстан», где 
наблюдается средняя статистическая связь). Поэтому на осно-
вании этих моделей можно составить прогноз развития про-
дуктивности в молочном скотоводстве в краткосрочном пери-
оде (на 2023—2024 гг.) во всех трех странах (при сохранении 
существующих тенденций) предполагается дальнейший рост 
продуктивности. Наибольший темп прироста продуктивно-
сти предполагается в Российской Федерации, наименьший —  
в Республике Казахстан. К сожалению, в последнем случае 
из-за традиционной системы скотоводства нет возможности 
использовать эффект низкой базы в полном объеме.

Таблица 3
Прогнозные функции продуктивности молочного скота

Страна Тип организаций Прогнозная функция Коэффициент аппроксимации

Беларусь
Хозяйства всех категорий Y = 148,43x + 4730,7 0,9473
Сельскохозяйственные организации Y = 152,82x + 4737,7 0,9445

Казахстан
Хозяйства всех категорий Y = 11,7x + 2326,5 0,5535
Сельскохозяйственные организации Y = 129,1x + 3994,9 0,9042

Россия
Хозяйства всех категорий Y = 175x + 4306 0,9972
Сельскохозяйственные организации Y = 370,7x + 5569,9 0,9964

Примечание: рассчитано автором.

Выводы
Возможность приобретения в собственность племенных 

животных физическими лицами, в т. ч. не являющимися инди-
видуальными предпринимателями или фермерами, может 
стимулировать экономический интерес этих лиц к вложению 
инвестиций в животноводческий сектор сельского хозяйства.

Закрепление на законодательном уровне в Российской 
Федерации возможности для физических лиц приобретать 
в собственность племенных животных, которые могут быть 
переданы на содержание на племенную станцию, могло бы 
способствовать увеличению притока капитала в животно-
водческий сектор сельского хозяйства России.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»: 
ОЦЕНКА, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

5.2.4 — Финансы

Аннотация. Актуальность оценки эффективности 
финансирования национального проекта «Экология» обу-
словлена завершением первой половины срока его реа-
лизации (2019—2021 гг.), соответственно, наличием 
результатов и возможностей последующей корректиров-
ки. Объектом исследования является инструментарий 
оценки и реализации федеральных проектов, входящих в 
национальный проект «Экология» (нацпроект), предме-
том — экономические отношения, возникающие в процессе 
финансирования федеральных проектов. Цель исследова-
ния заключается в оценке эффективности финансиро-
вания федеральных проектов нацпроекта и разработке 
предложений по его совершенствованию. В исследовании 
использовалась совокупность методов: контент-анализ, 
обобщение и систематизация, индексный метод. На осно-
ве анализа подходов к оценке эффективности реализации 
государственных программ предложен и апробирован 
методический подход к оценке эффективности финанси-
рования федеральных проектов нацпроекта, включающий 
два показателя — индекс эффективности финансирования 
улучшения качественного состояния окружающей среды  
в соответствии с федеральным проектом и индекс эффек-
тивности финансирования федерального проекта целом, 
а также критерии эффективности. Апробация индексов 

на примере восьми федеральных проектов показала, что 
за первые три года реализации нацпроекта эффективным 
было финансирование только пяти федеральных проектов. 
Выявленные проблемы реализации и финансирования феде-
ральных проектов нацпроекта имеют системный харак-
тер, заключающийся в несовершенстве механизма разра-
ботки и реализации федеральных проектов, зависимости 
объемов финансирования от наполняемости бюджетной 
системы. Для повышения эффективности финансирова-
ния предложен комплекс мер, включающий приоритизацию 
межбюджетных трансфертов и субсидий из федерально-
го бюджета в качестве основных инструментов бюджет-
ного финансирования; повышение ставок платы за превы-
шение нормативов допустимых выбросов/сбросов/разме-
щения и размера штрафов за нарушение природоохранного 
законодательства; развитие единой информационной базы 
о нацпроекте «Экология», включая данные об использова-
нии внебюджетных источников финансирования.

Ключевые слова: национальный проект «Экология», 
федеральные проекты, целевые показатели, финансирова-
ние федеральных проектов, эффективность госпрограмм, 
оценка эффективности финансирования, критерии эффек-
тивности, проблемы финансирования нацпроекта, внебюд-
жетные источники, информационная база нацпроекта
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EFFICIENCY OF FINANCING OF THE NATIONAL PROJECT “ECOLOGY”:  
EVALUATION, PROBLEMS, SOLUTIONS

5.2.4 — Finance

Abstract. The relevance of the efficiency evaluation is con-
ditioned by the completion of the first half of its implementation 
period (2019—2021), and therefore the availability of results and 
opportunities for subsequent adjustment. The research object is 
a toolkit of evaluation and implementation of federal projects 
included in the national project “Ecology” (national project). The 
subject of the study is economic relations arising in the process of 
financing federal projects. The purpose of the study is evaluation 
of the efficiency of funding federal projects of the national project 

and to develop proposals for its improvement. The study used a set 
of methods: content analysis, generalization and systematization, 
index method. Based on the analysis of approaches to the evalua-
tion of the effectiveness of the implementation of state programs, 
a methodical approach to the evaluation of the efficiency of fund-
ing federal projects of the national project has been proposed 
and tested. It includes two indicators — an index of the efficien-
cy of financing the improvement of the environmental quality in 
accordance with the federal project and an index of the efficiency  
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of financing the federal project as a whole, as well as performance 
criteria. The testing of indices on the example of eight federal 
projects showed that in the first three years of the national project 
implementation only five federal projects were efficiently funded. 
The identified problems of implementation and financing of fed-
eral projects of the national project are of systemic nature, which 
consists in imperfection of the mechanism of development and 
implementation of federal projects, dependence of the amounts 
of financing on the filling of the budget system. To increase the 
efficiency of financing, a set of measures is proposed. This set of 
measures includes prioritization of inter-budgetary transfers and 

subsidies from the federal budget as the main instruments of bud-
get financing; increasing payment rates for exceeding permissi-
ble emissions/discharges/disposal standards and the amount of 
fines for violating environmental legislation; development of a 
unified information base about the national project “Ecology”, 
including data on the use of extra-budgetary sources of funding.
Keywords: national project “Ecology”, federal projects, tar-

get indicators, financing of the federal project, effectiveness of 
state programs, evaluation of the financing efficiency, efficiency 
criteria, problems of financing the national project, extra-bud-
getary sources, information base of the national project

Funding: the article was prepared based on the results of research carried out at the expense of budgetary funds under the state 
assignment of the Financial University under the Government of the Russian Federation for 2023.
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Введение
Актуальность. В конце 2018 г. были определены основ-

ные направления охраны окружающей среды на 2019—
2024 гг., по которым сформированы федеральные проекты 
(далее — ФП), составляющие национальный проект «Эколо-
гия» 1 (далее — нацпроект). На данный момент прошло более 
половины срока реализации нацпроекта. Таким образом, 
представляется актуальным оценить эффективность исполь-
зования 208,825 млрд руб. 2 бюджетных средств, направлен-
ных в 2019—2021 гг. из федерального и региональных бюд-
жетов на реализацию ФП нацпроекта.

Изученность проблемы. В действующих нормативных 
документах 3, по мнению Н. Н. Белановой [1] и Е. А. Бае-
вой с соавторами [2], ключевое значение при оценке эффек-
тивности госпрограмм отводится выполнению целевых 
индикаторов. На это обращает внимание целый ряд авто-
ров: А. Г. Бреусова [3], Г. А. Борщевский [4], Д. Ю. Завья-
лов [5], Р. М. Мельников с соавторами [6], Ю. И. Мхита-
рян [7], И. Н. Рыкова и Т. В. Фокина [8], С. Г. Тяглов с соав-
торами [9]. Определение соотношения результатов и затрат 
как классического принципа эффективности в расчетах не 
предусмотрено. Эффективность госпрограмм на 80 % зави-
сит от уровня достижения целевых показателей, что также 
не соответствует принципам эффективности, закрепленным 
Бюджетным кодексом (далее — БК) РФ. Подходы к оценке 
эффективности на основе соотношения результативности 
реализации госпрограммы и уровня ее финансового обе-
спечения предлагают в своих работах И. В. Тулякова [10], 
А. М. Марголин [11], Е. А. Федченко и А. О. Бурякова [12] 
предлагают интегральный показатель оценки эффективно-
сти, в составе которого наиболее значимым коэффициентом 
является соотношение результативности и финансового 
исполнения госпрограммы. Соотношения между показате-
лями результативности и бюджетного финансирования для 
оценки эффективности финансово-экономических меха-
низмов государственного стимулирования инновационной 
активности предлагают Н. М. Абдикеев с соавторами [13].

Целесообразность исследования обусловлена тем, что 
на основе полученных результатов оценки эффективности 
финансирования можно выявить проблемы и внести кор-
рективы на оставшийся срок, тем более что планируется 
продление реализации нацпроекта до 2030 г.

Научная новизна. Предложен авторский подход  
к оценке эффективности финансирования ФП, учитыва-
ющий значимость различных целевых показателей, целе-
вой характер финансовых инструментов, а также специ-
фику ФП нацпроекта.

Целью исследования является оценка эффективности 
финансирования ФП нацпроекта и разработка предложе-
ний по ее совершенствованию.

Задачи исследования заключаются в разработке и апро-
бации методического подхода к оценке эффективности 
финансирования ФП нацпроекта, выявлении проблем и раз-
работке предложений на основе полученных результатов.

Теоретическая значимость заключается в развитии 
методического подхода к оценке эффективности финан-
сирования ФП. Практическая значимость исследования 
состоит в том, что органы законодательной и исполнитель-
ной власти, регулирующие реализацию нацпроекта, могут 
использовать полученные результаты для повышения 
эффективности его финансирования.

Основная часть
Методология. Принципы эффективности бюджет-

ных средств (экономность и результативность) определены  
в ст. 34 БК РФ на основе метода анализа издержек и резуль-
татов. Ю. А. Белогорцева [14] предлагает использовать эти же 
принципы для оценки эффективности формирования и реали-
зации государственных программ (далее — госпрограмм) 4. 
На основе этих принципов предлагаем следующие показа-
тели оценки эффективности бюджетного финансирования 
ФП нацпроекта [15]:

Индекс эффективности финансирования улучшения 
качественного состояния окружающей среды в соответствии 

1 Паспорт национального проекта «Экология» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и наци-
ональным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). Здесь и далее нормативные акты приводятся по СПС «КонсультантПлюс».

2 Рассчитано по данным ГИИС «Электронный бюджет».
3 См. постановления Правительства РФ от 15 мая 2023 г. № 752 «Об утверждении Правил формирования сводного годового доклада 

о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, и признании утратившими силу некото-
рых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об органи-
зации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», от 26 мая 2021 г. № 786 (ред. от 2 августа 2023 г.) «О системе 
управления государственными программами Российской Федерации» (вместе с «Положением о системе управления государственными 
программами Российской Федерации»).

4 Госпрограмма включает федеральные целевые программы, подпрограммы, федеральные проекты.



158

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс – 85747

с ФП (ЭФКСОС) — показывает соотношение между уровнем 
(долей, процентом) выполнения всех целевых показателей 
ФП и уровнем (долей, процентом) выполнения планового 
объема его финансирования за год:

,         (1)

где ЦПоiф и ЦПоiпл — фактическое и плановое значения, 
соответственно, i-го (основного) целевого показателя 
ФП за год; ЦПдjф и ЦПдjпл — фактическое и плановое 
значения, соответственно, j-го (дополнительного) целе-
вого показателя ФП за год; Воi — весовой коэффици-
ент i-го (основного) целевого показателя; Вдj — весовой 
коэффициент j-го (дополнительного) целевого показа-
теля; n — количество целевых показателей ФП (основ-
ных и дополнительных); ФОф и ФОпл — объем бюджет-
ного финансирования ФП за, соответственно, фактиче-
ский и плановый год, руб.
Индекс эффективности финансирования ФП в целом 

(ЭФФП) — показывает степень выполнения ФП с учетом 
целевого расходования средств за год:

,(2)

где КБ — средства консолидированных бюджетов всех субъ-
ектов Российской Федерации, участвующих в финанси-
ровании ФП за год, руб.; ф — фактические показатели; 
пл — плановые показатели; Мiф и Мiпл — мероприятия, 
предусмотренные к реализации ФП, ед.; Сф и Спл — объе-
мы субсидий из федерального бюджета, руб.
Финансирование ФП является эффективным в случае:

ЭФКСОС ≥ 1                                    (3) 
и

ЭФФП ≥ 1.                                     (4)

Результаты. В таблице представлены результаты оцен-
ки эффективности ФП нацпроекта, рассчитанные по фор-
мулам (1) и (2), в соответствии с критериями (3) и (4).

Результаты оценки эффективности финансирования федеральных программ нацпроекта «Экология»  
в 2019—2021 гг.

Федеральная программа
Показатели оценки эффективности

2019 2020 2021
ЭФКСОС ЭФФП ЭФКСОС ЭФФП ЭФКСОС ЭФФП

Чистая страна Э Э Э Э Э Э
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами — — Э Э Э Э
Чистый воздух Э — Э Э Э Э
Оздоровление Волги Э Э Э Э Э Э
Сохранение озера Байкал — — Э Э Э Э
Сохранение уникальных водных объектов Э Э Э Н Н Н
Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма Э Э Н Н Н Н
Сохранение лесов Н Н Э Э Э Н

Примечание: Э — эффективный, Н — неэффективный. Составлено автором.

Таким образом, бюджетное финансирование нацпроек-
та в 2019—2021 гг. является эффективным в пяти из восьми 
реализуемых ФП.

Проблемы эффективности. На основе контент-анали-
за и полученных результатов были выявлены следующие 
проблемы оценки эффективности финансирования ФП 
нацпроекта:

1) отсутствие системного подхода к разработке и реали-
зации федеральных проектов, а именно:

‒ фрагментарность включения в них объектов и субъек-
тов Российской Федерации; например, бассейн Волги распо-
лагается на территории 38 субъектов России, а в ФП «Оздо-
ровление Волги» участвуют только 16; в России высокий  
и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха 
зафиксирован в 40 городах, однако в ФП «Чистый воздух» 
вошли только 12 городов, и т. д.;

‒ частый пересмотр значений целевых показателей, 
а также изменение их формулировок, что затрудняет мони-
торинг их достижения;

‒ отсутствие привязки целевых показателей к конкрет-
ным мерам их достижения;

‒ отсутствие фактических данных по ряду целевых 
показателей ФП в государственных докладах Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ (далее — Мин-
природы), а также в системе «Электронный бюджет», что  
не позволяет проанализировать их динамику и оценить 
эффективность их использования;

2) недостаточная проработанность механизма коорди-
нации ФП на федеральном и региональном уровнях, что 
проявляется в следующем:

‒ отсутствие корреляции между суммой целевых показате-
лей по субъектам Российской Федерации с данными Минпри-
роды, ежегодно публикуемыми в государственных докладах;

‒ отсутствие унификации фактических данные об испол-
нении целевых показателей, единиц измерения по субъектам 
Российской Федерации, недостаточная информационная про-
зрачность предоставляемой информации;

‒ недостаточная популяризация экологической повест-
ки в обществе, а также информационная открытость резуль-
татов реализации НП «Экология»;

3) разработка нацпроекта без привлечения научного  
и природоохранного сообщества (следует отметить, что  
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с конца 2017 г. отсутствует общественный совет Мин-
природы России 5);

4) недостаточная обоснованность:
‒ выбора целевых показателей ФП в качестве основных 

и дополнительных;
‒ планирования значений целевых показателей и требу-

емых объемов финансирования ФП;
5) недофинансирование исполнения ФП. Так, в 2019 г. 

кассовое исполнение нацпроекта «Экология» составило 
66 % 6, в 2020 г. — около 98 %7, в 2021 г. — 97,7 % 8 (сле-
дует отметить, что финансирование нацпроектов ежегодно 
корректируется исходя из состояния бюджетов);

6) отсутствие до настоящего времени механизма при-
влечения и  стимулирования частных инвесторов 9; при 
этом в паспорте нацпроекта доля внебюджетных средств 
составляет 79,8 % от общего объема финансирования 10;  
в результате в первый год реализации нацпроекта было 
привлечено лишь 13,4 %, в 2020 г. — всего 2,7 % от запла-
нированного внебюджетного финансирования 11.

Решения. На основе полученных результатов исследо-
вания предлагаем следующие меры по совершенствованию 
финансирования нацпроекта:

‒ использование в качестве основных инструментов 
бюджетного финансирования межбюджетных трансфертов 
и субсидий из федерального бюджета; приоритетами меж-
бюджетных трансфертов должны быть расходы на экокон-
троль, природоохранные инвестиции в основной капитал, 
прикладные научные исследования и привлечение научно-
го и экспертного сообщества в области охраны окружаю-
щей среды;

‒ повышение ставок платы за превышение нормативов 
допустимых выбросов/сбросов/размещения; размера штра-
фов за нарушение природоохранного законодательства;

‒ развитие механизма ГЧП при реализации природоох-
ранных проектов 12 в части расширения перечня природо-
охранных объектов (в т. ч. связанных с очисткой воды и 
воздуха), мер государственной поддержки в виде налого-
вых льгот, субсидий (в т. ч. формируемых за счет части ути-
лизационного и экологического сборов), грантов, льготных 
кредитов, межбюджетных трансфертов на софинансирова-
ние новых региональных и муниципальных проектов ГЧП;

‒ введение показателей эффективности использования 
бюджетных средств в качестве индикаторов реализации 
госпрограммы «Охрана окружающей среды», посредством 
которой осуществляется финансирование ФП нацпроекта 
«Экология»;

‒ установление в госпрограмме «Охрана окружающей 
среды» целевых индикаторов и показателей для крупней-
ших компаний-природопользователей с государственным 
участием;

‒ развитие единой информационной базы о нацпроекте 
«Экология» и входящих в него федеральных проектах, о вноси-
мых в них изменениях, результатах выполнения мероприятий, 
финансировании за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Заключение
Таким образом, оценка эффективности финансирова-

ния ФП нацпроекта на основе предложенного методическо-
го подхода показала, что только 62 % ФП финансируется 
на принципах экономности и результативности. При этом 
можно выделить две основные группы существующих про-
блем: 1) несовершенство инструментария и информацион-
ной базы оценки эффективности; 2) недостаточная эффек-
тивность финансирования. Предложенные меры по повы-
шению эффективности финансирования ФП нацпроекта 
носят преимущественно институциональный характер.
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МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЖИМ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ САНКЦИЯМ

5.2.1 — Экономическая теория

Аннотация. Россия после начала ею специальной 
военной операции на территории Украины стала объ-
ектом беспрецедентного количества международных 
экономических санкций, основная цель которых — стре-
мительное разрушение российской экономики. Действия, 
оперативно предпринятые Правительством РФ сразу 
после их введения, позволили эффективно противосто-
ять удару и перестроить экономику под новую реаль-
ность. Однако не исключено, что шок, на который 
рассчитывали западные эксперты, может иметь отло-
женный эффект и проявиться в последующие 2—3 года. 
Чтобы не допустить этого, Правительством РФ актив-
но прорабатываются и реализуются различные механиз-
мы противостояния международным санкциям, включая 
внедрение элементов мобилизационной экономики. Цель 
статьи — выявление перспективных направлений вне-
дрения элементов мобилизационного режима в россий-
скую экономику для противостояния международным 
санкциям. Рассмотренный на примере Ирана и Северной 
Кореи опыт развития стран под санкциями позволил 
выявить инструменты, подходящие для тиражирова-

ния в России. К их числу относятся инструменты орга-
низации параллельного импорта и торговли, экспансии 
«молодых рынков», развития цифровой безопасности. 
Показаны возможности использования разработанного 
ранее метода оценки антихрупкости национальной эко-
номики, позволяющего определить устойчивость жиз-
необеспечивающих отраслей экономики и выработать 
направления усилий государства по их стабилизации, 
а также адаптации модели народного капитализма  
к российским условиям. Теоретическая и практическая 
значимость работы состоит в поиске оптимальных 
вариантов формирования стратегии экономической без-
опасности государства, выводы по результатам кото-
рых могут быть использованы в деятельности органов 
государственной власти.

Ключевые слова: антихрупкость национальной эконо-
мики, государственное управление, жизнеобеспечивающие 
отрасли экономики, инвестиции, международные санкции, 
мобилизационная экономика, модель народного капитализ-
ма, технологический суверенитет, технологическое разви-
тие, экономический рост
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Original article

MOBILIZATION MODE OF THE RUSSIAN ECONOMY  
AS A TOOL TO COUNTER INTERNATIONAL SANCTIONS

5.2.1 — Economic theory

Abstract. After the start of the special military operation 
in Ukraine, an unprecedented number of international eco-
nomic sanctions were imposed on Russia, the main purpose of 
which was to rapidly destroy the Russian economy. The swift 
action taken by the Russian Government immediately after 
their imposition made it possible to effectively counter the 

blow and rebuild the economy to the new reality. However, it 
is not excluded that the shock, which Western experts count-
ed on, may have a delayed effect and will manifest itself in the 
next 2-3 years. In order to prevent this, the Government of the 
Russian Federation is actively working out and implementing 
various mechanisms of countering international sanctions, 



162

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс – 85747

including the introduction of elements of mobilization economy. 
The identification of promising directions for the introduction 
of elements of mobilization mode in the Russian economy to 
counter international sanctions is the purpose of this article. 
The experience of the development of countries under sanc-
tions reviewed on the example of Iran and North Korea allowed 
us to identify tools suitable for replication in Russia. These 
include tools for organizing parallel imports and trade, expan-
sion of “young markets”, and development of digital security.  
The paper shows the possibilities of using the previously devel-
oped method of assessing the antifragility of the national econ-
omy, which allows us to determine the sustainability of life-sup-

porting sectors of the economy and develop the directions of the 
state’s efforts to stabilize them, as well as the adaptation of the 
model of people’s capitalism to Russian conditions. Theoretical 
and practical significance of the work consists in the search for 
optimal options for the formation of the strategy of economic 
security of the state, the conclusions of which can be used in the 
activities of public authorities.
Keywords: antifragility of the national economy, public 

administration, life-supporting sectors of the economy, invest-
ment, international sanctions, mobilization economy, model  
of people’s capitalism, technological sovereignty, technological 
development, economic growth
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Введение
Актуальность. Введение масштабных международ-

ных санкций в отношении России многократно обострило 
проблему экономического роста. С этого момента тради-
ционные теории экономического роста отходят на пери-
ферию управленческих интересов, а на их место заступа-
ют иные регулятивные механизмы и императивы, одним 
из которых является использование элементов мобили-
зации в российской экономике. В связи с этим актуали-
зируется проблема выявления перспективных подходов 
использования мобилизационного режима к обеспечению 
экономического и технологического развития в условиях 
международных санкций.

Целесообразность разработки темы. Стремительное 
наложение на российскую экономику беспрецедентного 
количества санкций, целью которых является стремление 
полностью разрушить экономику страны, потребовало  
от России немедленной реакции и мобилизации всех имею-
щихся ресурсов для их отражения. Сегодня уже можно кон-
статировать, что первый удар экономика России достойно 
отразила, и в настоящее время создаётся задел для её даль-
нейшего роста и формирования технологического сувере-
нитета страны. Поиск механизмов противостояния между-
народным санкциям на основе задействования элементов 
мобилизационной экономики является важнейшим услови-
ем роста экономики России и обеспечения её технологиче-
ского суверенитета.

Целью данной работы является выявление перспектив-
ных направлений внедрения элементов мобилизационного 
режима в российскую экономику с целью противостояния 
международным санкциям.

Для реализации поставленной цели решены следую-
щие задачи:

1. Дано понимание термина «мобилизационная эконо-
мика» применительно к российским реалиям.

2. Предложены возможные направления внедрения эле-
ментов мобилизации в российскую экономику.

Изученность проблемы. Теоретическую основу рабо-
ты составили труды таких отечественных исследователей, 
как Е. Балацкий, В. Катасонов, А. Фонотов, С. Глазьев и др.

Новизна работы состоит в раскрытии возможностей 
использования элементов мобилизации в российской эко-
номике для противостояния международным санкциям.

Теоретическая значимость работы состоит в анализе 
и осмыслении инструментов противостояния международ-
ным санкциям. Практическая значимость работы заклю-
чается в возможности использовать полученные выводы  

в деятельности госорганов при формировании государ-
ственной экономической политики.

Основная часть
Концепт «мобилизационная экономика» в современ-

ной геополитике. Принято считать, что понятие «моби-
лизационная экономика» ввёл в оборот в 1950 г. амери-
канский экономист С. Харрис [1], однако его содержание 
долгое время оставалось неопределённым. В последую-
щем содержание и принципы мобилизационной экономики 
были изложены в трудах таких российских экономистов, 
как А. Г. Фонотов [2], В. В. Седов [3], В. Л. Берсенев [4], 
К. И. Зубков [5], С. Ю. Глазьев [6], В. Ю. Катасонов [7] 
и др. (Подробный обзор исследований по мобилизацион-
ной экономике см. в: [8—13].)

Обобщая современные определения мобилизацион-
ной экономики, можно выделить три группы дефиниций. 
Первая даёт узкую трактовку мобилизационной экономи-
ки, связывая её с войнами и необходимостью наращива-
ния военного потенциала и задействования всех ресурсов 
страны для достижения победы [4]. Исходя из этого, глав-
ная задача перехода на мобилизационную экономику — 
«помочь любой стране, которая ведёт войну или готовится 
к ней, выиграть или хотя бы не проиграть» [14].

Более широкая трактовка определяет мобилизационную 
экономику как «экономику, ресурсы которой сосредоточе-
ны и используются для противодействия тому, что угро-
жает существованию страны как целостной системы» [3]. 
Главной особенностью мобилизационной экономики, 
согласно её широкой трактовке, является наличие любой 
угрозы существованию общества как целостной систе-
мы, мобилизация имеющихся ресурсов для её устранения  
и усиление роли государства.

Третья группа определений ещё больше расширя-
ет данное понятие, рассматривая в роли акторов моби-
лизационной модели как отдельные государства, так  
и субъектов международных экономических отношений, 
а также увязывая её политику с решением глобальных 
проблем человечества. В этом случае мобилизационная 
экономика рассматривается как «система обмена, равно-
весие в которой временно нарушено из-за отчуждения 
значительной части основного капитала в производство, 
не связанное с удовлетворением прямых потребностей 
участников рынка» [4].

Применительно к современным российским реалиям 
было бы правильно придерживаться широкой трактовки 
мобилизационной экономики, взяв за основу определение 
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Л. И. Абалкина, который охарактеризовал мобилизацион-
ную экономику, как «антикризисную экономику, связан-
ную с чрезвычайными обстоятельствами» [9, с. 9].

Данный выбор обусловлен целым рядом факторов. 
Во-первых, несмотря на современную геополитическую 
ситуацию страна не находится в состоянии войны, а про-
водит специальную военную операцию на территории 
другой страны. Вторая особенность нынешнего периода 
для России состоит в том, что она по-прежнему не стро-
ит мобилизационную экономику как таковую. Более того, 
правительство неоднократно отрицало её необходимость; 
де факто страна действительно не перешла на военно-мо-
билизационный режим. Это обстоятельство приводит  
к тому, что существующий исторический опыт мобилиза-
ционной экономики не подходит для решения поставлен-
ной задачи. Например, теоретически можно было бы вос-
пользоваться опытом США и Великобритании во время I  
и II мировых войн, а отчасти — Российской империи пери-
ода Крымской войны 1853—1856 гг., русско-японской вой-
ны 1904—1905 гг. и I мировой войны, однако эта линия ока-
зывается нейтрализована из-за отказа российских властей 
строить полноценную мобилизационную экономику. Кро-
ме того, и положительный, и отрицательный опыт разных 
стран в указанные исторические периоды для сегодняшней 
России не подходит — слишком сильно за это время изме-
нилась ситуация. Несопоставимость степени вовлечения 
национальных экономик в международное сотрудничество 
и сложности современных производств делают историче-
ские аналогии весьма проблематичными. В связи с этим 
наиболее подходящими примерами для изучения опыта 
удачной или относительно удачной борьбы с санкциями, на 
наш взгляд, являются Иран и Северная Корея. Обе страны 
находятся под длительными санкциями, в связи с чем они 
дают образцы борьбы с таковыми как в условиях техноло-
гически отсталой экономики, так и в условиях уже доволь-
но продвинутой экономики.

Вместе с тем очевидно, что наложенные на стра-
ну санкции являются «чрезвычайным обстоятельством»  
и представляют собой внешнюю угрозу, в результате чего 
в российской экономике в той или иной степени прослежи-
ваются мобилизационные тенденции. В связи с этим было 
бы правильно говорить, что для страны характерен режим 
с элементами мобилизационной экономики или частично 
мобилизационный режим, главным инструментом кото-
рого в современных условиях выступает импортозамеще-
ние и построение технологического суверенитета со всеми 
вытекающими последствиями.

Внедрение элементов мобилизации в российскую 
экономику. Внедрение элементов мобилизации в россий-
скую экономику затрагивает, прежде всего, оборонную 
промышленность, где с целью наращивания выпуска артил-
лерии уже привлечена большая часть имеющихся мобили-
зационных мощности и сняты многие бюрократические 
барьеры. Однако и в других отраслях (например, машино-
строение, фармацевтика, электроника и т. п.) необходим 
быстрый ответ на санкции, что также требует задействова-
ния определённых мобилизационных ресурсов. Попытаем-
ся осветить некоторые стороны мобилизационного режима 
российской экономики, выделив перспективные, на наш 
взгляд, направления его использования. 

Анализ имеющейся литературы по изучению мето-
дов борьбы с санкциями в современных условиях такими 
странами, как Иран и Северная Корея [15; 16], показал, 

что многие из этих подходов дали очень хорошие резуль-
таты и предполагают смелое тиражирование со стороны 
России. Так, например, опыт Ирана организации парал-
лельного импорта и торговли на основе выстраивания 
сети с государствами-партнёрами (Китаем, ОАЭ, Тур-
цией и др.) с максимальным использованием потенциала 
сотрудничества, предполагающего открытие на террито-
рии дружественных государств собственных предприя-
тий с большим инвестиционным потенциалом, торговлю 
юрисдикцией, введение особых финансовых инструмен-
тов для международной торговли и др.; экспансии «моло-
дых рынков», когда страна ищет ещё неосвоенные рын-
ки продукции и впоследствии осуществляет их быстрый 
«захват» (иранские беспилотные летательные аппара-
ты); развития цифровой безопасности в Северной Кореи 
как элемента технологического суверенитета позволяет  
во многом нейтрализовать международные экономиче-
ские санкции и предотвратить разрушение национальной 
экономики. Разумеется, эти подходы не решают страте-
гических вопросов поддержания экономического роста, 
но они раскрывают набор ситуативных методов поддер-
жания роста в стране и служат первичным импульсом  
к тому, чтобы не дать ему «захлебнуться» на ранней ста-
дии по причине отсутствия жизненно важных компонен-
тов развития.

Принципиальным моментом противостояния между-
народным санкциям является определение степени уяз-
вимости экономики и выявление её ядра, поддержание 
производства в котором обеспечивает само дальнейшее 
существование государства и населения. Одним из пер-
спективных инструментов решения этой задачи является 
методика оценки индекса антихрупкости национальной 
экономики, который позволяет измерить способность 
системы сопротивляться разрушительным воздействиям 
извне и в процессе этой борьбы реорганизовывать себя 
в сторону повышения своей функциональности — выше 
её изначального уровня. В основе его построения лежит 
оценка доли приоритетных отраслей экономики, опреде-
лённых в результате отбора, в ВВП с учётом специальных 
коэффициентов значимости. Выход на режим самообеспе-
чения в случае разрыва международных связей возможен 
только для экономики с высоким индексом антихрупко-
сти. (Подробно методика построения индекса антихруп-
кости приведена в [17].) Её апробация позволила уста-
новить, что в России из четырёх жизнеобеспечивающих 
отраслей (аграрный сектор, добывающая промышлен-
ность, станкостроение и фармацевтика), составляющих 
ядро национальной экономики, две отрасли выступают  
в качестве слабых звеньев — станкостроение и фарма-
цевтика. Соответственно, именно эти отрасли нуждаются  
в усилении роли государства и привлечении мобилизаци-
онного ресурса с целью наращивания темпов роста про-
изводства и проектирования их развития в зависимости  
от установленных целевых ориентиров. 

В качестве механизмов изыскания инвестиционных 
ресурсов и одновременно непосредственной заинтере-
сованности инвесторов и системы государственного 
управления в деятельности предприятий приоритетных 
отраслей экономики предлагаем использовать модель 
народного капитализма, подразумевающую наделение 
работников стратегически важных предприятий пакета-
ми акций. Эту модель следует отнести к «мягким» мето-
дам мобилизационного режима, поскольку она является 
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одной из разновидностей более общей концепции част-
ного предпринимательства и нацелена на оказание рос-
сийским отраслям помощи в получении дополнительных 
инвестиций из внутренних источников — накопленных 
средств населения. 

Практика внедрения данной модели имеет долгую 
историю и неоднозначные результаты. Зачастую её ассо-
циируют с противоречивыми результатами внедрения  
в послевоенные годы в Австрии и Германии, достаточно 
успешной политикой приватизации М. Тэтчер и негатив-
ной практикой внедрения ваучерной приватизации в Рос-
сии. В 2022 г. модель получила новую жизнь в России 
после запуска программы «народного капитализма» пре-
зидентом и председателем правления ПАО «ГМК Нориль-
ский никель» В. Потаниным в своей компании. Её вне-
дрение должно поспособствовать тому, чтобы в течение 
10 лет пакет акций, находящийся в собственности у работ-
ников компании, составил до 25 %.

Возвращение в России к модели народного капита-
лизма вызвано нынешним экономическим и внешнепо-
литическим контекстом с требованием восстановления 
технологического суверенитета. Есть основания наде-
яться, что грамотное внедрение российским регулято-
ром (Правительством РФ) этой модели хозяйствования 
позволит не только получить предприятиям, обеспечи-
вающим технологический суверенитет страны, доступ 
к денежным накоплениям населения для инвестиций  
на свои программы модернизации и перевооружения,  

но и поддержать материальное благополучие населения 
за счёт его участия в новом высокорентабельном бизне-
се, который в перспективе может стать глобальным.

Заключение
Беспрецедентное экономическое давление на Рос-

сию со стороны западного сообщества заставило страну 
пересмотреть национальную стратегию экономической 
безопасности в сторону построения технологического 
суверенитета, что в свою очередь потребовало концен-
трации имеющихся ресурсов и поиска новых инструмен-
тов обеспечения экономического роста. Одним из таких 
инструментов является внедрение элементов мобилиза-
ции в российскую экономику. В данной статье показа-
ны возможные направления активизации мобилизацион-
ного режима с целью противостояния международным  
санкциям. Изучение опыта таких стран, как Иран и 
Северная Корея, находящихся длительное время под 
санкциями, показало возможности экономики не толь-
ко противостоять им, но и развиваться при этом. Кро-
ме того, предложенные инструменты по использованию 
метода оценки антихрупкости национальной экономики 
и адаптации модели народного капитализма к россий-
ским условиям позволяют конструировать модель управ-
ления российской экономикой для поддержания актив-
ности в условиях санкций и изыскивать дополнительные 
инвестиционный ресурсы для приоритетных отраслей 
российской экономики. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭВОЛЮЦИЮ ФОРМ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

5.2.3 — Региональная экономика

Аннотация. Сложившиеся условия цифровой экономи-
ки прогрессивно влияют на развитие человеческого капи-
тала, что сказывается на процессе его эволюции. За счет 
этого человеческому капиталу свойственно менять уро-
вень своей содержательной характеристики, поскольку 
совокупность цифровых преобразований экономики пред-
полагает наличие у человека комплекса различного рода 
сочетаний свойств, на которые имеется спрос в современ-
ных условиях инновационной экономики.

В статье представлены подходы определения понятия 
человеческого капитала. Объектом исследования высту-
пают группы факторов, которые в совокупности позволя-
ют создать новую модель человеческого капитала, кото-
рая формируется в условиях цифровой трансформации.

Предметом научной статьи является процесс выяв-
ления особенностей эволюционного развития выявленных 
форм человеческого капитала в условиях цифровой транс-
формации и групп факторов, которые в совокупности 
формируют новую модель человеческого капитала.

В исследовании отмечены группы факторов, которые 
в совокупности формируют новую модель человеческого 

капитала, возникающую в условиях цифровой трансфор-
мации, а именно: социально-экономическая, физическая, 
интеллектуальная, информационно-коммуникационная.

Цифровая трансформация экономики за счет сло-
жившихся условий определяет на первом месте человека, 
который обладает определенными объемами информаци-
онных данных и комплексом знаний, которые в дальней-
шем могут быть использованы на более эффективном 
уровне. Цифровая трансформация системы образова-
ния, применение новых информационных форм обучения 
помогают человеку сформировать новые компетенции, 
необходимые ему для реализации своих трудовых функций  
в условиях цифровизации. Таким образом, цель исследова-
ния — охарактеризовать факторы, влияющие на эволю-
цию форм человеческого капитала в условиях цифровой 
трансформации.

Ключевые слова: человеческий капитал, эволюция чело-
веческого капитала, дигитализация/цифровизация, цифровая 
экономика, группа факторов, хайтеграция, цифровые навы-
ки, цифровая трансформация, цифровые процессы, информа-
ционные формы, факторы новационных преобразований
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CHARACTERISTICS OF FACTORS INFLUENCING THE EVOLUTION  
OF FORMS OF HUMAN CAPITAL IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION

5.2.3 — Regional economy
Abstract. The current conditions of the digital economy 

progressively affect the development of human capital, 
which affects its evolution. Due to this, human capital tends 
to change the level of its content characteristics, since the 
totality of digital transformations of the economy assumes 
that a person has a complex of various combinations of 
properties that are in demand in modern conditions of an 
innovative economy. The article presents approaches to 
defining the concept of human capital. The object of the 
study is a group of factors that together make it possible to 
create a new model of human capital, which is being formed 
in the conditions of digital transformation. The subject of 
the scientific article is the process of identifying the features 
of the evolutionary development of the identified forms of 
human capital in the context of digital transformation and 
groups of factors that together form a new model of human 
capital.

The study highlights the following groups of factors that 
together form a new model of human capital, which is being formed 
in the context of digital transformation, namely: socio-economic, 
physical, intellectual, information and communication.

The digital transformation of the economy due to the prevailing 
conditions puts forward a person who has a certain amount of 
information data and a set of knowledge that, in the future, can 
be used at a more effective level. The digital transformation of the 
education system, the use of new information forms of education help 
to form new competences in a person necessary for him to realize his 
work functions in the conditions of digitalization. Thus, the purpose 
of the study is to characterize the factors influencing the evolution 
of forms of human capital in the context of digital transformation.
Keywords: human capital, evolution of human capital, 

digitalization, digital economy, group of factors, high-integration, 
digital skills, digital transformation, digital processes, information 
forms, factors of innovative transformations
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Введение
Актуальность исследования заключается в том, что 

современное влияние цифровой экономики на развитие 
человеческого капитала отражается в его эволюции. За счет 
этого ему свойственно менять наполнение своего содер-
жания, поскольку цифровые экономические преобразова-
ния предполагают наличие у человека определенного рода 
свойств, пользующихся спросом в условиях инновацион-
ной экономики.

Человеческий капитал — многогранное понятие, вклю-
чающее в свой состав как врожденные, так и приобретен-
ные качества человека (работника предприятия), которые 
позволяют индивидууму комфортно существовать в окру-
жающей его среде, а также осуществлять деятельность и 
приносить дополнительный доход предприятию.

Совокупность профессионально-личностных качеств 
человека, входящих в структуру человеческого капитала, 
способствует формированию разнообразных точек зрения 
на видовое разнообразие данного понятия.

Изученность проблемы. За счет своей актуально-
сти данная тема освещается во многих работах. В ходе 
исследования были рассмотрены труды таких авторов, как 
И. В. Ильинский, Е. А. Стрябковой, Е. В. Вейс, Л. Н. Щерба-
ковой, С. А. Савинцева. Так, по мнению И. В. Ильинского, 
основными видами человеческого капитала являются капи-
тал здоровья, капитал культуры и капитал образования [1].

Согласно теории Р. Дж. Эренберга и Р. Смита, человече-
ский капитал представляет собой совокупность знаний, полу-
ченных человеком в ходе образовательного процесса, а так-
же профессиональных навыков, приобретенных работником  
в процессе осуществления трудовой деятельности [2].

Целесообразность разработки темы обусловлена тем, 
что для регионального развития является стратегически 

важной задачей учитывать влияние факторов, влияющих на 
эволюцию форм человеческого капитала в условиях цифро-
вой трансформации.

Научная новизна результатов исследования, представ-
ленного в настоящей статье, заключается в определении 
особенностей эволюционного развития выявленных форм 
человеческого капитала в условиях цифровой трансфор-
мации, а также в определении групп факторов, которые  
в совокупности формируют новую модель человеческого 
капитала в условиях цифровой трансформации.

Целью данного исследования выступает характеристи-
ка групп факторов, которые влияют на процесс эволюции 
форм человеческого капитала в современных условиях 
цифровой трансформации.

Для достижения поставленной цели были решены сле-
дующие задачи:

‒ проведен обзор литературы по существующим подхо-
дам к пониманию термина «человеческий капитал»;

‒ изучена теоретико-методологическая основа групп 
факторов;

‒ определено содержание цифровых навыков в рамках 
человеческого капитала.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в анализе и обобщении подходов определения особенно-
стей эволюционного развития выявленных форм человече-
ского капитала в условиях цифровой трансформации, а так-
же в определении групп факторов, которые в совокупности 
формируют новую модель человеческого капитала.

Практическая значимость полученных результатов 
состоит в том, что определение социально-экономических, 
физических, интеллектуальных, информационно-комму-
никационных групп факторов позволяет создать новую 
модель человеческого капитала в условиях цифровой  
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экономики и может использоваться при разработке соци-
ально-экономической стратегии муниципального образова-
ния, макрорегиона, региона.

Основная часть
В настоящее время достаточно активно реализуются 

процессы цифровизации общества. Дигитализация про-
никает во все сферы жизни общества, видоизменяя суще-
ствующие формы человеческого капитала, а также созда-
ет новые (цифровые) формы, которые способствуют при-
способлению и комфортному существованию человека  
в новой, формирующейся цифровой экономике.

Влияние цифровой экономики на человеческий капитал 
отражается в его эволюции. Для него характерно менять 
наполнение своего содержания, поскольку цифровое эко-
номическое преобразование подразумевает у человека 
совокупность определенного рода свойств, которая пользу-
ется спросом в современных рыночных условиях.

Согласно понятию человеческого капитала, опреде-
лим особенности эволюционного развития его выявленных 
форм в условиях цифровой трансформации. Можно выде-
лить следующие группы факторов, которые в совокупности 
создают новую модель человеческого капитала, формиру-
ющуюся в условиях цифровой трансформации.

Социально-экономическая группа факторов харак-
теризуется как комплекс содержательных характеристик, 
которые проявляют себя в качестве эффективности процес-
са развития и уровня доходности человеческого капитала. 
Существует три точки зрения касательно влияния циф-
ровых трансформаций на социальную и трудовую сферу 
общества. Согласно первой точке зрения, следует отметить 
следующий комплекс главных целей информационно-тех-
нологический преобразований:

‒ извлечь прибыль в процессе осуществления трудовых 
отношений в процессе логического применения капитали-
стического характера;

‒ повысить производительность труда и значение 
капитала;

‒ провести поиск наиболее успешных мероприятий для 
процесса производства;

‒ обеспечить государственную поддержку в целях 
повышения производительности значение конкурентоспо-
собности экономики [3].

Информационно-технологические преобразования на 
производстве проявляются в виде внедрения интерфей-
сов станков, использования приложений, промышленного 
интернета вещей и способствуют снижению уровня брака 
за счет ликвидации человеческого фактора, сокращению 
издержек производства, повышению прибыльности пред-
приятия, а следовательно, достижению стабильного разви-
тия в высоко конкурентной среде.

Следует отметить, что для цифровых преобразова-
ний экономики характерно проявление наличия у челове-
ка совокупности свойств, которые пользуются спросом в 
условиях инновационной экономики, среди которых: раз-
витие системного мышления, навыки общения в отрасли, 
умение управлять проектами, программирование, знание 
азов бережливого производства, робототехники, высокий 
уровень интеллекта, клиенториентированность, творческие 
способности, знание языков и т. д. [4].

Вторая точка зрения опирается на применение цифро-
визационных процессов в целях повысить уровень каче-
ства жизни населения. Акцент делается на преобразование 

социальной парадигмы жизни людей на основании того, 
чтобы открыть новый уровень возможностей в целях тру-
доустройства и получить новый задел знаний [5], расшире-
ние кругозора, процесс освоения новых профессий и повы-
шения уровня квалификации [6].

Становление новой технологической структуры обще-
ства, включающей киберфизические системы, интернет 
вещей, облачные и когнитивные вычисления, приводит  
к возникновению новых видов занятости, таких как фри-
ланс, удаленная занятость. Фрилансеры сами устанавлива-
ют свой рабочий график, выбирают партнеров, преимуще-
ствами электронного вида занятости в данном случае явля-
ется экономия денежных средств на аренде, транспортных 
издержках, отсутствие психоэмоционального давления со 
стороны начальства и возможность уделить внимания здо-
ровому образу жизни [7].

Следует подчеркнуть, что для данного вида занятых 
характерна большая удовлетворенность своей деятель-
ностью, нежели у работников традиционных сфер. Ком-
плекс социологических исследований показал, что значе-
ние материального стимула для них находится на втором 
месте после уровня значимости подхода творческой рабо-
ты. Около 96 % сотрудников, которые находятся в штате, 
считают, что хороший уровень оплаты — главная трудовая 
мотивация. Что касается фрилансеров, то для данной кате-
гории характерно наличие творческого компонента, дан-
ный аспект для них находится на первом месте по степени 
важности (76 %) [8].

Кроме самоорганизующихся видов занятости, разви-
тие сетевых технологий способствовало рождению таких 
профессий, как копирайтеры, рирайтеры, веб-дизайнера, 
онлайн-консультанты, а также видов предприниматель-
ства, способных приносить вред окружающим, — хакеры, 
интернет-мошенники и т. д.

Физическая группа факторов характеризует состоя-
ние здоровья, уровень выносливости и физической силы 
человеческого капитала. Рост заболеваемости предполага-
ет повышение затрат предприятия на оплату больничных, 
замену заболевшего на производстве, снижение уровня 
работоспособности, а также влияет на демографическую 
ситуацию в стране и регионе — низкий уровень здоровья 
сказывается на динамике рождаемости, снижении продук-
тивного периода и продолжительности жизни населения.

Хайтеграция сферы здравоохранения в России способ-
ствует росту качества оказания медицинской помощи насе-
лению, повышению доступности медицинского обслужи-
вания. С 1 января 2018 г. вступил в действие Федеральный 
закон от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам применения информационных технологий  
в сфере охраны здоровья». Новыми возможностями в обла-
сти оказания медицинской помощи населению в настоя-
щее время выступает получение наиболее точной и досто-
верной информации о результатах исследований за счет 
использования современного медицинского оборудования, 
консультационных услуг через Интернет, информирование 
населения о режимах работы врачей поликлиники, а так-
же использование электронной регистратуры для записи  
на прием с помощью портала государственных и муници-
пальных услуг [9].

Интеллектуальная группа факторов характеризует 
комплекс интеллектуальных составляющих человеческого 
капитала, уровень знаний.
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Цифровая трансформация системы образования, приме-
нение новых информационных форм обучения помогают 
сформировать у человека новые компетенции, необходи-
мые ему для реализации своих трудовых функций в усло-
виях цифровизации [7].

Информационно-коммуникационная группа факто-
ров характеризует использование населением потенциала 
новых информационных технологий (мобильные приложе-
ния, интернет-технологии, облачные сервисы и т. д.).

Немецкий экономист К. Шваб считает, что четвертая про-
мышленная революция отличается синергетическим эффек-
том, возникающим в рамках слияний различных уровней име-
ющихся технологий, к примеру компьютерная технология, 
информационная, нанотехнологическая или биотехнологиче-
ская [10]. Особенностью также выступает тот факт, который 
отражается как размывание границ среди физического, цифро-
вого и биологического миров. Отметим, что данный вид про-
мышленной революции характеризуют следующие черты:

‒ применение «повсеместного» мобильного интернета;
‒ комплекс миниатюрных производственных устройств;
‒ применение искусственного интеллекта и обучающих 

машин [11, с. 10—12].
Процесс хайтеграции сегодняшнего мира основан на 

повсеместной компьютеризации и софтизации, предпола-

гая выделение нового направления приобретаемых чело-
веческим капиталом навыков — цифровых, которые  уни-
версальны и гибки, изменяются в зависимости от вида 
осуществляемой деятельности, а также зависят от пользо-
вательского уровня индивида.

К цифровым навыкам в рамках человеческого капитала 
можно отнести:

– точность и скорость ввода информации на цифровых 
устройствах;

– перевод информации в цифровую форму;
– умение использовать инфографику;
– умение анализировать и обобщать цифровую инфор- 

мацию;
– способность определять надежные и качественные 

источники информации;
– настройку цифровых устройств и программных обе- 

спечений;
– знание основ кибербезопасности и т. д. [12].
Результаты. Цифровая экономика подразумевает 

структурные изменения всех сфер экономической и обще-
ственной жизни населения [13]. На основании вышеприве-
денного анализа определим основные характеристики фак-
торов, формирующие человеческий капитал нового вида  
и приводящие к его эволюции (таблица).

Факторы, приводящие к эволюции формы человеческого капитала в современных цифровых условиях 

Группа факторов Характеристика инновационных изменений

Социально-
экономическая

1. Информационно-техническое преобразование производственного процесса на предприятиях.
2. Возникновение новых видов занятости (фриланс, копирайтеры, веб-дизайнеры и др.).
3. Повышение требований работодателя к уровню цифровой грамотности, творческого потенциала сотрудников.
4. Виртуальное производство как дополнительные возможности для развития предприятий [14]

Физическая

1. Повышение качества услуг здравоохранения.
2. Предотвращение и своевременное лечение заболеваний в связи с использованием инновационного 
медицинского оборудования.
3. Получение дистанционных медицинских консультаций с помощью сети «Интернет».
4. Повышение доступности медицинской помощи посредством использования электронной регистратуры.
5. Развитие телемедицины

Интеллектуальная

1. Рост требований к когнитивному капиталу.
2. Интегративная подготовка специалистов к инновационной и интеллектуалоемкой деятельности.
3. Цифровизация школьного образования.
4. Реформирование системы профессионального образования, появление новых форм и методов.
5. Повышение образовательного уровня педагогов в связи с цифровыми трансформациями современного мира

Информационно-
коммуникационная

1. Размытие границ между физическим, цифровым и биологическим миром.
2. Развитие «цифровых навыков» у населения.
3. Цифровое неравенство среди населения.
4. Формирование «сетевого общества».
5. Появление новых видов зависимостей

Выводы. Исходя из полученных данных можно сде-
лать вывод, что цифровая трансформация экономики спо-
собствует изменению существующих форм человеческого 
капитала, а также созданию новых. Среди основных факто-
ров инновационных преобразований, влияющих на форми-
рование человеческого капитала, можно назвать:

– фактор расширения доступа к информационным дан-
ным, знаниям;

– фактор упрощения движений потоков информацион-
ных данных, который демонстрирует высвобождение труда 
и свободного времени;

– фактор формирования новых форм занятости;
– фактор создания нового уровня общественной культу-

ры, нового типа системы ценностей, на основании которо-
го происходит вытеснение созидательного уровня деятель-
ности людей за счет процесса потреблений материальных 
благ [15, с. 498].

Дигитализация современной жизни общества способ-
ствует развитию интеллектуальных, личностных качеств 
человеческого капитала, снижая общий уровень дефици-
та интеллектуальных, а также творческих кадров на пред- 
приятиях.
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СИНЕРГИЯ В МАКРОЭКОСИСТЕМЕ БРЕНДИНГА СТРАНЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Статья посвящена теоретическому обо-
снованию возможности появления синергического эффекта 
в национальной макроэкосистеме брендинга страны. Прини-
мая во внимание отсутствие конвенциональной терминоло-
гической парадигмы в такой ветви маркетинга, как марке-
тинг мест, приводятся результаты критического анализа 
корневого понятия «брендинг страны». С этой же целью 
даны результаты семантического анализа дефиниций в тер-
минологической иерархии брендов мест. Даны положения  
о мягкой (умной) силе страны, определяющей ее междуна-
родную конкурентоспособность, и о брендинге страны как 
механизме создания и увеличения указанной силы. Основная 
цель брендинга страны определена как повышение ценности 
бренда страны и, следовательно, имиджа/репутации страны  
в восприятии внутренней и внешней целевой аудитории. Уточ-
нено понятие брендинга страны с учетом анализа зарубеж-
ных и отечественных исследований в данной области. Опре-
делена проблема эффективности и результативности брен-
динга страны из-за недостаточной координации действий 
стейкхолдеров брендинга страны в этом сложном процессе 
и необходимости поиска дополнительных ресурсов. Пред-

ставлен исторический нарратив междисциплинарной транс-
плантации понятия «экосистема», призванный подтвердить  
его пригодность в экономических науках. В целях обосно-
вания закономерности применения экосистемного подхода 
дана темпоральная репрезентация концепции «экосистема» 
в различных предметных областях. Указано на возможность 
получения синергического эффекта в социально-экономиче-
ских системах, организованных как экосистема. Предложена 
эскизная модель макроэкосистемы брендинга страны.

Ожидается, что централизация данной макроэкоси-
стемы может создать синергический эффект, обеспе-
чивающий снижение расходов на брендинг страны нефи-
нансовых институтов развития. Эта модель предлагает-
ся как основа для организации дальнейших исследований  
и разработки/реализации государственной политики 
роста конкурентоспособности страны.

Ключевые слова: бизнес-экосистема, бренд, макроэко-
система брендинга страны, международная конкуренто-
способность, нефинансовый институт развития, синерги-
ческий эффект, синергия, стейкхолдер брендинга страны, 
умная сила, экосистема, экосистема инноваций
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Original article

A SYNERGY IN THE MACROECOSYSTEM OF BRANDING THE NATION: THEORETICAL ASPECT
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article is devoted to the theoretical substantia-
tion of the possibility of emerging a synergy effect in the nation-
al macroecosystem of nation branding. Considering the lack of 
a conventional terminological paradigm in such a branch of 
marketing as place marketing the results of a critical analysis 
of the key notion of “nation branding” are given. For the same 
purpose, the outputs of a semantic analysis of definitions in the 
terminological hierarchy of place brands are given. Provisions 
are given on the soft (smart) power of a nation, which deter-
mines its international competitiveness, and on nation brand-
ing as a mechanism for creating and increasing the said power. 
The main purpose of nation branding is defined as increasing 
the value of nation brand and, therefore, the image/reputation 

of country in the perception of internal and external target 
audiences. The concept of nation branding has been clarified 
considering the analysis of foreign and domestic research in 
this area. The problem of efficiency and effectiveness of nation 
branding due to insufficient coordination between activities of 
nation branding stakeholders in this complex process and the 
need to find additional resources is highlighted. A historical 
narrative of interdisciplinary transplantation of the concept of 
“ecosystem” is presented, designed to confirm its suitability in 
economic sciences. To substantiate the reasonableness of appli-
cation of the ecosystem approach, a temporal representation 
of the concept “ecosystem” in various subject areas is given.  
The possibility of obtaining a synergy effect in socio-economic 
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systems organized as an ecosystem is indicated. A draft model of 
the macroecosystem of nation branding is proposed. It is expect-
ed that the centralization of the said macroecosystem can cre-
ate a synergy effect, ensuring a reduction in the costs of coun-
try branding for non-financial development institutions. The 
said model is proposed as a framework for organizing further 

research and developing/implementing public policy to increase 
the nation’s competitiveness.
Keywords: business ecosystem, brand, macroecosystem of 

nation branding, international competitiveness, non-financial 
development institute, synergy effect, synergy, nation branding 
stakeholder, smart power, ecosystem, innovation ecosystem
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Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):171—179. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.849.

Введение
Актуальность. Повышение ценности бренда страны 

рассматривается как основной путь к улучшению/сохра-
нению имиджа/репутации страны у внутренней и внешних 
целевых аудиторий, что соответствует упрочению меж-
дународной конкурентоспособности страны. В настоящее 
время становится очевидной необходимость упорядочива-
ния (централизации и координации) деятельности многих 
национальных нефинансовых институтов развития, дея-
тельность которых в значительной степени соответству-
ет задаче брендинга страны. Последний, по определению, 
является затратным мероприятием, что делает важной зада-
чу поиска возможности более эффективного использования 
привлекаемых в брендинг страны средств. Одним из воз-
можных решений этой задачи видится в антиципируемой 
синергии централизованной национальной макроэкосисте-
мы брендинга страны.

Степень изученности. Теория брендинга мест (терри-
торий) в последние два десятилетия получила значитель-
ное развитие, однако понятийно-категориальный аппарат 
в рассматриваемой предметной области вплоть до наших 
дней нельзя назвать конвенциональным ни в России, ни 
за рубежом. Из зарубежных хотелось бы отметить работы 
С. Анхольта, К. Динни, И. Фаня, Н. Каневой, К. Браунин-
га [1—5]. В России и Беларуси, где заметен определенный 
темпоральный лаг, эта близкая к нашей сфера исследова-
ний, связывающая сильный бренд страны с ее международ-
ной конкурентоспособностью, несмотря на встречающу-
юся порой некорректную терминологию (использование 
«национальный брендинг» вместо «брендинг страны»), 
также привлекала внимание В. М. Гришеля, О. А. Васи-
льевой, М. И. Терещук, Т. Н. Якубовой, О. А. Кусрае-
вой и др. [6—10]. В то же время не удалось найти работ, 
непосредственно связанных с получением синергического 
эффекта в результате построения управляемой националь-
ной макроэкосистемы национального брендинга.

Целесообразность обращения к данной теме обусловле-
на необходимостью дополнительного уточнения таких кон-
цептов, как «бренд страны», «умная сила» и «экосистема»,  
и их взаимосвязи в цели обеспечения синергического эффек-
та и его вклада в эффективность брендинга страны, обеспе-
чивающего ее международную конкурентоспособность.

Цель исследования состоит в обосновании возможно-
сти получения синергического эффекта как дополнитель-
ного ресурса, позволяющего более эффективно и резуль-
тативно выполнять брендинг страны без дополнительных 
требований к финансированию.

Для достижения указанной цели следует решить следу-
ющие задачи: с использованием исторического нарратива 
раскрыть генезис и особенности применения экосистемно-
го подхода к формированию эффективного и результатив-
ного брендинга страны с возможным использованием сете-
вого синергического эффекта; разработать и представить 

концептуальную модель национальной макроэкосистемы 
брендинга страны; сделать вклад в уточнение соответ-
ствующего понятийно-категориального аппарата для пер-
спективного формирования терминологической онтологии 
предметной области брендинга страны.

Методология. Раскрытие обозначенных вопросов иссле-
дования осуществляется с применением комплексного ана-
литического, историко-логического, системного, семанти-
ко-сравнительного и структурно-функционального методов.

Научная новизна исследования, представленного  
в настоящей статье, состоит в комплексном рассмотрении 
экономических и политических подходов к вопросу брен-
дирования страны, уточнении понятия «брендинг страны», 
определении роли экосистемного подхода в обеспечении 
экономической эффективности брендинга страны, а также 
в рассмотрении синергического эффекта как результата 
применения экосистемного подхода в брендинге страны, 
где устанавливается прямая и обратная связь между брен-
дами и различной природы.

Теоретическая значимость представляемого исследо-
вания обнаруживается в обосновании необходимости эко-
системного подхода к брендингу страны как обеспечива-
ющего бóльшую эффективность и результативность реше-
ния конечной задачи повышения конкурентоспособности 
страны за счет достижения системной и компетентностной 
синергии, а также в уточнении соответствующего брендин-
гу страны понятийно-категориального аппарата.

Практическая значимость. Результаты исследования 
могут быть использованы в практике деятельности нефи-
нансовых институтов развития и иных форм некоммер-
ческих организаций по формированию и эффективному 
продвижению бренда страны, а также при разработке соот-
ветствующих государственных программ развития. Кро-
ме того, видится возможным применение ряда получен-
ных результатов в дидактических целях — при подготовке 
учебной и учебно-методической литературы по релевант-
ным дисциплинам.

Основная часть 
По-разному определяется задача брендинга страны. 

Например, она может быть представлена как обеспече-
ние привлекательности для целевых аудиторий и, одно-
временно, формирование у них позитивного представле-
ния о моральных и нравственных ценностях, положенных  
в основу социально-экономического развития страны [11]. 
Если, что время от времени делают, отождествить бренд 
страны с брендом государства (см., напр.: [12]), что, на наш 
взгляд, некорректно, то тогда предлагается считать госу-
дарственным брендингом процесс формирования и пози-
ционирования на внутреннем и внешнем уровне бренда 
государства [13]. Это определение оставалось бы тавтоло-
гическим без доопределения собственно бренда государ-
ства, под которым предлагается понимать «специфический 
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знаковый символ, включающий комплекс представлений, 
которые отражают лучшие и уникальные характеристики 
этого государства во внешней среде и способствуют его 
благоприятному восприятию в мире» [13, с. 38]. Представ-
ляется, что существующий государственный брендинг, в 
роли которого часто может выступать нацеленная на мало 
информированные целевые аудитории пропаганда, имеет 
право на существование. 

Однако это понятие вовсе не тождественно брендингу 
страны хотя бы в силу того, что объекты брендирования 
разнятся друг от друга. Так, после тщательного анализа [14] 
дается следующее принимаемое автором определение 
«государство — это универсальная, наиболее совершенная, 
самая мощная, располагающая аппаратом принуждения, 
политическая организация, предназначенная для управле-
ния обществом с целью обеспечения социального прогрес-
са» [14, с. 47]. Несмотря на то, что в повседневном языке 
«страна» и «государство» очень часто отождествляются, в 
научном языке «государство» является понятием полити-
ко-правовым, а «страна» — социокультурным. Например, 
в одной и той же стране, Германии, в 1933—1945 гг. было 
не то государство, что сегодня. Для того чтобы разобраться 
с различным пониманием сущности брендинга страны, сле-
дует принять во внимание, что предметная область этого 
междисциплинарного феномена образована пересечением 
двух междисциплинарных предметных областей эконо-
мической науки — {Маркетинг} ∩ {Теория международ-
ных отношений}, — что делает «брендинг страны» весь-
ма сложным объектом для изучения, что можно сказать  
и о проблеме построения конвенциональной терминологи-
ческой онтологии брендинга страны.

В связи со сказанным было выполнено семантико-кон-
цептуальное исследование релевантного брендингу мест 
(place branding) [15] информационного поля в Интернете, 
чтобы определить точнее содержание основного предме-
та исследования — макроэкосистема брендинга страны, где 
бренд страны (иногда именуемый «страновый бренд») явля-
ется центром высшего уровня данной макроэкосистемы. 
Результаты этого исследования сведены в табл. 1, анализ 
которых позволяет сделать следующие выводы:

1) все приведенные бренды можно отнести к одной кон-
цептуальной группе «бренды мест», т. к. во всех определе-

ниях имеется привязка к тому или иному экономгеографиче-
скому таксону;

2) бренд страны следует считать брендом высшего поряд-
ка, поскольку его ценность имеет не только экономическое, 
но и политическое значение для страны в целом, определяя 
умную силу страны, обеспечивающую ее международную 
конкурентоспособность, а также позитивный политический 
резонанс внутри страны, что превращает брендинг страны  
в инструмент государственной внутренней и внешней поли-
тики; тем самым шестая часть фрейма «Гексагон Анхольта», 
отображающая отношение внутренней и внешних аудиторий 
к государственной политике страны [16], приобретает осо-
бое, если не первостепенное значение;

3) как и для случая любых брендов, ценность брендов 
мест определяется их восприятием в целевых аудиториях, 
что отражено в таблице ключевыми терминами, данными 
полужирным шрифтом (восприятие, образ, имидж, пси-
хологический конструкт);

4) все бренды мест имеют общую природу факторов, 
определяющих их ценность, а поскольку очевидна их терри-
ториально-административная иерархичность, то последняя 
может быть заложена в построение организационно-функци-
ональной структуры национальной макроэкосистемы брен-
динга страны (рис.), в которую помимо бренда страны входят 
создающие вклад в бренд страны:

а) {Rbi} — бренды регионов;
b) {DBi} — бренды дестинаций;
с) {P/SBi} — национальные и региональные бренды 

товаров/услуг;
d) {CBi} — национальные корпоративные бренды;
e) {PPBi} — бренды политических партий;
f) {PeBi} — личностные бренды;
g) {DIi} — институты развития (финансовые и нефи- 

нансовые);
5) бренд страны занимает особое место в иерархии брен-

дов мест (обобщающее понятие из предметной области мар-
кетинга территорий [17]), поскольку (в отличие от брендов 
регионов, дестинаций, городов) восприятие бренда страны 
находится в интерфейсах, образованных границами нацио-
нальных и зарубежных целевых аудиторий, а ценность его 
непосредственно предопределяет умную силу страны, лежа-
щую в основе ее международной конкурентоспособности.

Таблица 1
Дефиниции брендов мест*, входящих в макроэкосистему брендинга страны (сост. по: [16; 21—30])

Кате-
гория

Дефиниции
Зарубежные источники Российские источники**

Бр
ен

д 
ст

ра
ны

Суммарное восприятие страны в сознании международных 
стейкхолдеров, обеспечиваемое уникальным, многомерным 
сочетанием множества элементов, которые обеспечивают 
стране культурно-обоснованную дифференциацию и 
актуальность для всех ее целевых аудиторий

Сигнал-обещание международным и внутренним целевым 
аудиториям, предназначенный вызвать у них позитивные 
ассоциации с данной страной на основе восприятия ее 
экономических, социальных, политических и идеологических 
ценностей, поддерживаемых стейкхолдерами бренда страны

Бр
ен

д 
ре

ги
он

а*
**

Некий образ региона и его жителей в глазах реципиентов 
(как самих жителей, так и визитеров), обеспечиваемый 
рядом характерных признаков, которые отличают данный 
регион от конкурирующих регионов, демонстрируют его 
полезность, уважение и лояльность к визитерам, а также 
стремление быть к ним дружелюбным

Совокупность воспринимаемых целевой аудиторией 
уникальных, своеобразных и оригинальных характеристик 
данного региона, сформированных в ходе создания 
выраженного позитивного имиджа и получивших 
официальный статус и общественное признание

Бр
ен

д 
го

ро
да

Совместимая комбинации признаков бренда (названия, 
знаки, логотипы, дизайн, символы, слоганы; или любая 
комбинация вышеперечисленного, где приоритет за 
названием города), создающая позитивный имидж города 
для получения признания целевыми аудиториями и 
дифференциации именно этого города

Городская идентичность, системно выраженная в ярких  
и привлекательных идеях, символах, ценностях, образах  
и нашедшая максимально полное и адекватное отражение  
в имидже города
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Окончание табл. 1

Кате-
гория

Дефиниции
Зарубежные источники Российские источники**

Бр
ен

д 
де

ст
ин

ац
ии

Коллективно разделяемое восприятие, сопровождаемое 
оцениванием, классификацией и действиями целевых 
аудиторий по отношению к некоей дестинации («габитус 
места»), характер которого определяется символами, 
значениями, атрибутами и поведением, представление о 
которых образуется в результате опыта «потребления» 
этого места (дестинации)

Уникальная система взаимозависимых и взаимосвязанных, 
рациональных и иррациональных характеристик 
дестинации, представленная в виде визуальных элементов 
и отпечатавшихся в сознании потребителя, служащая для 
идентификации и дифференциации турпродукта дестинации 
в восприятии потребителя

Бр
ен

д 
те

рр
ит

ор
ии

Уникальная для данной территории гармоничная 
комбинация артефактов социальной и культурной жизни, 
особенностей местной инфраструктуры, деятельности 
органов власти и бизнеса, условий инвестирования, 
исторических памятных мест, примечательных мест и 
событий для туристической привлекательности

Комбинация уникальных качеств, нетленных универсальных 
ценностей, отражающих неповторимую самобытность 
потребительских свойств данной территории и 
проживающего там сообщества, широко известных и 
получивших общественное признание, пользующихся 
стойким спросом у потребителей данной территории и 
способствующих формированию предпочтений при выборе 
данной территории среди прочих

Бр
ен

д 
ме

ст
а

Психологический конструкт, скомпонованный из ряда 
связанных между собой ассоциаций в коллективном 
сознании потребителей места (в т. ч. визитеров), 
основанный на визуальном, вербальном и поведенческом 
отображении некоторого места в сознании целевых 
аудиторий, воплощаемый в постановке целей посещения, 
организации общения, ценностях, культуре стейкхолдеров и 
в общем видении этого места

Психологический конструкт, включающий в себя 
ценностные (функциональные, эмоциональные, символьные) 
компоненты, в зависимости от композиции которых 
строится коммуникация с целевыми аудиториями, 
способствующая реализации их ожиданий, созданию 
позитивных (негативных) впечатлений и, как результат, 
обеспечение роста (снижения) их доверия и сопричастности

Примечание: * — все дефиниции даны в авторской редакции с максимальным сохранением смысла оригинала; ** — русскоязычные и 
англоязычные, но обнаруженные в российских источниках; *** — не следует отождествлять с понятием «региональный бренд», который 
является брендом товара/услуги, оставившим след в сознании потребителя, ведущий к созданию и переносу положительного отношения и 
репутации к конкретному месту происхождения товара/услуги [16].

Рис. Модель национальной макроэкосистемы брендинга страны: 
→, ←→ — симплексные и дуплексные потоки ценности между соответствующими брендами соответственно; * — уровни национальной социально- 
экономической системы, где глобальный мегауровень содержит релевантные международные отношения, а метауровень — цифровые реплики всех 

брендов, стейкхолдеров умной силы и институтов развития страны; GCSP — генеральный нефинансовый институт развития, выполняющий роль 
интегратора умной силы страны и проводника соответствующей государственной политики; {NBSj} — стейкхолдеры брендинга страны;  

{FNBSj} — зарубежные стейкхолдеры брендинга страны; СОО — эффект страны происхождения; NSmP — умная сила страны;  
D — символ диалектической связи между умной силой страны и брендом страны (разработано автором на основе [16])

Как было отмечено ранее (см.: [18]), создание и примене-
ния мягкой (а следовательно, и умной) силы — как результат 
брендинга страны — является планово-затратным процессом 
и не может оцениваться исключительно в терминах ROI, что 
не должно вызывать сомнений, как минимум, в краткосроч-

ной перспективе. В данном случае в результате соответству-
ющей государственной внутренней и внешней политики, 
инструментом которой является умная сила, ожидаются пози-
тивные для страны экстерналии [19] (например, рост входя-
щих потоков инвестиций, туристов и ценных иммигрантов  
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или увеличение экспорта национальных товаров/услуг, брен-
ды которых получили повышение своей ценности за счет 
эффекта инбрендинга в форме маркировки страны происхож-
дения MADE IN… [16]), что должно дать ожидаемые пози-
тивные финансовые результаты, но лишь в средне- и долго-
срочной перспективе. Ситуация является таковой, посколь-
ку существенный (если не основной) вклад в брендинг 
страны вносят такие некоммерческие организации как явно 
или латентно ориентированные на цели такого вида брен-
динга некоммерческие фонды и автономные некоммерче-
ские организации [20] (также известные как нефинансовые 
институты развития), финансирование деятельности кото-
рых лишь частично покрывается оплатой их услуг. Поэто-
му возникает естественный вопрос о необходимости мак-
симально эффективного использования ресурсов и поиске 
новых ресурсных источников. Поскольку, как показыва-
ет практика реальной жизни, режим экономии не столько 
повышает эффективность использования ресурсов, сколько 
снижает результативность деятельности подобных органи-
заций, необходим поиск новых решений, среди которых 
подсказанный самой природой экосистемный подход.

Множество организаций в России, в той или иной сте-
пени влияющих на брендинг страны, де-факто образует 
весьма обширную договорную систему. Например, Фонд 
Росконгресс сотрудничает со множеством разнообразных 
по профилю и масштабам организаций, среди которых 
отметим ВЦИОМ, Госкорпорацию «Росатом», Курчатов-
ский институт, Минобрнауки России, Минтруд России, 
Роскачество, Российское общество «Знание» 1. Однако для 
получения всех тех преимуществ, которые должна дать 
кооперация множества организаций, необходимо выпол-
нение ряда условий, действительно превращающих множе-
ство в систему. Как определено еще Людвигом фон Бер-
таланфи [31], система [S = <A, R>] состоит из множества 

элементов (организаций) [A = {ai}] и множества связей 
(договоров, соглашений) между ними [R = {rj}]. Возник-
новение искомого как дополнительный ресурс синергиче-
ского эффекта напрямую связано с достигнутым уровнем 
системности такового множества [32]. В свою очередь 
методологической основой системной организации мно-
жества организаций может стать парадигма экосистем [33]. 
Этому логически полученному выводу исторически пред-
шествовал длительный процесс эволюции живой природы, 
где в течение длительного времени органически образовы-
вались устойчивые экосистемы.

Американский эволюционный биолог Джерат Вермей, 
излагая свой взгляд на роль синергии в эволюции живых 
систем, отмечал четыре взаимосвязанных феномена: 1) само-
организация (self-organization); 2) эмерджентность и синергия 
(emergence and synergy); 3) селекция и адаптация (selection 
and adaptation); 4) обратной связи (feedback), — которые 
в совокупности описывают и объясняют, как возника-
ет и меняется сложная жизнь и ее экономические струк-
туры, и определял, что эмерджентность и синергия воз-
никают в системах тогда, когда части действуют вместе 
и комбинируются, образуя целое, свойства, взаимодей-
ствия и эффекты которого отличаются от свойств, взаи-
модействий и эффектов их компонентов [34]. В стратеги-
ческом менеджменте синергия как концепция появляется  
в 1960-е гг. [35], это связывается с наилучшим использо-
ванием объединяемых ресурсов для более успешной адап-
тации к меняющейся среде с возросшей конкуренцией.  
С тех пор концепция синергии нашла обширное приложе-
ние в предметной области экономических наук. В самой 
сжатой форме характеристики трансплантации экосистем-
ного принципа организации систем из живой природы  
в область экономических отношений в целом и в брендинг 
страны в частности приведены в табл. 2.

Таблица 2
Репрезентация концепции «экосистема» в различных предметных областях (сост. по: [16; 39—44])

ПРИРОДА БИЗНЕС ИННОВАЦИИ БРЕНДИНГ
Экосистема Бизнес-экосистема Экосистема инноваций Экосистема брендинга страны

Ценозы — аналоги в бизнесе, инновациях и брендинге
Ценозы Компании, объединяемые 

логистическими сетями 
создания ценности

Научные школы, научные/
практические ассоциации, 
неформальные сети ученых

Бренды мест, бренды товаров/услуг, 
бренды производителей/продавцов, 
псевдобренды, квазибренды

Сообщества организмов

Биотопы — аналоги в бизнесе, инновациях и брендинге
Биотопы Отраслевые и 

межотраслевые 
кооперационные сети, 
объединяемые товарной 
номенклатурой 

Отраслевые, межотраслевые и 
территориальные инновационные 
системы, включающие НИИ, 
вузы, академгородки, компании, 
научные события

Ментальное пространство 
потребителей, избирательно 
интегрируемое продвигающим 
бренды киберфизическим 
пространством

Среды обитания, 
однородные по прямым 
и косвенным параметрам

Коммуникации — аналоги в бизнесе, инновациях и брендинге
Коммуникации Финансовые, материальные 

и информационные 
потоки, обеспечивающие 
участников экосистемы

Диффузия инноваций с 
использованием каналов 
трансфера и спилловера 
инноваций

Каналы трансфера ценности 
брендов, реализующие концепцию 
интегрированной маркетинговой 
коммуникации

Обеспечение 
в экосистеме 
межкомпонентного 
обмена энергией, 
веществом и 
информацией

Поскольку экосистемный принцип организации сотруд-
ничества множества организаций, обеспечивающих решение 
общей государственной задачи обеспечения международ-

ной конкурентоспособности страны, рассматривается как 
дополнительный ресурс, позволяющий экономию привлека-
емых для обеспечивающей брендинг страны деятельности  

1 Настоящий перечень служит лишь для примера и мог бы быть несравненно большим, а место в перечислении организаций никак не 
связано с их значимостью и определено лишь алфавитным порядком их наименований.
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нефинансовых институтов развития средств за счет возник-
новения экосистемного синергического эффекта, представ-
ляет интерес декомпозиция источников эффекта синергии. 
Напомним, что синергия присуща именно централизованным 
системам, в которых подразделения различных, сложных 
организаций будут генерировать большую ценность, работая 
как одна слаженная система, чем работая как отдельные орга-
низации [36, p. 9], что можно называть системной синергией, 
куда также можно включить ту синергию, которая возникает 
в силу эффекта масштаба [37] скоординированных действий 
множества организаций, объединенных единой целью. Кроме 
того, внутрисистемный трансфер компетентностей порожда-
ет компетентностную синергию [38], соответствующую вза-
имному (как правило, безвозмездному) обучению организа-
ций, входящих в одну систему. Таким образом, построение 
и функционирование национальной макроэкосистемы брен-
динга страны, с учетом ожидаемого синергического эффекта, 
представляется эффективным и результативным решением 
для обеспечения роста ее умной силы и, следовательно, меж-
дународной конкурентоспособности.

Выводы и заключение
Таким образом, исходя из содержания подвергнутых 

комплексному сравнительному анализу материалов, под-
крепленному ссылками на соответствующие источники 
(включая релевантные работы автора), можно прийти к сле-
дующим выводам.

Прежде всего, обусловлено, что существует несомнен-
ная связь между ценностью бренда страны и ее умной силой, 
обеспечивающей международную конкурентоспособность 
страны. Рассмотренная в пределах одной страны совокуп-
ность брендов разного уровня и природы, в силу их вза-
имных (дуплексных) и однонаправленных (симплексных) 
потоков (рис.) трансфера ценности, делающих вклад в итого-
вую ценность принимающих брендов, позволяет поставить 
вопрос о системности этого множества брендов. Анализ все-
го представленного множества мест (табл. 1) показал: общ-
ность их природы как (по Бодрийяру) симулякров [45] реаль-
ных элементов и связей «вещного мира», что можно толко-
вать исходным моментом для постановки вопроса о поиске 
синергического эффекта, появление которого возможно  
в силу системности этого множества. Структурно-функцио-
нальная систематизация множества брендов мест, реализуе-

мая посредством дополненных ассоциируемыми и физиче-
ски связанными с этими местами брендами товаров/услуг, 
корпораций, личностей, политических партий (и иных обще-
ственных организаций), а также стейкхолдеров соответству-
ющих брендов позволяет построить модель национальной 
макроэкосистемы брендинга страны (рис.). Кроме того, эко-
системный подход к брендингу страны, развитие и результа-
ты которого представлены в статье как сокращенный исто-
рический нарратив внедрения этого подхода в предметную 
область экономической науки (см. табл. 2) обосновывает 
закономерность поиска синергического эффекта в нацио-
нальной макроэкосистеме брендинга страны, что должно 
иметь практическое применение для повышения эффектив-
ности и результативности брендинга страны за счет центра-
лизации и координации деятельности всех институтов/стей-
кхолдеров, так или иначе вовлеченных в брендинг страны. 
В итоге приходим к выводу, что совокупность системной 
синергии (включающей в себя синергию за счет эффекта мас-
штаба) и компетентностной синергии (как правило, безвоз-
мездный обмен полезным знанием между элементами систе-
мы), обеспечивающих интегральный синергический эффект, 
присущая структурно-функциональной организации нацио-
нальной макроэкосистемы брендинга страны, представляет 
собой перспективный ресурсный резерв для существования 
умной силы страны, обеспечивающей ее международную 
конкурентоспособность.

Наконец, в связи с обращением к большому числу россий-
ских источников, следует отметить обнаруженную «терми-
нологическую разноголосицу» и в этой предметной области, 
что связано со словарным, а не контекстуальным переводом 
и обычной полисемией английских терминов. Поэтому, пред-
варяя возможные терминологические сомнения читателей, 
которые могут быть вызваны обращением во многих публика-
циях терминов типа «синергетический эффект» и «синергети-
ка», автор, который использует как адекватные рассматривае-
мой в статье проблематике только такие термины, как «синер-
гия» и «синергический эффект», предлагает ознакомиться  
с семантической и функциональной аргументацией профессо-
ра Т. Г. Касьяненко [46] в пользу такого выбора. Этим заме-
чанием хотелось бы еще раз подчеркнуть необходимость 
тщательного и обоснованного выбора русскоязычных тер-
минов-эквивалентов при освоении новых ветвей предметной 
области маркетинга и экономики в целом.
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Аннотация. В статье отражены результаты исследо-
вания сущности налоговой политики в механизме обеспечения 
экономической безопасности государства. От правильности 
осуществления на практике налоговой системы страны 
в существующих экономических условиях зависит эффек-
тивность работы хозяйствующих субъектов экономики, 
а также развитие предпринимательства и удовлетворение 
потребностей государства. Исходя из этого, логично было 
бы сказать, что на данном этапе развития страны налоги и 
налоговая политика стали важнейшим объектом для рефор-
мирования. Налоговая политика влияет прежде всего на 
экономику государства, поэтому правильное осуществление 
налоговой политики формирует экономическую безопасность 
страны. Значимость налогов для государства и формирова-
ния финансово-экономической безопасности состоит в самой 
структуре налогов. Налоги непрерывно связаны с формиро-
ванием финансовых фондов, от которых, в свою очередь, и 
зависит осуществление государственных функций. Исследо-
вание построено на изучении основных направлений налого-
вой политики современной России: повышение собираемости 

налогов, создание условий для добровольной и своевременной 
уплаты налогов, системная работа с дебиторской задолжен-
ностью. В статье акцентируется внимание на содержании 
двух методов совершенствования налоговой политики госу-
дарства на современном этапе: налогообложение операций  
с цифровыми правами и единый налоговый платеж. Анализи-
руя вышесказанное, автор приходит к выводу о существенном 
влиянии налоговой политики на экономические и социальные 
процессы, происходящие в государстве. Налогообложение 
является процессом установления и взимания обязательных 
платежей в пользу государства, выполняет социальную функ-
цию, направлено на решение целого комплекса экономических, 
а также связанных с ними неэкономических задач и способ-
ствует обеспечению и укреплению экономической безопасно-
сти нашего государства.

Ключевые слова: экономическая безопасность, циф-
ровая экономика, налоговая политика, налогообложение, 
налог, цифровые финансовые активы, утилитарные циф-
ровые права, криптовалютные операции, единый налого-
вый платеж, единый налоговый счет
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Abstract. The article reflects the results of the study on the 
essence of tax policy in the mechanism of ensuring the economic 
security of the state. The efficiency of the economic entities, as 
well as the development of entrepreneurship and meeting the 
needs of the state, depends on the correctness of the practical 
implementation of the tax system in the existing economic con-
ditions of the country. Based on this, it would be logical to say 
that at this stage of the country’s development, taxes and tax 
policy have become the most important object for reform. Tax 
policy, first of all, affects the economy of the country, and the 

correct implementation of tax policy forms its economic secu-
rity. The importance of taxes for the state and the formation 
of financial and economic security lies in the very structure of 
taxes. Taxes are continuously connected with the formation of 
financial funds, on which, in turn, the implementation of state 
functions depends. The research is based on the study of the 
main directions of tax policy in modern Russia: increasing tax 
collection, creating conditions for voluntary and timely payment 
of taxes, systematic work with accounts receivable. The article 
focuses on the content of two methods of improving the tax poli-
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cy of the state at the present stage: taxation of transactions with 
digital rights and a single tax payment. Analyzing the above, 
the author comes to the conclusion about the significant impact 
of tax policy on the economic and social processes taking place 
in the state. Taxation is the process of establishing and collect-
ing mandatory payments in favor of the state, performs a social 

function, is aimed at solving a whole range of economic, as well 
as related non-economic tasks, and contributes to ensuring and 
strengthening the economic security of our state.

Keywords: economic security, digital economy, tax policy, tax-
ation, tax, digital financial assets, utilitarian digital rights, crypto-
currency transactions, single tax payment, single tax account
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Введение
Актуальность. В соответствии с Указом Президента РФ 

«О Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года» [1] основными задачами 
по реализации направления, касающегося развития системы 
государственного управления, прогнозирования и стратеги-
ческого планирования в сфере экономики, являются оптими-
зация регулятивной и налоговой нагрузки на хозяйствующие 
субъекты с учетом необходимости обеспечения устойчивого 
развития экономики страны и модернизации ее производ-
ственно-технологической базы.

Кроме того, необходимо сказать, что принятая Про-
грамма РФ «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» [2] крайне слабо отражена в Основных направлени-
ях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной полити-
ки за прошлые периоды. Практически не предусмотрены 
налоговые рычаги, направленные на стимулирование реа-
лизации Программы развития цифровой экономики. Соот-
ветственно, актуальность темы исследования обусловлена 
необходимостью формирования концептуального подхода  
по трансформации налоговой политики в отношении циф-
ровизации экономики, вследствие чего возникает необ-
ходимость совершенствования правового регулирования 
налоговых отношений.

Изученность проблемы. Изучению вопросов налого-
вой составляющей экономической безопасности государ-
ства посвящены работы К. С. Черноусовой [3], Е. В. Пру-
диус [4], Н. П. Лазаревой и К. А. Зуевой [5]. Настоящее же 
исследование посвящено изучению двух современных эле-
ментов системы налогообложения: налогообложение опе-
раций с цифровыми правами и единый налоговый платеж.

Целесообразность разработки темы. В настоящее 
время цифровизация несет как преимущества, так и угро-
зы для экономической безопасности государства. Поэтому 
дальнейшие цифровые преобразования должны произво-
диться с учетом всех возможных рисков для национальной 
экономики. Решение имеющихся в данной сфере вопросов 
должно происходить путем объединения усилий всех вет-
вей власти, бизнеса и общественности.

Соответственно, для сохранения технологического 
потенциала, цифрового развития ключевых отраслей эко-
номики и социальной сферы необходимо реализовать ком-
плекс мер, направленных на обеспечение цифровой транс-
формации, в частности закрепление особенностей налогоо-
бложения операций с цифровыми финансовыми активами и 
совершенствование процессов взимания налогов.

Научная новизна. В научной статье указаны меры, 
которые в совокупности призваны сформировать благо-
приятный режим налогообложения операций с цифровы-
ми финансовыми активами и «гибридными» цифровыми 
правами, а также создать дополнительные стимулы для 
их применения. Сделан вывод о том, что для дальнейше-
го развития рынка цифровых прав необходимо продолжить 

доработку налогового регулирования. Кроме того, автор, 
исследуя изменения в сфере администрирования налого-
вых платежей, указывает на необходимость масштабной 
цифровизации работы налоговых органов. Единый нало-
говый счет определяется как инструмент глубокой транс-
формации исполнения налоговых обязательств, реализации 
фискальной функции, обеспечения интересов общества  
и государства.

Протекающий в мире процесс цифровизации является 
объективным и в ближайшей перспективе продолжит свое 
распространение в России, бросая новые вызовы действу-
ющей налоговой системе. Вследствие этого цель настоя-
щего исследования — изучение, теоретическое и практи-
ческое осмысление процессов трансформации налоговой 
системы в условиях цифровой реальности, осуществляе-
мой в соответствии с продуманной, взвешенной и эффек-
тивной налоговой политикой. В связи с этим задачами 
исследования явились:

‒ разработка авторской позиции относительно обе-
спечения конкурентоспособности российской налоговой 
системы путем разработки эффективных и качественных 
мер налогового стимулирования компаний, развивающих 
электронные услуги, разработку программного обеспече-
ния и совершенствования процессов взимания налогов;

‒ определение особенностей налогообложения опера-
ций с цифровыми финансовыми активами и совершенство-
вания процессов взимания налогов.

Практическая значимость. В сложившихся условиях 
хозяйствования обеспечение экономической безопасности 
посредством налогов имеет стратегически важное значе-
ние для стабильного экономического развития государ-
ства, причем именно обеспечение налоговой безопасности 
является ключевым элементом, т. к. от нее зависит пла-
тежеспособность и пополняемость денежными и финан-
совыми ресурсами бюджетов всех уровней в Российской 
Федерации.

Методология. В рамках проводимого исследования 
использовались общенаучные (системно-структурный, 
анализ, синтез) и частнонаучные (сравнительно-правовой, 
формально-юридический, правового моделирования) мето-
ды познания.

Основная часть
До внесения изменений в Налоговый кодекс РФ нало-

гообложение операций с цифровыми правами осуществля-
лось в общем порядке, предусмотренном для имуществен-
ных прав. Такой порядок налогообложения не позволял 
учесть особенности сделок с цифровыми финансовыми 
активами (далее — ЦФА) при формировании налоговой 
базы и создавал дополнительные издержки для бизнеса.

Так, в отличие от традиционных финансовых инстру-
ментов (акции, облигации), все сделки с ЦФА независи-
мо от их специфики облагались налогом на добавленную  
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стоимость (далее — НДС). При продаже ЦФА, включаю-
щих возможность осуществления прав по эмиссионным 
ценным бумагам, инвесторы должны были уплачивать 
НДС, в то время как продажа самих эмиссионных ценных 
бумаг НДС не облагается. Кроме того, граждане, инвести-
рующие в ЦФА, не могли учесть расходы на их приобре-
тение при определении налоговой базы, поэтому доходы 
от продажи ЦФА в полном объеме облагались налогом  
на доходы физических лиц (далее — НДФЛ). В связи с этим 
одной из приоритетных задач для развития ЦФА стало вне-
сение изменений в налоговое законодательство [6] в части 
определения порядка налогообложения операций с циф-
ровыми правами, в т. ч. налога на прибыль организаций, 
НДФЛ и НДС. Соответствующие изменения, связанные  
с налогообложением ЦФА и «гибридных» цифровых прав, 
были внесены в Налоговый кодекс РФ [7].

Необходимость определения отдельного порядка нало-
гообложения деятельности с цифровыми активами [8] 
является одним из ключевых условий эффективного функ-
ционирования цифровой экономики, полноценной реализа-
ции цифровых проектов и развития конкурентоспособного 
рынка цифровых прав в Российской Федерации. Указанные 
меры в совокупности призваны сформировать благоприят-
ный для бизнеса режим налогообложения операций с ЦФА 
и «гибридными» цифровыми правами, а также создать 
дополнительные стимулы для их применения. Вместе с тем 
для дальнейшего развития рынка цифровых прав необходи-
мо продолжить доработку налогового регулирования.

В июле 2022 г. был принят разработанный при уча-
стии Банка России федеральный закон [9], цель которо-
го — устранение выявленных совместно с участниками 
рынка барьеров для активного развития цифровых прав. 
Принятые изменения направлены на снижение издержек 
операторов, повышение скорости и безопасности операций  
с цифровыми правами для их клиентов, а также повышение 
защиты прав и интересов инвесторов при одновременном 
расширении перечня ЦФА, доступных неквалифицирован-
ным инвесторам.

В дополнение к уже внесенным в Налоговый кодекс РФ 
изменениям в части порядка налогообложения ЦФА Банк 
России планирует продолжить проработку вопросов, свя-
занных с налогообложением ЦФА, в т. ч. в части возмож-
ной гармонизации порядка налогообложения «гибридных» 
цифровых прав с порядком налогообложения токенизиро-
ванных активов [товаров (работ, услуг), которые являются 
предметом исполнения таких цифровых прав].

Также предлагается установить порядок налогообло-
жения операций с утилитарными цифровыми правами 
(далее — УЦП). Планируется принятие разработанного при 
участии Банка России законопроекта, направленного на 
установление порядка обложения НДС и НДФЛ операций, 
связанных с реализацией и осуществлением УЦП, а также 
на освобождение от НДС услуг операторов инвестицион-
ных платформ, осуществляемых ими во исполнение феде-
рального закона о привлечении инвестиций с использова-
нием инвестиционных платформ [10].

Таким образом, для содействия обелению экономики  
и созданию справедливых конкурентных условий в 2021—
2023 гг. проводилась работа по улучшению администриро-
вания доходов. Внедрение новых информационных техно-
логий позволило повысить собираемость доходов бюдже-
тов и снизить издержки для бизнеса. Одним из ключевых 
результатов по указанному направлению можно отметить 

закрепление особенностей налогообложения операций  
с цифровыми финансовыми активами, что определило 
особенности и порядок налогообложения таких операций 
НДС, НДФЛ, налогом на прибыль.

25 января 2023 г. Минфин России поддержал проект 
взимания налога на прибыль с компаний, ведущих деятель-
ность в сфере майнинга криптовалют. Это решение было 
принято министерством с учетом того, что Налоговый 
кодекс РФ уже включает положения, необходимые для вве-
дения такой меры.

Представители индустрии заявляют, что пока в стра-
не нет законодательства, регулирующего саму майнин-
говую отрасль в целом, введение ее налогообложения не 
принесет ожидаемого эффекта. Такие решения не пойдут 
на пользу развитию финансового сектора экономики стра-
ны, уверены отраслевые игроки, т. к. легализованная часть 
крипловалютного рынка в стране минимальна и ограниче-
на и имеет только инфраструктурный характер. Необхо-
димо отметить, что в настоящее время налога на прибыль  
от майнинговой деятельности и операций с криптовалютой 
не платит никто — «майнинг отели» оплачивают налоги 
как дата-центры, предоставляющие в аренду информаци-
онную инфраструктуру, т. е. вычислительные мощности и 
пространство для хранения данных, и ни о каких криптова-
лютных операциях в налоговом смысле здесь речи не идет.

Важным элементом действий налоговых органов являет-
ся возможность контроля за оборотом активов, что в отно-
шении криптовалют технически очень сложно, большинство 
оборота осуществляется децентрализовано с использовани-
ем криптобирж, находящихся за пределами отечественной 
юрисдикции.

Законопроект № 237585-8 [11], предлагающий скор-
ректировать Федеральный закон «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», был внесен на рассмотрение Государственной Думы 
в ноябре 2022 г. и направлен на предварительное рассмотре-
ние в комитет по финансовому рынку, а также на правовую 
экспертизу. Несмотря на отсутствие необходимого зако-
нодательного регулирования, майнинг цифровых валют  
в России уже начал активно развиваться, что стало стимулом 
для группы депутатов и экспертов Минфина, Банка России 
и Минцифры России начать работу по оперативному при-
ведению сложившейся ситуации в соответствие с нормами 
федерального закона о цифровых финансовых активах [12]  
и легитимизации выпуска и оборота цифровых валют.

Другим современным институтом реализации нало-
говой политики является единый налоговый платеж [13].  
С 1 января 2023 г. он стал обязательным для всех налого-
плательщиков. Указанный институт должен сделать жизнь 
плательщиков намного легче: если раньше они вынуждены 
были уплачивать каждый налог отдельно и готовить отчет-
ность по каждому платежу, то уже скоро это останется  
в прошлом. Теперь платить налоги станет значительно лег-
че: однократно плательщик пополняет Единый налоговый 
счет (далее — ЕНС) [14], и в период оплаты с него будут 
списываться средства.

Плюсы ЕНС [15] и в том, что он позволит исключить 
большинство ошибок в платежных поручениях, существен-
но ускорит процесс оплаты и снизит количество невыяснен-
ных платежей: если раньше, оплачивая ряд налогов отдель-
но, налогоплательщик мог столкнуться с тем, что некоторые 
транзакции не прошли, сегодня при использовании ЕНС  
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он может быть уверен в том, что деньги со счета спишут-
ся оперативно и пойдут по назначению. Это позволит 
избежать и неприятных ситуаций другого рода, когда по 
одному налогу наблюдается задолженность и начисляются 
пени, а на другом неожиданно образуется переплата. Сред-
ства ЕНС будут распределяться автоматически на основе 
ранее полученных данных по оплате. Сперва закрываются 
налоги с самым ранним сроком транзакции, после него — 
с более поздними. Если у налогоплательщика есть пени  
и штрафы, они закрываются только после текущей уплаты. 
Бывает, что совпадают сроки сразу нескольких налогов. 
Тогда средства на счете распределяются пропорционально 
суммам обязательств.

Выводы
Переход к цифровой экономике представляется важным 

этапом на пути к улучшению экономического состояния 
государства. Использование современных информацион-
ных технологий в налоговом администрировании является 
одной из главных задач трансформации налоговой систе-
мы в цифровой реальности и направлено на обеспечение 
прозрачности налогообложения и неотвратимости уплаты 
налогов. Следует отметить, что в принятой Программе раз-
вития цифровой экономики четко не определены основные 

направления налоговой политики, развивающие цифровую 
экономику и обеспечивающие экономическую безопас-
ность государства. Соответственно, важнейшим условием 
эффективности реализации Программы должны стать чет-
кие приоритеты, понятное выделение отраслей и направле-
ний, которым нужна налоговая поддержка.

Налоговая политика, основываясь на налоговом меха-
низме регулирования экономики, безусловно обеспечива-
ет финансово-экономическую безопасность нашего госу-
дарства, обусловливает развитие и рост национальной 
экономики. Основой налоговой политики является кон-
цепция налогообложения, первичными элементами кото-
рой являются фискальные, экономические и социальные 
государственные приоритеты. От продуманности и адек-
ватности налоговой системы существующим экономиче-
ским условиям, экономическим принципам национальной 
экономики зависит эффективность деятельности основ-
ных звеньев экономики, развитие предпринимательской 
инициативы и удовлетворение основных потребностей 
государства. Соответственно, обеспечение экономиче-
ской безопасности посредством правильно выстроенной 
налоговой политики имеет стратегически важное значе-
ние для стабильного экономического развития Россий-
ской Федерации.
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НАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОШИБКИ

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. В статье исследуются вопросы оценки 
судебно-медицинских экспертиз, проведенных по уголов-
ным делам, связанным с некачественным оказанием меди-
цинской помощи. Представлена проблема определения в 
содержании судебно-медицинской экспертизы виновности 
конкретных лиц в совершении ятрогенного преступления. 
Фиксируется требование более полного разграничения 
компетенции следователя и эксперта.

Проведена краткая характеристика нетождествен-
ности судебно-медицинской экспертизы и медицинской 
экспертизы качества оказания медицинской помощи  
по таким критериям, как: цели, нормативное закрепление, 
порядок проведения. Последняя также может попасть  
в сферу уголовного преследования. В данном случае оценка 
медицинской экспертизы качества оказания медицинской 
помощи проводится по тем же правилам, что и судеб-
но-медицинская экспертиза.

Рассмотрены основные типы ошибок, допускаемых 
экспертами при проведении судебно-медицинских экс-
пертиз по делам в отношении врачей. К ним относятся: 
отсутствие выводов на поставленные вопросы, неакту-

альность нормативно-правовых источников, игнориро-
вание фактических данных. Практика показывает, что в 
ряде случаев единственным способом исправления ошибок 
в экспертизе является проведение повторной (или дополни-
тельной) судебно-медицинской экспертизы.

В работе отражены часто встречающиеся проблемы 
при оценке экспертиз, такие как: сложность медицин-
ского языка (наличие большого объема специальных тер-
минов), неявность причинно-следственных связей между 
медицинским вмешательством и наступившими негатив-
ными последствиями, а также наличие обоснованного 
риска при проведении процедур и манипуляций. Предлага-
ется при проведении оценки судебно-медицинской экспер-
тизы следователем привлекать специалиста.

Ключевые слова: расследование ятрогенных престу-
плений, причинно-следственные связи, судебно-медицин-
ская экспертиза, медицинская экспертиза качества оказа-
ния медицинской помощи, оценка эспертизы следователем, 
ошибки в судебно-медицинской экспертизе, дополнитель-
ная экспертиза, случаи обязательного назначения экспер-
тизы, медицинское право, клинические рекомендации
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Original article

ON SOME FEATURES OF THE ASSESMENT OF THE FORENSIC MEDICAL EXAMINATION 
APPOINTED TO ESTABLISH A MEDICAL ERROR

5.1.4 — Criminal law sciences

Abstract. The article examines the issues of evaluating 
forensic medical examinations conducted in criminal cases 
related to poor-quality medical care. The problem of determining 
the guilt of specific persons in committing an iatrogenic crime 
in the content of a forensic medical examination is presented. 
A more complete differentiation of the competence of the 
investigator and the expert is required.

A brief description of the non-identity of forensic medical 
examination and medical examination of the quality of medical 
care was carried out according to such criteria as goals, 
regulatory consolidation, procedure for conducting. The latter 
may also fall into the sphere of criminal prosecution. In this 
case, the assessment of the medical examination of the quality 
of medical care is carried out according to the same rules as the 
forensic medical examination.

The main types of errors made by experts when conducting 
forensic medical examinations in cases against doctors are 
considered. These include the lack of conclusions on the 
questions posed, the irrelevance of regulatory sources, ignoring 
factual data. Practice shows that in some cases, the only way 
to correct errors in the examination is to conduct another  
(or additional) forensic examination.

The paper reflects the frequently encountered problems in the 
assessment of examinations, such as the complexity of the medical 
language (the presence of a large volume of special terms), the 
implication of cause-and-effect relationships between medical 
intervention and the negative consequences that have occurred, 
as well as the presence of a reasonable risk during procedures 
and manipulations. It is proposed to involve a specialist during the 
assessment of the forensic medical examination by the investigator.
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Введение
Актуальность. За последние пять лет в юридической 

науке проявляется интерес к теме так называемых ятроген-
ных преступлений. Этому способствует постепенная утра-
та со стороны пациентов доверия к врачам и разидеализа-
ция медицинских работников как лиц, предпринявших всё 
от них зависящее для надлежащего оказания медицинской 
помощи. В советский период развития российского обще-
ства граждане были убеждены в непоколебимом авторите-
те медицинского персонала, врач условно обладал статусом 
чиновника (до сих пор в Гражданском кодексе РФ содер-
жится право главного врача заверять доверенность — а это 
сугубо административная функция). С появлением плат-
ной медицины в последние годы и внедрением в эту сферу 
отношений капиталистической формулы «деньги — товар» 
пациенты начали обращать особое внимание на качество 
«обслуживания», что совершенно логично. На данные 
выводы автора навела подмена в некоторых нормативных 
актах понятия «медицинской помощи» на термин «меди-
цинские услуги».

Растет количество жалоб населения на некачественную 
работу медиков.

В последнее время происходит увеличение числа юри-
стов и независимых экспертов, специализирующихся  
на делах некачественного оказания медицинской помощи, 
также проявляется тенденция судебных решений, направ-
ленная на признание вины медицинского работника при 
рассмотрении случаев неблагоприятного исхода при оказа-
нии медицинской помощи.

Всё большее количество юристов и просто пациен-
тов сосредоточены на активный поиск дефектов оказания 
медицинских услуг. Граждане склонны при наличии небла-
гоприятного исхода обращаться в правоохранительные 
органы с заявлениями о возбуждении уголовного дела в 
отношении лечащего врача.

Само расследование ятрогенных преступлений сопря-
жено с погружением в специализированную медицинскую 
сферу, очень сложную для изучения. Поэтому работы, свя-
занные с различными аспектами следствия, в т. ч. особен-
ностями оценки судебно-медицинской экспертизы, в трен-
де современной юридической науки.

Изученность проблемы. В теории имеется ряд работ, 
направленных на особенности назначения, проведения и 
проверки судебно-медицинских экспертиз. Отдельными 
вопросами расследования ятрогенных преступлений зани-
маются Д. М. Налетова, А. В. Борисов, В. Ю. Толстолуцкий, 
А. И. Ротар, В. Д. Исаков, Ю. А. Хрусталева, М. Ю. Шпа-
ченко, О. А. Дмитриева, А. В. Голубева, Е. Д. Косинская 
и др. Несмотря на наличие большого количества науч-
ных работ, в современной теории необходимы разработки  
в области правильной интерпретации результатов судеб-
но-медицинских экспертиз для привлечения к уголовной 
ответственности медицинских работников.

Научная новизна. Практически во всех областях юри-
спруденции, в отдельно взятых государственных органах 
существует негласная специализация сотрудников (напри-

мер, в судах общей юрисдикции наиболее компетентным 
работникам поручается рассмотрение дел в отношении 
несовершеннолетних). С другой стороны, в условиях уско-
рения развития медицинской техники, большого объема 
внедряемых лекарственных препаратов и информационных 
технологий усложняется работа следователей/дознавателей 
и судей по расследованию и рассмотрению преступлений, 
совершаемых врачами. Требуется информация о разных 
аспектах деятельности по так называемым ятрогенным 
преступлениям.

Автор в работе рассмотрела особенности оценки судеб-
но-медицинских экспертиз, систематизировала наиболее 
типичные ошибки экспертов, с которыми приходится стал-
киваться лицам, проводящим расследование. Предложи-
ла привлекать независимого специалиста для дачи надле-
жащих разъяснений по позициям, установленным судеб-
но-медицинской экспертизой.

Цель статьи — рассмотрение деятельности, связанной  
с оценкой судебно-медицинских экспертиз, выяснение 
трудностей, поиск решения.

Задачи:
– установление понятия судебно-медицинских экспертиз;
– определение отличия судебно-медицинских экспертиз 

от экспертиз качества оказания медицинской помощи;
– рассмотрение проблем, с которыми сталкивается сле-

дователь при оценке экспертиз;
– приведение списка наиболее распространенных оши-

бок экспертов при проведении исследования и оформлении 
заключения;

– предложения по нейтрализации случаев невозможно-
сти проведения качественной оценки экспертизы.

Теоретическая значимость. Результаты исследования 
могут быть положены в основу дальнейших теоретических 
разработок в области оценки доказательств и в криминали-
стической тактике (методике).

Практическая значимость. Работа может быть 
полезна для следователей и дознавателей при работе  
с доказательствами по ятрогенным преступлениям. 
Предложение по получению консультации у независи-
мого специалиста поможет в деятельности по установ-
лению всех важных подлежащих доказыванию обстоя-
тельств уголовного дела.

Методология. Использованы общенаучные методы — 
анализа и синтеза — и частнонаучные: формально-юриди-
ческий, толкование.

Основная часть
В начале статьи необходимо уяснить нетождествен-

ность судебно-медицинской экспертизы дефекта оказа-
ния медицинской помощи (далее — СМЭ) и экспертизы 
качества медицинской помощи. Как показывает практи-
ка, не всегда правоприменитель четко видит между ними 
разницу. Как отмечают Д. М. Налетова и А. В. Борисов, в 
последние годы отмечаются попытки подмены заключения 
эксперта по результатам СМЭ заключениями экспертов по 
качеству медицинской помощи [1].
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Схожесть определяется следующими параметрами:
– выполняются одними и теми же субъектами — специ-

алистами в области медицины (врачами);
– аналогичная структура: вводная, исследовательская  

и заключительные части.
Нормативно закрепленное понятие экспертизы каче-

ства медицинской помощи содержится в ч. 1 ст. 64 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 
«Экспертиза качества медицинской помощи проводится  
в целях выявления нарушений при оказании медицинской 
помощи, в том числе оценки своевременности ее оказа-
ния, правильности выбора методов профилактики, диа-
гностики, лечения и реабилитации, степени достижения 
запланированного результата» [2]. Экспертиза качества 
оказания медицинской помощи имеет своим назначени-
ем мониторинг эффективности врачебной деятельности 
и финансирование медицинских учреждений по системе 
обязательного медицинского страхования.

Однако сказанное выше вовсе не означает, что экс-
пертиза качества медицинской помощи вообще не может 
попасть в уголовно-процессуальную сферу. Согласно пп. 4 
п. 35 Порядка проведения контроля объемов, сроков, каче-
ства и условий предоставления медицинской помощи по 
ОМС застрахованным лицам, а также ее финансового обе-
спечения внеплановая целевая экспертиза качества меди-
цинской помощи проводится (при непроведении по дан-
ным случаям оказания медицинской помощи плановой 
экспертизы качества медицинской помощи) в случае, если 
медицинская помощь оказана застрахованному лицу вслед-
ствие причинения вреда его здоровью, в случаях получения 
сведений от медицинской организации (органов дознания и 
следствия, органов прокурорского надзора, судебных орга-
нов) [3]. Оценка данной экспертизы проводится по таким 
же правилам, что и СМЭ.

Современное законодательство не содержит понятия 
СМЭ, в связи с чем следует обратиться к ст. 9 Федераль-
ного закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-
ции», носящей общий характер: «судебная экспертиза — 
предусмотренное законодательством Российской Федера-
ции о судопроизводстве процессуальное действие, включа-
ющее в себя проведение исследований и дачу заключения 
экспертом по вопросам, требующим специальных знаний  
в области науки, техники, искусства или ремесла» [4]. 
Налицо прямая отсылка к процессуальным законам: соглас-
но ч. 1 ст. 80 Уголовно-процессуального кодекса (далее — 
УПК) РФ, заключение эксперта — это «представленные  
в письменном виде содержание исследования и выводы  
по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, веду-
щим производство по уголовному делу, или сторонами» [5].  
Порядок проведения экспертизы, в т. ч. СМЭ, установлен 
гл. 27 УПК РФ.

Несмотря на существование незыблемого правила, что 
ни одно доказательство не имеет приоритет над другими, 
фактически при расследовании действий врачей (т. н. ятро-
генных преступлений) СМЭ играет роль ключевого дока-
зательства, поскольку следователь/дознаватель не имеет 
ни медицинского образования, ни опыта по проведению 
медицинского вмешательства. Де-факто производство по 
ятрогренным преступлениям базируется в подавляющем 
большинстве на специальных знаниях в области медици-
ны. В то же время не стоит забывать о недопустимости 

постановки перед экспертом вопросов, входящих в ком-
петенцию следователя, дознавателя, прокурора и суда.  
Об этом говорится в п. 4 Постановления Пленума Верховно-
го суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспер-
тизе по уголовным делам»: «Судам следует иметь в виду, 
что вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение 
по ним не могут выходить за пределы его специальных зна-
ний. Постановка перед экспертом правовых вопросов, свя-
занных с оценкой деяния, разрешение которых относится 
к исключительной компетенции органа, осуществляюще-
го расследование, прокурора, суда (например, что имело 
место — убийство или самоубийство), как не входящих  
в его компетенцию, не допускается» [6].

Внимание на интересную закономерность обратил 
В. Ю. Толстолуцкий: при проведении СМЭ эксперты-меди-
ки указывают, что в действиях врача медицинской органи-
зации усматриваются недостатки при оказании помощи, но 
поскольку определение конкретных лиц не входит в ком-
петенцию СМЭ и является прерогативой следствия и суда, 
то в выводах ФИО врача не называется (хотя в описатель-
ной части исследования ФИО фигурирует) [7]. Выходом из 
ситуации автор считает актуальное распределение границ 
компетенции экспертов-медиков и компетенции органов, 
ведущих предварительное расследование.

Ученые-процессуалисты определяют оценку доказа-
тельств как исследование (каждого в отдельности и всей 
их совокупности) в целях определения ценности, значи-
мости для доказанности обстоятельств дела; определения 
относимости, допустимости, достоверности, значения 
каждого доказательства, а также решение вопроса о доста-
точности всей совокупности доказательств для установ-
ления обстоятельств, входящих в предмет доказывания.  
В первую очередь, это логическая мыслительная деятель-
ность [8]. Уголовно-процессуальный закон содержит сле-
дующие правила оценки доказательств: «1. Каждое дока-
зательство подлежит оценке с точки зрения относимости, 
допустимости, достоверности, а все собранные доказа-
тельства в совокупности — достаточности для разреше-
ния уголовного дела.

2. В случаях, указанных в части второй статьи 75 насто-
ящего Кодекса, суд, прокурор, следователь, дознаватель 
признает доказательство недопустимым.

3. Прокурор, следователь, дознаватель вправе признать 
доказательство недопустимым по ходатайству подозревае-
мого, обвиняемого или по собственной инициативе. Дока-
зательство, признанное недопустимым, не подлежит вклю-
чению в обвинительное заключение, обвинительный акт 
или обвинительное постановление.

4. Суд вправе признать доказательство недопустимым 
по ходатайству сторон или по собственной инициативе  
в порядке, установленном статьями 234 и 235 настоящего 
Кодекса» [5, ст. 88].

Оценка СМЭ по ятрогенным преступлениям, по моему 
мнению, направлена прежде всего на уяснение хода прове-
дения медицинской помощи и соответствие действий врача 
нормативным требованиям. Как отмечает А. А. Бимбинов, 
«в большинстве случаев медицинские работники привлека-
ются к ответственности за очевидные общественно опас-
ные проступки, допущенные при выполнении профессио-
нальных обязанностей» [9].

Стоит отметить, что в одном уголовном деле возмож-
но существование нескольких СМЭ. Т. Н. Петрова, следо-
ватель по особо важным делам отдела по расследованию 
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ятрогенных преступлений Главного следственного управ-
ления Следственного комитета РФ, на VIII Всероссийском 
форуме «Правовые, организационные и экономические 
проблемы в сфере охраны здоровья» отметила: в ходе пред-
варительного следствия по обвинению врача в совершении 
преступления было назначено и проведено семь судеб-
но-медицинских экспертиз [10]. Наиболее весомое зна-
чение имеют экспертизы, которые имеют схожие выводы  
и подтверждаются иными доказательствами по делу.

Возможны следующие предпосылки появления 
нескольких экспертиз:

– наличие широкого выбора мест проведения СМЭ;
– отсутствие ответов на ряд поставленных вопросов;
– отсутствие конкретики в выводах (в т. ч. непонятные 

формулировки).
Следователь назначает СМЭ в целях определения меха-

низма причинения смерти или вреда здоровью пациента 
при оказании медицинской помощи, изучение последо-
вательности и действий (бездействий) медицинского пер-
сонала при исполнении ими профессиональных обязан-
ностей, определение соответствия действий требованиям 
медицинских правил (клинических рекомендаций, поряд-
ков оказания медицинской помощи и пр.); выявление,  
на каком этапе, кем и каким образом был допущен дефект 
оказания медицинской помощи, какие меры были приня-
ты по его устранению, каковы их результаты, какие фак-
торы способствовали неблагоприятному исходу травмы 
или болезни, наличие причинно-следственной связи между 
дефектом оказания медицинской помощи и неблагоприят-
ным исходом [11].

Обязательные случаи проведения экспертиз установле-
ны в ст. 196 УПК РФ, однако в силу диспозитивного харак-
тера правового регулирования данный список подлежит 
расширительному толкованию. По ятрогенным преступле-
ниям обязательно установление:

– причины смерти;
– характера и степени вреда, причиненного здоровью;
– дефекты оказания медицинской помощи;
– причинную связь между дефектами и наступившими 

последствиями.
Особо трудным в расследовании медицинских деяний 

является установление именно причинной связи между 
действиями врача и наступившими негативными послед-
ствиями для жизни/здоровья [12]. В области медицинской 
помощи невозможно дать стопроцентные гарантии, поэто-
му негативный исход возможен даже при абсолютной пра-
вильности вмешательств/назначений/процедур.

Приведем пример. На потерпевшего было совершено 
нападение; в отделении скорой помощи диагностировали 
сотрясение головного мозга, ушибы лица, конечностей, 
травматический отрыв нижнего века. Пациенту сделали 
флюорографию и выписали с рекомендацией наблюдать-
ся у невропатолога. В течение недели состояние здоровья 
ухудшалось, поэтому потерпевший был госпитализирован 
в реанимацию с сердечно-легочной недостаточностью. 
После проведения ряда процедур, в т. ч. плевральной пунк-
ции, пациент скончался. Возник закономерный вопрос — 
что привело к летальному исходу: травмы, полученные  
от нападения, или неправильно проведенные медицинские 
процедуры? В ходе проведения экспертизы было установ-
лено, что смерть наступила от сопутствующих заболева-
ний, показания для плевральной пункции имелись, сама 
процедура была проведена правильно [13].

Требуется критический подход при оценке СМЭ, осо-
бенно если в уголовном деле наличествует не одна экспер-
тиза. В расчет принимаются следующие критерии:

– экспертность лиц, проводивших СМЭ (образование, 
опыт работы и пр.);

– обоснованность выводов;
– понятность и доступность изложения;
– главное — подтверждение иными доказательствами  

(в т. ч. другими СМЭ или заключениями специалистов).
Проверка заключения эксперта-врача (или комиссии) 

осуществляется в несколько этапов:
1) процессуальный — на соответствие требованиям, 

установленным т. н. доказательственным правом, а имен-
но: обязательность ознакомления сторон как с постановле-
нием о назначении экспертизы, так и со СМЭ после прове-
дения, разъяснение прав, обязанностей и ответственности 
эксперту, приобщение к материалам уголовного дела;

2) клинический — согласованность с медицинскими 
критериями: клиническими рекомендациями, порядками 
оказания медпомощи и пр.;

3) фактический — соотнесение с обстоятельствами, 
происходившими в реальности.

После проведения второго и третьего этапов проверки 
СМЭ картины могут отличаться, поскольку возможно вне-
сение в медицинские документы искаженной информации 
о фактических данных.

Ошибки при проведении СМЭ могут выражаться, 
во-первых, в форме составления исследования. К ним 
относятся, например, неправильность в выборе эксперта 
или при формировании состава экспертов (если лицо под-
лежит отводу согласно ч. 2 ст. 69 УПК РФ, лицо не обла-
дает необходимыми знаниями для проведения конкретной 
экспертизы, поскольку в больницах, как и в судах, суще-
ствует специализация врачей, хотя сертификат может 
быть один; например, в перинатальном центре существует 
специализиация: гинеколог, репродуктолог, акушер-гине-
колог, — при этом сертификат один, но фактически врачи 
занимаются совершенно разными сферами в области жен-
ского здоровья).

Во-вторых, упущения в объекте исследования. Объек-
том СМЭ являются: живые лица, трупы, медицинская доку-
ментация, иные предметы (оборудование, контейнеры для 
крови, лекарственные препараты и пр.) [11]. Такие ошиб-
ки зачастую связаны с игнорированием важных аспектов 
уголовного дела (например, что лекарство применяется  
в т. н. режиме off-label, т. е. вне инструкции по назначению). 
Самой распространенной ошибкой является отсутствие 
ответов на поставленные в постановлении вопросы. Воз-
никает закономерный вопрос: можно ли восполнить ука-
занный недостаток (отсутствие ответов на вопросы) ины-
ми доказательствами, например путем допроса эксперта? 
Данное следственное действие регламентируется УПК РФ: 
«1. Следователь вправе по собственной инициативе либо 
по ходатайству лиц, указанных в части первой статьи 206 
настоящего Кодекса, допросить эксперта для разъяснения 
данного им заключения. Допрос эксперта до представления 
им заключения не допускается.

2. Эксперт не может быть допрошен по поводу све-
дений, ставших ему известными в связи с производством 
судебной экспертизы, если они не относятся к предмету 
данной судебной экспертизы.

3. Протокол допроса эксперта составляется в соответ-
ствии со статьями 166 и 167 настоящего Кодекса» [5, ст. 205].
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Представляется, что данный путь исключен, поскольку 
в диспозиции части первой указанной статьи установле-
но, что предметом допроса эксперта является разъяснение. 
Глагол «разъяснять» имеет значением «делать понятным, 
ясным, объяснять» [14, с. 636]. Невозможно разъяснить 
информацию, которая в документе отсутствует, кроме того, 
требуется проведение исследования, поскольку необосно-
ванные выводы эксперта не могут быть надлежащим дока-
зательством. Поэтому для восполнения недостающих отве-
тов требуется проведение дополнительной СМЭ, имеющей 
регламентацию в ч. 1 ст. 207 УПК РФ.

В-третьих, промахи содержательной части: технические 
ошибки (и опечатки), неактуальность нормативного матери-
ала — использование не действующих на момент соверше-
ния ятрогенного преступления нормативно-правовых актов. 
К этой категории относится непонятный язык, отсутствие 
расшифровок медицинских терминов, невнятность выводов. 
Для не имеющего медицинского образования следователя 
представляется затруднительным понимание смысла вра-
чебных фраз, например: «В результате прогрессирующей 
полиорганной недостаточности у пациента с внебольничной 
пневмонией в нижней доле правого легкого, тяжелое тече-
ние на фоне декомпенсированного цирроза печени».

Для осуществления правильной и полной оценки СМЭ 
следователю целесообразно обращаться за консультацией 

к независимому специалисту. При этом само должностное 
лицо, ведущее расследование, определяет вектор деятель-
ности специалиста [15]. Без надлежащих разъяснений дан-
ного участника уголовного судопроизводства в ряде случа-
ев немыслимо определение полноты и точности исследо-
вания. Предлагается получать надлежащие консультации 
не у эксперта, проводившего исследование, а привлекать 
медицинского работника, ранее не участвовавшего в про-
изводстве, для обеспечения нового взгляда на обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию.

Заключение
Оценка СМЭ представляет собой непростую умозаклю-

чительную логическую деятельность следователя, направ-
ленную на уяснение содержания данного доказательства. 
Сложность связана, в первую очередь, с наличием боль-
шого количества медицинских терминов и необходимо-
стью перепроверки актуальности специализированных 
нормативных актов (клинических рекомендаций, порядков 
оказания медицинской помощи и др.). Дополнительную 
трудность создают сами эксперты-медики, не отвечая на 
поставленные в постановлении о назначении СМЭ вопро-
сы. В целях устранения сомнений целесообразно при-
влекать специалиста в области медицины для получения 
консультации.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  
СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки
Аннотация. В статье приведен анализ некоторых 

актуальных проблем регулирования семейных правоотно-
шений, рассмотрены точки зрения различных исследова-
телей-правоведов на решение этих проблем, а также пред-
ложены варианты и подходы к их устранению, которые 
могли бы быть применены на практике.

Автором отмечается, что необходимо осуществлять 
системную синхронизацию норм семейного законода-
тельства с нормами гражданского права как базовыми.  
При этом указывается, что правоприменители зача-
стую верно определяют компоненты, входящие в понятие 
«совместная собственность», однако более четкое опреде-
ление содержания данного института в Семейном кодексе 
РФ положительным образом сказалось бы на регулирова-
нии семейных правоотношений.

Также в исследовании отмечается, что при отчуж-
дении имущества супругов, не требующего наличия нота-
риально удостоверенного согласия второго супруга, более 
продуктивным было бы предусмотреть в определенных 
случаях получение простого письменного согласия без нота-

риального удостоверения, подлинность которого всегда 
легко установить при необходимости в судебном процес-
се. Кроме того, обозначается, что при отнесении долга  
к общему или личному в процессе раздела имущества было 
бы более продуктивным закрепить обязательное наличие 
согласия второго супруга на получение кредита, предо-
ставляемого в простой письменной форме. Соответствен-
но, если согласие супруга на кредит имеется, то долг сле-
дует считать общим, а если отсутствует — то личным.

В результате исследования автор приходит к выводу  
о необходимости более детальной и четкой правовой регла-
ментации порядка общего банкротства супругов в целях 
защиты интересов третьих лиц — кредиторов.

Ключевые слова: проблемы семейного законодатель-
ства, институты семейного права, имущественные отно-
шения супругов, согласие супруга на отчуждение имуще-
ства, общее имущество супругов, долговые обязатель-
ства супругов, раздел совместного имущества супругов, 
презумпция согласия супруга, нотариальное согласие супру-
га, личное имущество супругов
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Original article

ON THE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF FAMILY LEGAL RELATIONS
5.1.3 — Private law (civilistic) sciences

Abstract. This article analyzes some of the current problems 
of regulating family relations, considers the points of view of 
various legal researchers on solving these problems, and also 
suggests options and approaches to their elimination that could 
be applied in practice.

The author notes that it is necessary to carry out a systemat-
ic synchronization of the norms of family law with the norms of 
civil law, as basic ones. At the same time, it is indicated that law 
enforcers often correctly define the components included in the 
concept of “common property”, however, a clearer definition 
of the content of this institution in the Family Code of the Rus-
sian Federation would have a positive effect on the regulation 
of family legal relations.

The study also notes that when alienating property of 
spouses that does not require the presence of a notarized 
consent of the second spouse, it would be more productive in 
certain cases to provide for obtaining a simple written con-
sent without notarization, the authenticity of which is always 

easy to establish if necessary in a lawsuit. In addition, it is 
indicated that when classifying debt as common or personal 
in the process of dividing property, it would be more pro-
ductive to fix the mandatory presence of the consent of the 
second spouse to receive a loan provided in a simple written 
form. Accordingly, if the consent of the spouse to the loan is 
available, then the debt should be considered common, and 
if not, then personal.

As a result of the study, the author also comes to the con-
clusion that there is a need for more detailed and clear legal 
regulation of the common bankruptcy of spouses, in order to 
protect the interests of third parties  — creditors.

Keywords: problems of family law, institutions of family law, 
property relations of spouses, consent of a spouse to the alien-
ation of property, common property of spouses, debt obligations 
of spouses, division of common property of spouses, presump-
tion of consent of a spouse, notarial consent of a spouse, per-
sonal property of spouses
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Введение
Правовое регулирование общественных отношений  

в социуме неизменно модернизируется и развивается с уче-
том современных тенденций и требований. Правовые нормы 
не могут быть статичными, испытывая значительное влия-
ние тех трендов, которые доминируют в обществе. При этом 
семейное законодательство, несмотря на отраслевую само-
стоятельность, существенным образом зависит от динамики 
и изменений гражданского законодательства, должно отра-
жать гармоничность правовых норм, регулирующих вопросы 
семьи и правовых норм гражданского права.

При этом и семейные отношения, урегулированные норма-
ми действующего законодательства, также трансформируются 
и требуют для своего регулирования иных подходов в констру-
ировании норм, их содержательном компоненте и т. п.

С учетом вышеизложенного представляется актуаль-
ным рассмотреть некоторые имеющиеся на сегодняшний 
день проблемы правового регламентирования семейных 
правоотношений и пути их решения.

Следует отметить, что проблемным вопросам при-
менения семейного законодательства посвящались тру-
ды различных исследователей-правоведов. Так, вопро-
сы имущественных отношений в семье между супругами 
рассматривались А. А. Елисеевой [1], О. Г. Зубаревой [2], 
Т. В. Шершень [3] и др. Кроме того, Е. Е. Богданова иссле-
довала спорные вопросы раздела имущества супругов [4], 
Н. С. Буданова в своих работах изучала проблемы иму-
щественных правоотношений супругов (раздел имуще-
ства супругов) [5]. Интерес также представляют труды 
Л. Б. Максимович о правовом регулировании семейного 
предпринимательства в России [6]. Необходимо отметить, 
что перспективы правового регулирования имущественных 
отношений супругов исследовала А. Ф. Пьянкова [7].

Считаем, что большинство исследований носят узко-
направленный характер и редко затрагивают проблемы 
семейного законодательства в целом, отражая проблемы 
конкретных институтов семейного права.

Таким образом, новизна нашего исследования заклю-
чается в анализе наиболее актуальных на сегодняшний 
день проблем действующего семейного законодательства и 
формулировке предложений по их решению.

Теоретическая значимость. Данное исследование позво-
ляет сформулировать научно-исследовательские подходы  
к решению современных проблем семейного законодательства.

Проведенный в исследовании анализ также имеет 
большую практическую значимость для правового нор-
мотворчества в области семейного законодательства, т. к. 
обозначает возможные варианты решения проблемных 
вопросов действующих семейных норм права.

С учетом вышеизложенного, представляется возмож-
ным сформулировать цель и задачи нашего исследования.

Цель — осуществить анализ некоторых проблем действу-
ющих норм права, регулирующих семейные правоотношения.

Задачи:
1. Проанализировать некоторые наиболее актуаль-

ные проблемы регулирования современных семейных 
правоотношений.

2. Сформулировать предложения по их решению, 
позволяющие на практике модернизировать семейное 
законодательство.

В ходе исследования нами применялись следующие 
методы:

1) общенаучные методы: диалектические методы (ана-
лиз и синтез); логические методы (дедукция, индукция, 
аналогия, тождества); системный метод; функциональный 
метод; системно-структурный метод;

2) специальные методы исследования: сравнитель-
но-правовой метод; формально-юридический метод.

Основное часть
Приступая к рассмотрению проблемных вопросы семей-

ного законодательства, следует отметить, что его нормы 
должны так или иначе синхронизироваться с гражданским 
законодательством, дополняя его в части регулирования 
имущественных отношений различных членов семьи. Более 
того, мы разделяем мнение исследователей [8], полагающих, 
что нормы об имущественных отношениях гражданского 
законодательства нашли свое развитие в статьях Семейно-
го кодекса (далее — СК) РФ [9], регулирующих имущество 
супругов, их ответственность по различным обязательствам, 
а также алиментные обязательства членов семьи и др.

При этом к современным проблемам семейного законо-
дательства следует отнести вопрос определения совмест-
ной собственности супругов. Так, до настоящего времени 
перечень такого имущества остается открытым. С одной 
стороны, это облегчает правоприменительную практику, 
позволяя в каждом конкретном случае включать в состав 
совместной собственности новые объекты имущества,  
а с другой стороны, в данном открытом перечне не обо-
значается, что совместным и, соответственно, подлежа-
щим разделу является не только совместное имущество, но 
и долги, а также иные обязательства. Несмотря на то, что 
правоприменители оперируют данным понятием, подразу-
мевая, что «совместная собственность» супругов включает 
в себя любое имущество, за исключением личной собствен-
ности супругов, полагаем, что более четкое определение 
данного института в СК РФ положительным образом сказа-
лось бы на регулировании семейных правоотношений.

Следующей важной проблемой семейного законода-
тельства продолжает оставаться вопрос о согласии одного  
из супругов на отчуждение совместного имущества, совер-
шаемого другим супругом. В тех случаях, когда отчуждение 
предусматривает обязательное нотариально заверенное согла-
сие при сделках отчуждения, требующих государственной 
регистрации, особых проблем не возникает. Другая ситуация 
складывается, когда такое нотариальное согласие супруга  
не требуется, поскольку в этом случае при оспаривании сдел-
ки потребуется в судебном процессе доказывать факт осведом-
ленности о несогласии второго супруга на отчуждение.

Например, в Определении Второго кассационного суда 
общей юрисдикции от 22 июня 2021 г. № 88-9513/2021 [10] 
фиксируется, что ответчик, являясь титульным собствен-
ником и законным владельцем спорного имущества (транс-
портного средства), распорядился им, осуществив его 
отчуждение согласно требованиям договора купли-прода-
жи. При этом действующие правовые нормы предполагают 
наличие презумпции согласия супруга на действия другого 
супруга по распоряжению общим имуществом, а обязан-
ность подтверждения того, что другая сторона в сделке зна-
ла или заведомо должна была знать о несогласии другого 
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супруга на совершение этой сделки по смыслу абз. 2 п. 2 
ст. 35 СК РФ должно осуществляться стороной, заявившей 
требование о признании сделки недействительной. При 
этом данная сторона не представила доказательств, под-
тверждающих, что ответчик знал либо долен был знать об 
отсутствии согласия супруга на совершение оспариваемой 
сделки, соответствующих процессуальным требованиям.

Таким образом, процесс доказывания осведомленности 
об отсутствии согласия супруга на отчуждение достаточно 
сложен на практике и не всегда возможен.

Ряд исследователей [11] полагают продуктивным решать 
вопрос с такими сделками посредством сокращения разме-
ра доли в общем имуществе, положенную супругу, который 
осуществил отчуждение имущества без согласия супруга.  
И с 2022 г. с учетом положений п. 2 ст. 39 СК РФ это стало 
возможным. Однако полагаем, что в этом случае в ближайшее 
время мы будем наблюдать увеличение практики получения 
письменных согласий на отчуждение имущества, но его обо-
рот, таким образом, будет более сложным и затруднительным.

Также некоторые правоведы считают, что согласие необ-
ходимо оформлять при отчуждении имущества, имеющего 
значительный вес в общем объеме совместного имущества, 
устанавливая денежные рамки, превышение которых долж-
но обязывать одного из супругов при отчуждении предостав-
лять согласие другого супруга [12]. Однако мы не разделяем 
данных предложений, поскольку доходность каждой отдель-
но взятой семьи различна, и одна и та же сумма может пред-
ставлять разную долю в имуществе супругов. В этом случае 
определение доли имущества в общем объеме совместного 
имущества представляется более продуктивным предложе-
нием. Но и в этом случае встает вопрос о том, кто и как в про-
цессе оборота имущества будет определять долю конкретно-
го отчуждаемого имущества супругов в объеме совместной 
собственности. При этом и объем совместной собственности 
динамично изменяется, как и долевое соотношение с ним 
каждого включенного в данную массу имущества.

Полагаем более продуктивным предусмотреть в опреде-
ленных случаях получение простого письменного согласия 
без нотариального удостоверения, подлинность которого всег-
да легко установить при необходимости в судебном процессе.

Еще одной важной проблемой семейного законодатель-
ства выступает включение всевозможных обязательств  
по долгам в объем совместной собственности супру-
гов [13]. Поскольку имущество супругов подразделяет-
ся на совместное и личное, такой же подход осуществля-
ется и в отношении долгов: они могут быть совместными  
и личными. При этом совместные долги при разделе иму-
щества делятся между мужем и женой в соответствии с при-
надлежащими долями, а личные долги остаются за каждым 
супругом и обращаются только на его имущество. Однако 
в процессе судебного разбирательства один из супругов 
может доказать, что доходы, полученные вследствие воз-
никшего обязательства, были потрачены на семейные нуж-
ды, а не использованы одним из супругов лично. В этом 
случае суд может обратить взыскание по таким долгам на 
совместное имущество супругов.

Таким образом, второму супругу придется доказывать 
свое незнание о возникших обязательствах, что, как пра-
вило, весьма затруднительно. Более того, данная вариация 
очень выгодна для недобросовестного супруга, третьих 
лиц, но совершенно ущемляет позицию второго супруга, 
который в действительности мог не знать об обязатель-
ствах, взятых по личной инициативе супругом.

Полагаем, что продуктивным было бы закрепление 
наличия согласия второго супруга на получение кредита, 
предоставляемого в простой письменной форме. Соответ-

ственно, если согласие имеется, то долг следует считать 
общим, а если отсутствует — то личным.

Еще одной достаточно важной проблемой регулирова-
ния семейных правоотношений выступает, на наш взгляд, 
проблема банкротства супругов. Данный вопрос затрагива-
ет в первую очередь интересы кредиторов — третьих лиц. 
В частности, при передаче всего имущества по брачному 
договору второму супругу и объявлении первого супруга, 
имеющего долги, банкротом несомненно будут страдать 
третьи лица, пытающиеся взыскать долг.

Здесь следует отметить, что такие вопросы в настоящее 
время решаются в судебном процессе, однако мы полагаем, 
что законодательного закрепления требует порядок общего 
банкротства супругов.

Также считаем необходимым обозначить и проблему  
с определением даты исчисления срока исковой давности 
по разделу совместного имущества супругов [14; 15].

В настоящий момент в процессе судебных разбирательств 
очень часто срок исковой давности восстанавливается, т. к. 
его течение предусматривается с момента, когда доказано 
наличие уважительной причины пропуска срока исковой дав-
ности. Эта практика, с одной стороны, соответствует основам 
построения и применения гражданского законодательства и 
гармонично повторяется в нормах семейного права. Однако 
полагаем, что в данном случае достаточно сложным остается 
определить конкретную дату исчисления срока исковой дав-
ности. В таких случаях она определяется условно и весьма 
неточно, поскольку трудно установить конкретную дату того, 
когда супруг узнал о нарушении своих прав. Также следует 
констатировать, что фактически срок исковой давности может 
быть не ограниченным, поскольку определенные обстоятель-
ства могут быть установлены спустя значительное количество 
времени, что подвергает риску третьих лиц — «новых» при-
обретателей такого имущества.

Заключение
В заключение необходимо отметить, что исследованные 

нами проблемы не исчерпывают всего комплекса вопросов 
семейного законодательства, однако обозначают, на наш 
взгляд, наиболее значимые.

В результате проведенного анализа полагаем возмож-
ным сделать следующие выводы:

1. Следует констатировать, необходимость системной 
синхронизации норм семейного законодательства с норма-
ми гражданского права как базовыми.

2. Несмотря на то, что правоприменители зачастую верно 
определяют компоненты, входящие в понятие «совместная 
собственность», полагаем, что более четкое определение содер-
жания данного института в СК РФ положительным образом 
сказалось бы на регулировании семейных правоотношений.

3. Полагаем, что при отчуждении имущества супру-
гов, не требующего наличия нотариально удостоверенно-
го согласия второго супруга, более продуктивным было бы 
предусмотреть в определенных случаях получение просто-
го письменного согласия без нотариального удостоверения, 
подлинность которого всегда легко установить при необхо-
димости в судебном процессе.

4. При отнесении долга к общему или личному в процес-
се раздела имущества закрепление наличия согласия второго 
супруга на получение кредита, предоставляемого в простой 
письменной форме, позволило бы четко решать этот вопрос. 
Соответственно, если согласие супруга на кредит имеется, то 
долг следует считать общим, а если отсутствует — то личным.

5. Четкой правовой регламентации требует порядок 
общего банкротства супругов в целях защиты интересов 
третьих лиц — кредиторов.
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА И СВОБОДЫ ПОТЕРПЕВШЕГО,  
НАХОДЯЩЕГОСЯ В БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. В рамках статьи рассматриваются акту-
альные проблемы квалификации преступлений в отноше-
нии потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, 
разработаны предложения по оптимизации уголовного 
законодательства в части назначения наказания за пре-
ступления, посягающие на права и свободы потерпевшего, 
находящегося в беспомощном состоянии.

В современном российском уголовном праве понятие 
«состояние беспомощности потерпевшего» включено  
в качестве обязательного криминообразующего или ква-
лифицирующего признака в структуру ряда преступле-
ний, посягающих на жизнь, здоровье, личную свободу, 
а также половую свободу и половую неприкосновенность 
человека. Этому юридическому факту уголовный закон 
придает также значение обстоятельства, отягчаю-
щего наказание, однако не определяет его предметного 
содержания, что влечет понижение уровня правовой 
определенности соответствующих уголовно-правовых 
предписаний. Признак беспомощности потерпевшего, 

являясь по своей сути оценочным, всё же отчасти кон-
кретизируется в постановлениях Пленума Верховного 
суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве»  
и «О судебной практике по делам о преступлениях про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности». Юридическая наука также не содержит чет-
кого и однозначного понятия «беспомощное состояние», 
которое имеет уголовно-правовую значимость, не содер-
жит критерии оценивания состояния беспомощности, 
не в полной мере разработаны конкретные рекомендации 
по вопросам квалификации преступлений, совершаемых  
в отношении лиц, находящихся в беспомощном состоя-
нии, создают определенные препятствия в уголовно-пра-
вовой охране их прав и свобод.

Ключевые слова: уголовно-правовая охрана, защита 
потерпевшего, беспомощное состояние, насильственные 
преступления, квалификация, назначение наказания, судеб-
ная практика, зарубежная практика, малолетние дети, 
инвалиды, уголовное законодательство

Для цитирования: Яцеленко Б. В., Шикула И. Р., Каменева З. В. Проблемы оптимизации уголовного законодательства 
при назначении наказания за преступления, посягающие на права и свободы потерпевшего, находящегося в беспомощном 
состоянии // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 195—200. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.794.



196

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс – 85747

Original article

PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF CRIMINAL LEGISLATION  
IN THE IMPOSITION OF PUNISHMENT FOR CRIMES INFRINGING ON THE RIGHTS  

AND FREEDOMS OF THE VICTIM IN A HELPLESS STATE
5.1.4 — Criminal law sciences

Abstract. Within the framework of article, the current 
problems of the qualification of crimes against victims  
in a helpless state are considered, proposals are developed 
to optimize criminal legislation in terms of sentencing for 
crimes that infringe on the rights and freedoms of a victim in 
a helpless state.

In modern Russian criminal law, the concept of “the state 
of helplessness of the victim” as a specific legal fact is includ-
ed as a mandatory criminalizing or qualifying feature in the 
structure of a number of crimes that infringe on life, health, 
personal freedom, as well as sexual freedom and sexual invi-
olability of a person. The criminal law also attaches impor-
tance to this legal fact of the circumstance aggravating the 
punishment, but does not define its substantive content, which 
entails a decrease in the legal certainty of the relevant crim-
inal law prescriptions. The sign of helplessness of the victim, 

being essentially evaluative, is nevertheless partially specified 
in the resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the 
Russian Federation “On judicial practice in cases of murder” 
and “On judicial practice in cases of crimes against sexual 
inviolability and sexual freedom of the individual”. Legal sci-
ence also does not contain a clear and unambiguous concept 
of “helpless state”, which has criminal legal significance, it 
does not contain criteria for assessing the state of helpless-
ness; specific recommendations on the qualification of crimes 
committed against persons in a helpless state are not fully 
developed; which creates certain obstacles in the criminal 
legal protection of their rights and freedoms.

Keywords: criminal law protection, victim protection, help-
less state, violent crimes, qualification, sentencing, judicial 
practice, foreign practice, young children, disabled people, 
criminal legislation

For citation: Yatselenko B. V., Shikula I. R., Kameneva Z. V. Problems of optimization of criminal legislation in the imposition 
of punishment for crimes infringing on the rights and freedoms of the victim in a helpless state. Biznes. Obrazovanie. Pravo = 
Business. Education. Law. 2023;4(65):195—200. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.794.

Введение
Главная задача государства — обеспечить эффектив-

ную защиту всего комплекса прав потерпевших от престу-
плений. Гарантирование прав потерпевших должно быть 
незыблемым, особенно в тех ситуациях, когда из-за своей 
беспомощности они не в состоянии самостоятельно выпол-
нять свои права и юридические обязанности. Вследствие 
того, что преступления, совершенные в отношении потер-
певшего, находящегося в беспомощном состоянии 1, апри-
ори признаются более тяжкими, нежели соответствующие 
деяния, совершенные в отношении лиц, не являющихся 
носителями такового, можно отметить две положительные 
тенденции правоприменительной практики: во-первых, 
выявление таких преступлений и их расследование осу-
ществляются наступательно (за исключением высокола-
тентных преступлений, например истязания), а наказание 
назначается судом в более строгих пределах.

Уголовно-правовые нормы, регулирующие ответствен-
ность за посягательство на права и свободы потерпевших, 
находящихся в беспомощном состоянии, обладают относи-
тельно широкой сферой применения, при этом учитывает-
ся как возрастной (малолетство, несовершеннолетие, пожи-
лой возраст), так и медицинский (относящийся к состоя-
нию здоровья) признак.

Изученность проблемы. Отдельно проблемы опти-
мизации уголовного законодательства при назначе-
нии наказания за преступления, посягающие на права  

и свободы потерпевшего, находящегося в беспомощном 
состоянии, в своих исследованиях рассматривали раз-
личные ученые. Работа основана на теоретических иссле-
дованиях Н. А. Лопашенко, А. В. Сумачева, И. А. Фар-
гиева, А. Ю. Чупровой, А. И. Чучаева, Р. Д. Шарапова, 
П. С. Яни и др.

Научная новизна состоит в том, что авторы, проа-
нализировав имеющиеся научные и практические источ-
ники, предложили новое видение проблемы назначе-
ния наказания за преступления, посягающие на права  
и свободы потерпевшего, находящегося в беспомощном 
состоянии.

Теоретическая значимость исследования обусловле-
на тем, что его результаты могут выступать в качестве тео-
ретической базы для совершенствования уголовного зако-
нодательства, постановлений Пленума Верховного суда РФ 
и правоприменительной практики.

Практическое значение исследования заключается 
в том, что законодателю даны рекомендации по совер-
шенствованию уголовного законодательства при назна-
чении наказания за преступления, посягающие на права 
и свободы потерпевшего, находящегося в беспомощном 
состоянии

Основная цель этой статьи — на основании анали-
за научных источников, правовой базы и практики при-
менения разработать предложения по оптимизации уго-
ловного законодательство в сфере назначения наказания  

1 По данным ГИАЦ МВД России, в период с 2015 по 2022 г. наблюдается тенденция снижения количества погибших в результате 
совершения преступлений (–13,9 %) и числа лиц, которым в результате совершения преступлений причинен тяжкий вред здоровью  
(–0,5 %). В то же время за анализируемый период значительно увеличилось число лиц, которым причинен средней тяжести вред здоро-
вью (+62,3 %). Результаты анализа количества зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении социально незащищенных 
слоев населения, свидетельствуют о том, что в 2020 г, в сравнении с 2019 г., их число сократилось на 7,5 %. Так, при незначительном 
росте количества зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении граждан пожилого возраста: мужчин старше 60 лет 
и женщин старше 55 лет (+0,3%), — наблюдается снижение этого показателя по следующим категориям лиц: инвалидам I и II групп  
(–14,8 %), безработным (–52,8 %) и лицам без определенного места жительства (–30,5 %). Среди преступлений, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних, наиболее негативные данные выявлены по составу истязания (+9,6 %), а наиболее положительные —  
по составу убийства (–52,5 %). См.: URL: https://мвд.рф/reports/item/35396677/ (дата обращения: 27.08.2023).
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за преступления, посягающие на права и свободы потер-
певшего, находящегося в беспомощном состоянии.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
ряд задач:

– исследовать мнения ученых по различным вопро-
сам, связанным с определением беспомощного состояния 
потерпевшего;

– проанализировать место и роль уголовно-правовых 
норм, обеспечивающих охрану прав и свобод потерпевше-
го, находящегося в беспомощном состоянии, в российском 
и зарубежном законодательстве;

– выявить проблемы квалификации и назначения нака-
зания за преступления, посягающие на права и свободы 
потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии;

– сформулировать авторские предложения по совер-
шенствованию действующего российского уголовного 
законодательства и практики его применения при назна-
чении наказания за преступления, посягающие на права 
и свободы потерпевшего, находящегося в беспомощном 
состоянии.

Методологическую основу работы составили такие 
методы, как диалектический, исторический, сравнитель-
но-правовой, системный, структурный, анализ, синтез, 
функциональный подход.

Основная часть
Беспомощность потерпевшего предусмотрена в уго-

ловном законодательстве как обстоятельство, отягчающее 
наказание [п. «з» ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса (далее — 
УК) РФ], конститутивный признак (ст. 125 УК РФ) и квали-
фицирующий признак (например, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 
при этом их законодательная конструкция отличается, что 
приводит к логическому вопросу о соотношении изложен-
ных формулировок. Также сложным моментом выступает 
отсутствие законодательного толкования беспомощного 
состояния, поэтому его содержание определяется право-
применителем в каждом конкретном случае. Это приводит 
к трудностям при квалификации преступлений и назначе-
нии наказаний [1].

В теории уголовного права понятие беспомощности 
неоднократно становилось темой исследований. В част-
ности, в одних работах беспомощное состояние рассма-
тривалось как квалифицирующий признак убийства [2],  
в других — как конструктивный признак изнасилования 
и насильственных действий сексуального характера [3].  
В отдельных исследованиях поднимались вопросы о соот-
ношении бессознательного и беспомощного состояний [4], 
о толковании иных критериев беспомощного состояния [5], 
а также о закреплении беспомощного состояния в законо-
дательствах зарубежных стран [6].

Проблемы квалификации преступлений, совершенных 
в отношении лиц, находящихся в беспомощном состоянии, 
вызваны его неоднозначным законодательным закреплени-
ем [7]. Для их решения, к примеру, в зарубежном законода-
тельстве используется два основных приема:

– создание системы специальных норм, характеризую-
щих ситуационно возникающую беспомощность;

– эффективное установление признаков ситуационной 
беспомощности, вследствие которой применению подле-
жит специальная норма, а не общая [8].

Такой подход обогащает правоприменительную дея-
тельность, способствует созданию механизма особой уго-
ловно-правовой охраны лиц, приобретших состояние 

беспомощности в условиях конкретной обстановки и вза-
имодействия с конкретным субъектом, при этом тенденция 
к назначению более строгого наказания, чем за преступле-
ние, предусмотренное общей нормой, также прослеживает-
ся, что видно из приведенных выше примеров из судебной 
практики.

Одной из проблем, возникающих при назначении спра-
ведливого наказания лицам, совершившим преступления 
в отношении потерпевших, находящихся в беспомощном 
состоянии, является недостаточный учет негативного влия-
ния алкогольного или иного опьянения, обусловливающего 
гиперагрессивное преступное насилие.

Необходимо отметить, что посягательства на жизнь 
малолетних детей, признающихся находящимися в беспо-
мощном состоянии по признаку возраста, достаточно часто 
совершаются в состоянии алкогольного опьянения на почве 
внезапно возникшей личной неприязни.

Например, приговором суда по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ осуждена мать девятимесячной девочки, 
которая громко плакала, мешая ей употреблять спирт-
ные напитки совместно со своими знакомыми. Находясь  
в состоянии сильного алкогольного опьянения, осужден-
ная попыталась нанести ребенку удар ножом в шею [9].  
В другом случае гражданин, распивавший спиртные 
напитки со своей знакомой, взял на руки ее малолетнего 
сына, вышел с ним на балкон и сбросил его с высоты чет-
вертого этажа. Свои действия объяснил нетрезвым состо-
янием, конкретную причину объяснить не смог. Содеян-
ное квалифицировано судом как покушение на убийство 
малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений 
(ребенок остался жив благодаря своевременно оказанной 
медицинской помощи) [10]. Как представляется, состоя-
ние опьянения усиливает агрессию, ускоряет механизм 
совершения преступления, придает содеянному особо 
циничный характер. В этой связи применительно к убий-
ству лиц, указанных в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, состоя-
ние опьянения во всех случаях должно учитываться как 
обстоятельство, отягчающее наказание, в соответствии  
с ч. 1.1 ст. 63 УК РФ.

Препятствия для того, чтобы положения ч. 1.1 ст. 63 
УК РФ могли применяться по делам о посягательстве на 
жизнь потерпевших, находящихся в беспомощном состо-
янии, отсутствуют. В целях формирования единообразной 
правоприменительной практики в этой связи целесообраз-
но внести изменения в Постановление Пленума Верхов-
ного суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной прак-
тике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», дополнив его 
п. 20.1 следующего содержания: «При назначении наказа-
ния лицу, признанному виновным в совершении убийства, 
предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ, или поку-
шения на него, в состоянии опьянения, вызванного упо-
треблением алкоголя, психоактивных веществ или других 
одурманивающих веществ, суд обязан учесть это обстоя-
тельство как отягчающее наказание в соответствии с ч. 1.1 
ст. 63 УК РФ».

Предлагаемое дополнение позволит создать условия 
для более строгого наказания лиц, совершивших в состо-
янии опьянения посягательство на жизнь малолетнего или 
иного беспомощного потерпевшего.

В обоснование вносимого предложения можно упомя-
нуть и о том, что в законодательстве многих государств 
совершение насильственного преступления в состоянии 
опьянения априори отягчает наказание, а также может 
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повлечь за собой принудительное лечение. По сути, про-
явление агрессии к лицу, находящемуся в беспомощном 
состоянии, субъектом, пребывающим под воздействием 
алкоголя, наркотических средств или иных одурманива-
ющих веществ, может создать условия для сочетанного 
применения к нему наказания и иных мер уголовно-пра-
вового характера.

Такой подход заложен в уголовных кодексах некоторых 
постсоветских стран (Беларусь, Казахстан, Туркменистан), 
в странах романо-германской правовой семьи (Австрия, 
Германия, Лихтенштейн), в постсоциалистических госу-
дарствах (Польша, Венгрия) [11].

Продолжительность применения лечения зависит и от 
вовлечения осужденного в общественно-полезную дея-
тельность после освобождения от наказания, и от срока 
его изоляции от некоторых видов деятельности, исклю-
чающих употребление алкоголя или психоактивных 
веществ. По сути, в данном случае осужденный испыты-
вает дополнительные правоограничения, а кроме того, 
совершенное им преступление предается определенной 
огласке, что оказывает и некоторое моральное воздей-
ствие (в особенности, если субъект обладает медийной 
известностью).

Среди судебных ошибок, допускаемых при описа-
нии беспомощности, кроме указания на состояние алко-
гольного опьянения, встречается также критерий «сла-
бое физическое развитие». В таких случаях суды второй 
инстанции изменяют приговоры, исключая квалифици-
рующий признак «в отношении лица, находящегося в 
беспомощном состоянии». Так, приговором суда по п. «в» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ осужден гражданин, в ходе возникшей 
ссоры нанесший множественные удары потерпевшему, 
«заведомо для него находящемуся в беспомощном состо-
янии в силу слабого физического развития и сильного 
алкогольного опьянения». Изменяя приговор, апелляци-
онная инстанция указала, что нахождение потерпевшего  
в состоянии сильного алкогольного опьянения нельзя рас-
ценивать как беспомощное состояние. В чем заключалось 
«слабое физическое развитие» потерпевшего, в приговоре 
пояснено не было [12].

В другом случае то обстоятельство, что по своим 
физическим данным подсудимый имел превосходство 
над потерпевшим, в совокупности с установленным 
сильным алкогольным опьянением жертвы было поло-
жено в основу квалификации убийства, совершенного  
в отношении лица, заведомо для виновного находяще-
гося в беспомощном состоянии [13]. По результатам 
специальных исследований установлено, что 89 % при-
говоров, вынесенных по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, изме-
няется в апелляционной инстанции [14], что означает 
непонимание правоприменителями того объема разъяс-
нений, которые сформулированы Пленумом Верховно-
го суда РФ.

Необходимо отметить, что при конструировании уго-
ловно-правовых норм законодатель должен учитывать 
реальную возможность их применения, избегая установ-
ления таких запретов, которые не поддаются четкой фор-
мализации в виде уголовно-правовой нормы [15]. Исходя 
из этого, исчерпывающее описание в уголовном законе 
всех признаков беспомощного состояния потерпевших  
не представляется возможным, однако установление их 
примерного перечня в постановлении Пленума Верховно-
го суда РФ выглядит вполне допустимым.

Выводы
Таким образом, в целях единообразной квалификации 

общественно опасных посягательств в отношении особо уяз-
вимых категорий лиц может быть создано идентичное толко-
вание беспомощного состояния, пригодное для применения 
в ходе уголовно-правовой оценки всех деяний, в структуре 
состава которых предусмотрен соответствующий квали-
фицирующий признак. В том числе для создания унифи-
цированного определения беспомощного состояния может 
быть пригодной предложенная нами его дифференциация  
на безусловное, определяющееся возрастными, физиче-
скими или психическими особенностями потерпевшего, и 
условное, характеризующее его текущее положение в обста-
новке совершения преступления (сон, временное отключе-
ние сознания, ограничение физической подвижности).

На основании изложенного, полагаем необходимым 
дополнить Постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 27 января 1999 г. № 1 п. 7.1 следующего содержания: 
«Судам следует учитывать, что альтернативными призна-
ками беспомощного состояния выступают:

– уязвимое физическое состояние, вызванное возрастом 
или соматическим или иным заболеванием;

– уязвимое психическое состояние, вызванное душев-
ным расстройством или слабоумием.

По своей продолжительности беспомощное состояние 
классифицируется: на постоянное (обусловленное инва-
лидностью, болезнью, иными обстоятельствами, ограничи-
вающими физическую или психическую активность потер-
певшего) и временное (вызванное его возрастом или иными 
личностными характеристиками).

По условиям возникновения беспомощное состояние 
классифицируется: на вызванное умышленными действи-
ями виновного (при приведении в бессознательное состо-
яние) и изначально характеризующее потерпевшего (при 
наличии органических причин)».

Предлагаемые дополнения позволяют предложить алго-
ритм определения беспомощного состояния потерпевших 
при квалификации посягательств на их жизнь, здоровье, 
а также и иные права и законные интересы. Составными 
частями его структуры выступают:

– первичная оценка признаков потерпевшего, находя-
щегося в беспомощном состоянии, на основании информа-
ции о его здоровье;

– первичная оценка потерпевшего, находящегося  
в беспомощном состоянии, в сравнении с его поведением  
в момент совершения преступления;

– установление осведомленности субъекта преступле-
ния о беспомощном состоянии потерпевшего;

– определение мотивации субъекта во взаимосвязи  
с беспомощным состоянием потерпевшего;

– итоговая оценка потерпевшего как носителя беспо-
мощного состояния и предъявление обвинения с учетом 
соответствующего квалифицирующего признака.

Квалификация и назначение наказания за преступления, 
совершенные в отношении потерпевших, находящихся  
в беспомощном состоянии, имеют в сравнительно-право-
вом аспекте достаточно много общего. Обусловлено это 
следующими параметрами.

Во-первых, своеобразной «бланкетностью», присущей 
характеристике беспомощности в положениях зарубежно-
го уголовного законодательства.

Во-вторых, акцентуацией на насильственном характе-
ре преступлений против беспомощных потерпевших, что  
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не всегда позволяет своевременно выявить факт соверше-
ния преступления.

В-третьих, противоречивыми разъяснениями высших 
судебных инстанций в тех случаях, когда нормы уголовного 
закона имеют частичную внутреннюю несогласованность.

Общей тенденцией уголовного преследования лиц, 
совершивших преступления против потерпевших, нахо-
дящихся в беспомощном состоянии, является назначение 
более строгого наказания с применением более жестких 
условий его отбывания или использования дополнитель-
ных мер контроля за поведением осужденного в период 
исполнения приговора.

Заключение
Проблемы квалификации преступлений против прав 

и свобод потерпевших, находящихся в беспомощном 
состоянии, генерируются в правоприменительной дея-
тельности в России и зарубежных государствах идентич-
ным комплексом причин, главной из которых является 
использование для характеристики этого состояния оце-
ночных признаков.

При квалификации общественно опасных посяга-
тельств на жизнь и здоровье беспомощных потерпевших 
отечественные правоприменители не используют вариа-
тивный потенциал понятия «беспомощного состояния», 
вследствие чего в качестве таких лиц преимущественно 
признаются малолетние, престарелые, инвалиды-ампутан-

ты, психически больные граждане или лица с ограниченной 
подвижностью.

В законодательстве зарубежных стран вариативный 
потенциал определения ситуационной беспомощности 
заложен в комплексе специальных норм, что ориентирует 
органы расследования и суды на их применение и избавля-
ет от необходимости оценивать общие черты беспомощно-
го состояния.

В отсутствие таких специальных норм в российском 
уголовном законе представляется возможным разрешить 
эту коллизию посредством дополнения постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 
положениями, отражающими многоспектральную природу 
беспомощного состояния.

При назначении наказания за совершение преступле-
ний в отношении потерпевших, находящихся в беспомощ-
ном состоянии, ключевым аспектом становится его уже-
сточение, номинальным условием для которого выступает 
наличие соответствующих квалифицированных соста-
вов, а также возможности рассматривать как отягчающее 
обстоятельство состояния алкогольного или иного опья-
нения. Российский уголовный закон (ч. 1.1 ст. 63 УК РФ) 
позволяет суду учитывать это состояние в качестве отяг-
чающего обстоятельства, а в ряде зарубежных государств 
такое требование закона является априорным, что пред-
ставляется положительным аспектом, заслуживающим 
практической апробации.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУДЕБНЫЙ НОРМОКОНТРОЛЬ  
В ПРАВЕ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1.5 — Международно-правовые науки

Аннотация. В рамках Всемирной торговой организа-
ции (ВТО) функционирует одна из наиболее эффективных 
систем разрешения споров, которая, несмотря на отдель-
ные кризисные явления последних лет, выгодно отличает-
ся от систем контроля за соблюдением международных 
обязательств, существующих в рамках иных междуна-
родно-правовых режимов. Одна из заслуживающих вни-
мания особенностей системы разрешения споров в рамках 
ВТО — развитие сравнительно автономного институ-
та международного судебного нормоконтроля, который 
сформировался благодаря значению фактора безопасно-
сти (определенности) и предсказуемости многосторонней 
торговой системы. В настоящей статье значение данного 
фактора рассматривается в контексте юрисдикционных 
гарантий разрешения споров (назначения системы разре-
шения споров) и особенностей комплекса материальных 
обязательств по праву ВТО — их содержания с учетом 
толкования на практике и наличия в нем «системных» 
обязательств (таких как, например, предусмотренное п. 4 

ст. XVI Марракешского соглашения об учреждении ВТО). 
Соответствующее значение указанного фактора обуслов-
ливает реализуемую на практике возможность третей-
ских групп и Апелляционного органа в рамках действующих 
в ВТО процедур разрешения споров оценивать совмести-
мость с нормами права ВТО внутригосударственного 
законодательства, в т. ч. как такового, т. е. не в связи  
с его применением в конкретных делах либо даже в отсут-
ствие практики такого применения. Хотя практике меж-
дународного правосудия известны примеры осуществления 
международными судами подобных функций, автономного 
института, подобного сложившемуся в рамках ВТО, в дру-
гих сферах международно-правового регулирования нет.

Ключевые слова: международный судебный контроль, 
судебный нормоконтроль, функции международных судов, пра-
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право, международное правосудие, pacta sunt servanda
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INTERNATIONAL JUDICIAL REVIEW IN WTO LAW
5.1.5 — International legal sciences

Abstract. Within the framework of the World Trade Organiza-
tion (WTO), one of the most effective dispute resolution systems 
operates, which, despite certain crises in recent years, compares 
favorably with systems for monitoring compliance with internation-
al obligations that exist within other international legal regimes. 
One of the notable features of the dispute resolution system within 
the WTO is the development of a relatively autonomous institu-
tion of international judicial review, which was formed due to the 
importance of the factor of security (certainty) and predictability 
in the multilateral trading system. The present article comments 
on the role of this factor in the context of jurisdictional guarantees 
for dispute resolution (namely the purpose of the dispute resolution 
system) and the features of the set of material obligations under 
the WTO law — their content, taking into account the interpreta-
tion in practice, and the presence of “systemic” obligations (for 
example, such as provided for in paragraph 4 of Article XVI of 

the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organiza-
tion). The corresponding role of this factor determines the practical 
possibility of panels and the Appellate Body, within the framework 
of the existing dispute resolution procedures of the World Trade 
Organization, to assess the compatibility with the rules of WTO law 
of domestic legislation, including, as such, i.e. not in relation to its 
application in specific cases or even in the absence of a practice 
of such application. Although the practice of international justice 
knows examples of the exercise of such functions by international 
courts, there is no autonomous institution similar to that estab-
lished within the World Trade Organization in other areas of inter-
national legal regulation.
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Введение
В рамках Всемирной торговой организации (далее — 

ВТО) сложилась одна из наиболее эффективных систем разре-
шения международных споров, включающая в себе элементы 
различных средств урегулирования и, несмотря на отдельные 
кризисные явления последних лет [1], сохраняющая характе-
ристики, выгодно отличающие ее от многих других между-
народно-правовых механизмов. К началу 2023 г. общее чис-
ло споров, переданных в действующий в рамках ВТО Орган  
по разрешению споров, превысило 600. В ряде споров уча-
ствовала и Российская Федерация — в качестве истца, ответ-
чика либо третьей стороны. В настоящее время в условиях 
беспрецедентной напряженности во внешнеэкономических 
отношениях России исследование особенностей функциони-
рования системы разрешения споров в рамках ВТО и методо-
логии разбирательств в ее юрисдикционных форматах приоб-
ретает особую актуальность.

Одной из особенностей права ВТО и практики его при-
менения является существование и развитие в рамках дан-
ной организации сравнительно автономного института 
международного судебного нормоконтроля, уникального 
для международного права и предоставляющего возмож-
ность действующим в рамках ВТО третейским группам и 
Апелляционному органу оценивать совместимость с пра-
вом ВТО внутригосударственного законодательства его 
членов, в т. ч. вне связи с его применением на практике.  
В настоящей статье обосновывается позиция о том, что 
существование данного института обусловлено значени-
ем в праве ВТО фактора безопасности (определенности) и 
предсказуемости многосторонней торговой системы в кон-
тексте гарантий юрисдикционного контроля и материаль-
ных обязательств по праву ВТО.

Исследованию проблем в сфере разрешения споров  
в рамках права ВТО посвящены работы ряда российских уче-
ных. Наиболее значимый вклад в развитие российской науки 
в данной сфере представляют собой труды Л. П. Ануфрие-
вой [2], О. С. Боклан [3], А. С. Исполинова [4; 5], О. В. Кады-
шевой [5], А. С. Смбатян [6], М. П. Трунк-Федоровой [7]. 
Работ, посвященных институту осуществляемого в рамках 
ВТО контроля в отношении внутреннего законодательства, 
в российской науке нет. В отдельных работах зарубежных 
авторов данные вопросы рассматриваются в контексте осу-
ществляемого в системе ВТО судебного контроля и его стан-
дартов (наиболее значимыми являются труды Ш. Бхуана [8], 
Б. Кали [9], Д. Ловрича [10]). Вместе с тем разработка данной 
темы видится целесообразной, поскольку практика в рассма-
триваемой сфере развивается, что позволяет сделать обоб-
щающие выводы с учетом современных тенденций.

Научная новизна исследования состоит в том, что  
по его результатам определено значение основного факто-
ра, определяющего уникальность международного судеб-
ного нормоконтроля в рамках ВТО.

Теоретическое значение настоящей работы состоит 
в том, что она посвящена исследованию уникального для 
международного права института юрисдикционного нор-
моконтроля в рамках ВТО, результаты которого вносят 
вклад в развитие теоретических основ международного 
судебного контроля. Практическое значение результатов 
исследования обусловлено возможностью их использова-
ния для отстаивания интересов России и других государств 
при разрешении споров в рамках ВТО.

Целью настоящей работы является рассмотрение зна-
чения фактора безопасности (определенности) и предска-

зуемости многосторонней торговой системы для формиро-
вания института судебного нормоконтроля в рамках ВТО. 
Задачи состоят в выявлении и краткой характеристике 
соответствующего значения данного фактора в контексте 
юрисдикционных гарантий разрешения споров в рамках 
ВТО и в контексте особенностей комплекса материальных 
обязательств по праву ВТО.

Основная часть
Международный судебный нормоконтроль в отноше-

нии внутригосударственного законодательства — концепция  
не бесспорная, главным образом, в связи с рисками ошибоч-
ного восприятия ее в качестве прямого аналога внутригосу-
дарственного судебного нормоконтроля (осуществляемого, 
в частности, органами конституционной юстиции). Вместе  
с тем, во-первых, при должной разумности следует согласить-
ся с позицией ряда исследователей о наличии у институтов 
международного правосудия функций судебного контроля, 
хотя и разнящихся с учетом особенностей компетенции того 
или иного института, однако отличных от функций разреше-
ния споров [11, p. 57—59]. Во-вторых, не возникает сомнений 
в том, что поведение государств и других участников между-
народных отношений, охватываемое контролем со стороны 
международных судебных институтов, включает меры зако-
нодательного характера. В связи с этим видится уместным 
говорить в принципе о возможности международных судеб-
ных институтов осуществлять нормоконтроль, хотя и суще-
ственно отличающийся по своим характеристикам от различ-
ных форм нормоконтроля внутригосударственного.

Практика оспаривания законодательства членов ВТО,  
в т. ч. вне контекста его применения либо в отсутствие 
практики применения (в т. ч. в отношении не вступивших в 
силу актов), является достаточно развитой. Примерами слу-
жат дела US – 1916 Act, US – Corrosion-Resistant Steel Sunset 
Review, US – Zeroing (EC) и др. В подобных делах действу-
ющие в рамках системы разрешения споров ВТО третей-
ские группы и Апелляционный орган и осуществляющие 
«вертикальный» контроль [12, p. 596] среди прочего оцени-
вают совместимость оспариваемых законодательных мер  
с обязательствами члена-ответчика с его обязательствами по 
праву ВТО. Анализ практики осуществления такого юрис-
дикционного (для целей настоящей статьи условно назы-
ваемого судебным) нормоконтроля в рамках ВТО позволя-
ет прийти к выводу о том, что его уникальность в качестве 
сравнительно автономного института обусловлена значе-
нием в праве ВТО фактора безопасности (определенности)  
и предсказуемости многосторонней торговой системы.

В контексте особенностей гарантий юрисдикционного 
контроля соблюдения обязательств по праву ВТО ее чле-
нами значение данного фактора отражено непосредствен-
но в Договоренности о правилах и процедурах разрешения 
споров, п. 2 ст. 3 которой гласит: «Система урегулирования 
споров ВТО является центральным элементом, обеспечи-
вающим безопасность и предсказуемость многосторонней 
торговой системы». Как следует, например, из доклада 
Третейской группы по делу US – Section 301, в практике 
разрешения споров в рамках ВТО в контексте данной цели 
нередко обсуждается возможность оценки совместимости 
с правом ВТО внутреннего законодательства как таково-
го вне связи с его применением в конкретных делах. Рас-
сматривая дело US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review, 
Апелляционный орган отметил, что возможность оспорить 
правила или нормы, несовместимые с обязательствами  
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члена независимо от какого-либо конкретного случая их 
применения, служит цели предотвращения будущих спо-
ров, позволяя устранить источник поведения, не соответ-
ствующего требованиям ВТО.

При этом фактор безопасности (определенности) и пред-
сказуемости многосторонней торговой системы имеет суще-
ственное значение для формирования и развития рассматри-
ваемого института и в контексте комплекса материальных 
обязательств по праву ВТО, что отражено и в подходах к 
их толкованию в практике разрешения споров, и в наличии  
в нем так называемых «системных» обязательств.

Так, еще в ранней практике разрешения споров в рамках 
ГАТТ можно найти примеры толкования положений ст. XI 
и III ГАТТ с учетом обоснования содержащихся в них пра-
вил, состоящего в защите ожиданий договаривающихся сто-
рон относительно конкурентных отношений между их това-
рами и товарами других договаривающихся сторон. В деле 
US – Superfund эксперты отмечали, что обе статьи предна-
значены не только для защиты текущей торговли, но и для 
создания предсказуемости, необходимой для планирования 
будущей торговли, и что эта цель не могла бы быть достигну-
та, если бы договаривающиеся стороны не могли оспаривать 
существующее законодательство, предписывающее действия, 
противоречащие Генеральному соглашению, до тех пор, пока 
административные акты, реализующие его, не будут фактиче-
ски применены к их торговле. Фактор безопасности (опреде-
ленности) и предсказуемости многосторонней системы также 
значительно влияет на толкование и применение положений 
торговых соглашений и в праве ВТО [13].

Кроме того, в настоящее время право ВТО содержит 
«системные» обязательства, включающие, в том числе, 
направленные на обеспечение соответствия внутреннего 
законодательства ее членов обязательствам по «охвачен-
ным соглашениям». Основными источниками соответству-
ющих «системных» обязательств выступают положения 
п. 4 ст. XVI Марракешского соглашения об учреждении 
ВТО (далее — Соглашение о ВТО), а также ряда соглаше-
ний (например, п. 18.4 ст. 18 Соглашения по применению 
статьи VI Генерального Соглашения по тарифам и торговле 
1994 г.). Формулировки указанных положений несколько 
отличаются, однако имеют общую направленность.

Центральным для комплекса обязательств, предусмо-
тренных данными нормами, является обязательство, 
закрепленное в п. 4 ст. XVI Соглашения о ВТО: «Каж-
дый член обеспечивает соответствие своих законов, иных 
нормативных актов и административных процедур сво-
им обязательствам, вытекающим из прилагаемых Согла-
шений». Хотя данное обязательство связано общепри-
знанным в международном праве принципом недопусти-
мости государству ссылаться на свое внутреннее право  
в оправдание невыполнения международных обяза-
тельств, тем не менее есть основания считать, что для пра-
ва ВТО закрепленное указанным положением обязатель-
ство имеет эффект, отличный от эффекта данного прин-
ципа, хотя имплементация международно-правовых норм 
требует от государств принятия необходимых мер, в т. ч. 
законодательного характера [14].

Как отмечает Комиссия международного права, «зача-
стую возникают вопрос о том, имеет ли место нарушение 
обязательства в случае принятия каким-либо государством 
законодательства, содержание которого prima facie всту-
пает в коллизию с предписаниями конкретного междуна-
родного обязательства, или же для констатации нарушения 
необходимо, чтобы такое законодательство было приме-
нено в каком-либо конкретном случае. В данной ситуации 
также нельзя сформулировать общую норму, применимую 
ко всем случаям» [15, с. 65—66].

В деле US – Section 301 Европейские сообщества утвер-
ждали, что ряд участников Уругвайского раунда, включая 
их самих, работали над усилением п. 4 ст. XVI Соглашения 
о ВТО по сравнению с обычным обязательством по меж-
дународному праву. Третейская группа в своем докладе  
по данному делу, указав, что в соответствии с традицион-
ным публичным международным правом законодательство,  
во исполнение которого нарушение может или даже будет, 
соответственно, иметь место, как правило, не влечет само 
по себе ответственность государства, обратила внимание  
на то, что даже в рамках ГАТТ, еще до принятия Соглашения 
о ВТО, законодательство как таковое, независимо от его при-
менения в конкретных случаях, рассматривалось как наруше-
ние. Третейская группа объясняет это «охлаждающим эффек-
том» (chilling effect), который законодательство само по себе 
оказывает на участие частных лиц в торговле, а также вредом, 
который причиняется другим членам ВТО и самому рынку  
в результате существования законодательства, даже если оно 
не было применено в конкретных случаях.

Заключение и выводы
Заявление в настоящей статье тезиса об уникальности 

института международного судебного нормоконтроля, сло-
жившегося в рамках ВТО, не исходит из отрицания ком-
петенции и практики контроля за внутригосударственным 
законодательством у других институтов международного 
правосудия. Нормативно-правовые акты государств высту-
пали предметом оценки совместимости с международными 
обязательствами со стороны Международного суда (напри-
мер, в деле Правовые последствия строительства стены 
на оккупированной палестинской территории). Междуна-
родные суды по правам человека неоднократно оценивали 
внутригосударственные законы в качестве источника нару-
шения прав и свобод (что нередко обсуждается в контексте 
конституционности природы осуществляемого им контро-
ля) [9]. Суды международных интеграционных объедине-
ний рассматривают дела о соответствии национального 
законодательства требованиям соответствующих правовых 
систем (как, например, в Европейском Союзе).

Вместе с тем в рамках права ВТО судебный нормокон-
троль сформировался и развивается в качестве сравнитель-
но автономного института в значительной степени именно 
благодаря значению фактора безопасности (определенно-
сти) и предсказуемости многосторонней торговой систе-
мы и его влиянию на рассмотренные выше специальные 
процессуальные и материальные гарантии, аналогов чему  
в сфере международного правосудия нет.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
личности субъекта преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. Изучение личности преступника являет-
ся важным направлением в борьбе с незаконным оборотом 
психотропных веществ и наркотических средств. Поня-
тием «личность преступника» охватываются нравствен-
но-психологические, социально-демографические, уголов-
но-правовые и иные признаки, свойства и характеристики, 
определяющие лицо, совершающее преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков. В ходе исследования 
автором проанализировано понятие «личность преступ-
ника»; рассмотрены особенности и свойства личности, 
детерминирующие совершение преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков; определена мотивация нар-
копреступников; изучены некоторые особенности лично-
сти наркопреступников по таким критериям, как социаль-
ный статус (половая принадлежность, возраст, семейное 
положение, образование, национальная принадлежность); 
правовой статус; социально-психологические установки.

Результатом проведенного исследования стала выработ-
ка классификации субъектов преступлений в сфере незакон-

ного оборота наркотиков на основе критерия социального 
статуса. По данному классификационному критерию выде-
лено три типа наркопреступников: специальный тип (лица  
с высоким социальным статусом, занимающие высокое 
место в иерархии наркопреступности, создающие условия 
для процветания наркобизнеса; также к этой категории 
относятся сотрудники правоохранительных органов, покро-
вительствующие преступникам); тип наркопреступников, 
имеющих средний социальный статус (наиболее многочислен-
ная категория); тип наркопреступников с низким социальным 
статусом (закладчики, курьеры, лица с наркотической зави-
симостью, в т. ч. несовершеннолетние и женщины).

Значимость исследования в том, что знание особен-
ностей (в т. ч. социального статуса) личности наркопре-
ступников позволяет более эффективно бороться с неза-
конным оборотом наркотиков и предупреждать соверше-
ние новых преступлений.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, нар-
котики, наркобизнес, наркопреступления, субъект престу-
пления, наркопреступники, личность, социальный статус, 
правовой статус, социально-психологический портрет
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Original article

PERSONALITY PECULIARITIES OF SUBJECTS OF CRIMES  
IN THE SPHERE OF ILLICIT DRUG TRAFFICKING

5.1.4 — Criminal law sciences

Abstract. Article examines the personality characteristics of the 
subject of crimes in the field of drug trafficking. Studying the identi-
ty of the criminal is an important direction in the fight against illic-
it trafficking in psychotropic substances and narcotic drugs. The 
concept of “personality of a criminal” covers moral-psychologi-
cal, socio-demographic, criminal-legal and other signs, properties 
and characteristics that identify a person who commits crimes in 
the field of drug trafficking. During the study, the author analyzed 
the concept of “personality of the criminal”; the characteristics 
and personality traits that determine the commission of crimes in 
the field of drug trafficking are considered; the motivation of drug 
criminals is determined; some personality traits of drug criminals 
are studied according to such criteria as social status (gender, age, 
marital status, education, nationality); legal status; socio-psycho-
logical attitudes.

The result of the study was the development of a classi-
fication of subjects of crimes in the field of drug trafficking 

based on the criterion of social status. According to this clas-
sification criterion, three types of drug criminals are iden-
tified  — a special type (persons with a high social status, 
occupying a high place in the hierarchy of drug crime, cre-
ating conditions for the prosperity of the drug business; this 
category also includes law enforcement officers who patron-
ize criminals); type of drug criminals with average social 
status (the most numerous category); type of drug criminals 
with low social status (pledgers, couriers, drug addicts, 
including minors and women).

The significance of the study is that knowledge of the char-
acteristics (including social status) of the personality of drug 
criminals allows us to more effectively combat drug trafficking 
and prevent the commission of new crimes.

Keywords: drug trafficking, drugs, drug business, drug 
crimes, subject of crime, drug criminals, personality, social sta-
tus, legal status, socio-psychological portrait
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Введение
Актуальность темы статьи обусловливается тем, что 

исследование особенностей и характерных черт личности 
преступника позволяет повысить эффективность работы 
по предотвращению совершения преступлений, поиску и 
изобличению преступников. Целесообразность разработки 
темы выражается в том, что знание особенностей личности 
преступников положительно сказывается на эффективно-
сти индивидуально-профилактической работы с преступ-
ными элементами.

Научная новизна исследования состоит в разработке 
классификации типологии субъектов преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, основанной на социаль-
ном статусе.

Цель статьи заключается в исследовании особенностей 
личности субъектов преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

Задачи исследования:
– проанализировать понятие «личность преступника»;
– рассмотреть свойства и особенности личности, детер-

минирующие совершение наркопреступлений;
– определить мотивацию наркопреступников;
– проанализировать особенности личности наркопре-

ступников по таким критериям, как социальный статус, 
правовой статус, социально-психологические установки.

Изученность проблемы. В развитие общего понятий-
ного аппарата и становление криминологической теории 
личности преступника большой вклад внесли следующие 
отечественные исследователи: М. О. Авдеев, М. К. Алиев, 
Д. В. Алонцева, Б. Б. Бидова, В. Н. Бурлаков, Л. В. Гот-
чина, Е. И. Елфимова, Н. В. Киркина, А. Н. Курындина, 
О. А. Лаврищева, В. В. Лунеев, Э. Х. Надысеева, В. И. Оми-
гов, А. И. Родионов, Л. И. Романова, О. В. Тихомирова, 
А. С. Щурова и др.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, 
что автором сформулированы положения, расширяющие зна-
ния о личности наркопреступников. В определенной мере 
эти положения могут способствовать дальнейшим научным 
исследованиям личности преступника в целом и преступно-
сти в сфере незаконного оборота наркотиков.

Практическая значимость исследования заключается 
в выработке классификации типологии субъектов престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотиков, в основу 
которой положен социальный статус. Предлагаемая клас-
сификация может использоваться для дальнейших исследо-
ваний по теме и в правоприменительной практике. Поло-
жения, представленные в исследовании, могут использо-
ваться в правоприменительной деятельности и в учебном 
процессе при изучении студентами курса криминологии.

Основная часть
В борьбе с преступностью изучению личности преступ-

ника отводится далеко не последняя роль, поскольку имен-
но он является носителем субъективных факторов и причин 
совершения преступлений.

Личность субъекта преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков — это совокупность нравственно-психо-
логических, социально-демографических, уголовно-правовых 
и иных признаков, характеристик, свойств и качеств, которые 
в комплексе характеризуют лицо, совершающее наркопресту-
пления, а также различные аспекты его поведения.

В криминологии личность субъектов наркопреступлений 
изучается в контексте социально-психологических устано-

вок, правового и социального статуса. При этом имеющиеся 
классификации типологии наркопреступников основаны пре-
имущественно на критерии мотивации, зависимости преступ-
ников от наркотиков и их роли в преступной деятельности.  
С целью дополнения существующих классификаций предла-
гается классифицировать наркопреступников еще по одному 
критерию — социальному статусу.

Таким образом, результатом исследования стала раз-
работка классификации наркопреступников по критерию 
социального статуса. Выделено три типа наркопреступни-
ков: с высоким, средним и низким социальным статусом. 
Определено, что наиболее многочисленная категория — 
наркопреступники, имеющие средний социальный статус.

Методология исследования. Настоящее исследование 
построено в соответствии с принципами структурированности 
и логики. Вначале рассмотрены существующие в криминоло-
гии определения понятия «личность преступника». В ходе 
исследования последовательно анализируются особенности 
личности наркопреступников по трем критериям — социаль-
ному статусу, правовому статусу и социально-психологиче-
ским установкам личности. Также рассмотрены классифика-
ции типологии наркопреступников по критериям мотивации и 
роли преступников в преступной деятельности. В завершение 
предложена авторская классификация наркопреступников по 
критерию «социальный статус».

В ходе исследования использовались методы анализа 
научной литературы, сравнительный метод, метод стати-
стики, метод классификации. При помощи методов дедук-
ции и индукции были сформулированы итоговые выводы 
по проведенному исследованию.

Результаты исследования. Незаконный оборот нар-
котиков в течение длительного времени является одной 
из наиболее актуальных проблем для многих государств. 
Не является исключением и Российская Федерация. Борь-
ба с этим негативным и социально опасным явлением уже 
несколько десятилетий выступает важным направлений 
государственной политики. Важная роль в этой борьбе 
отводится изучению личности преступника.

Исследование личности преступника позволяет увидеть 
среду, в которой сформировался человек, а также социальные 
условия, детерминирующие преступное поведение. Такое 
исследование должно быть комплексным и охватывать следу-
ющие аспекты: особенности преступного поведения; обстоя-
тельства, детерминирующие преступное поведение; свойства 
личности; условия жизни, ближайшее окружение.

Обзор исследований показал, что существует несколь-
ко вариантов определения понятия «личность преступника».  
При этом практически все исследователи определяют личность 
преступника через конкретные признаки, особенности, свой-
ственные лицам, совершающим противоправные деяния.

Так, В. В. Лунеев [1] и Н. В. Киркина [2] выделяют  
в качестве ключевых следующие характеристики лично-
сти преступника: психофизическую, социально-психоло-
гическую, социально-демографическую. Д. В. Алонцева  
и О. А. Лаврищева отмечают, что личность преступника  
в сфере наркопреступлений должна рассматриваться в 
качестве системы признаков, свойств, качеств и особен-
ностей, характеризующих человека и разные аспекты его 
противоправного поведения [3]. А. С. Щурова отмечает, 
что личность преступника — многогранное понятие, охва-
тывающее личностные особенности и различные проявле-
ния социальных свойств индивида [4]. Эти определения  
обладают общим характером и не отражают ряд важных 
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особенностей. Всё это обладает безусловно большим значе-
нием в понимании личности субъекта преступления в сфе-
ре оборота наркотиков [5].

Учитывая сказанное, целесообразно согласиться с пози-
цией А. С. Щуровой, которая в структуре личности пре-
ступника выделяет такие ключевые элементы, как социаль-
ный и правовой статус, социальные функции, нравствен-
ность, психологические установки. Дальнейший анализ 
особенностей личности наркопреступника будет проведен 
с учетом указанных элементов.

Социальный статус наркопреступника. Социальным 
статусом охватываются следующие аспекты:

1. Пол. Статистика позволяет сделать вывод, что около 
90 % всех наркопреступлений совершают мужчины [6].

2. Возраст. Значительная часть наркопреступников — 
лица в возрасте от 16 до 30 лет. Л. В. Готчина провела иссле-
дование на основе числа осужденных по ст. 228 Уголов-
ного кодекса РФ и выявила, что наибольшая доля престу-
плений совершена лицами в возрасте 14—17 и 18—24 лет  
(42 и 40 % соответственно). На лиц в возрасте 25—29 лет 
приходилось 18 % случаев [7].

3. Семейное положение. Большинство наркопреступни-
ков не имеют семьи. Доля семейных варьируется в диапа-
зоне 10—30 % [8].

4. Образование. Многие наркопреступники имеют сред-
нее техническое образование или же вообще не имеют 
никакого образования [9]. При этом изготовители наркоти-
ков часто имеют образование и специальные знания в обла-
сти биологии, фармакологии, химии или медицины.

5. Национальность. Немало наркопреступлений совер-
шается мигрантами (преимущественно из стран Средней 
Азии). Так, в 2022 г. за незаконный оборот наркотиков  
в Курской области было задержано 30 мигрантов.

Правовой статус наркопреступника. Рассмотрение пра-
вового статуса наркопреступников целесообразно прово-
дить с позиции наличия характеристик, определяющих 
индивида в качестве правонарушителя.

Д. В. Алонцева и О. А. Лаврищева к числу таких харак-
теристик относят следующие: привлечение к уголовной 
ответственности; привлечение к уголовной ответственности 
за совершение наркопреступлений; показатель рецидива для 
преступлений рассматриваемого вида. При этом целесообраз-
но учитывать также привлечение к административной ответ-
ственности за потребление и оборот наркотиков [3].

Социально-психологический портрет наркопреступни-
ка. Рассмотрение особенностей социально-психологиче-
ского портрета личности субъекта наркопреступлений сле-
дует начать с определения причины девиантного поведения.  
К числу таких причин исследователи относят социальные 
и семейно-педагогические факторы. По словам А. И. Роди-
онова, на формирование психической сферы человека наи-
большее влияние оказывает семейное воспитание, пример 
членов семьи, уровень их правового сознания, который, как 
правило, невысокий [10].

В. Н. Бурлаков обращает внимание, что многообрази-
ем индивидуальных особенностей и свойств отдельных 
наркопреступников образуется комплекс существенных 

и устойчивых социальных свойств, которые можно обоб-
щить и типизировать [11].

В свою очередь, Л. И. Романова сужает понятие «лич-
ность наркопреступника» до личности наркозависимых. 
Такая позиция является спорной, так как далеко не каждый 
наркопреступник имеет наркозависимость [12].

Достаточно противоречивой является позиция и В. И. Оми-
гова, который четко разделяет наркопреступников на наркобиз-
несменов и наркоманов [13]. Правоприменительная практика 
знает немало случаев, когда лица, занимающиеся наркобизне-
сом, имели наркотическую зависимость [14].

Социально-психологический портрет наркопреступни-
ка напрямую зависит от его роли в преступной деятельно-
сти. Э. Х. Надысева дифференцирует типы наркопреступ-
ников по их роли следующим образом: наркозависимый; 
полимотивационный; сбытчики-одиночки, изготовите-
ли, организаторы (лица, не потребляющие наркотики); 
наркокоррупционеры [15].

Д. В. Алонцева и О. А. Лаврищева, классифицируя роль 
субъектов в незаконном обороте наркотиков, выделили такие 
категории: наркокоррупционеры; «крыша» (сотрудники орга-
нов, прикрывающие преступников); лица, занимающиеся 
отмыванием доходов; кассиры; содержатели наркопритонов; 
«кладовщики»; распространители рекламы наркотиков; «беру-
щие»; сбытчики; изготовители и производители наркотических 
средств; организаторы и руководители преступных групп.

В определении социально-психологического портрета 
субъекта преступления в сфере незаконного оборота нар-
котиков достаточно существенную роль играет мотивация. 
Чаще всего в совершении наркопреступлений замешана 
корыстная мотивация. По критерию мотивации наркопре-
ступники классифицируются на три типа: наркозависимый, 
корыстный и полимотивационный.

Выводы
Таким образом, рассмотрев существующие классифика-

ции, можно предложить еще одну классификацию типологии 
наркопреступников, основанную на социальном статусе:

1. Специальный тип. К этому типу относятся лица с высо-
ким социальным статусом, позволяющим им занимать выс-
шее положение в наркобизнесе. Нередко этот тип наркопре-
ступников представлен сотрудниками правоохранительных 
органов, которые должны бороться с наркопреступностью.

2. Тип наркопреступников, имеющих средний социаль-
ный статус. Это лица с высшим или неоконченным выс-
шим образованием, имеющие собственный бизнес, исполь-
зуемый для незаконного оборота наркотиков. К этому типу 
наркопреступников относятся лица, имеющие специальные 
знания в области медицины, биологии, химии, что позволя-
ет им изготавливать наркотики. Данный тип включает наи-
большее число наркопреступников.

3. Тип наркопреступников, имеющих низкий социальный 
статус. Сюда можно отнести лиц, имеющих среднее обра-
зование, а также лиц без образования. В преступных схемах 
они, как правило, участвуют в роли распространителей, 
закладчиков, сбытчиков. Часто это несовершеннолетние  
и женщины, а также лица с наркотической зависимостью.
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ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
КАК ОСОБЫЙ ВИД СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки (юридические науки)

Аннотация. В статье предлагается общий анализ 
понятия и признаков правомерного поведения, особое вни-
мание уделяется наиболее актуальным подходам к сущно-
сти правомерного поведения, которое рассматривается 
как процесс и как результат.

Объектом исследования выступают общественные 
отношения, урегулированные правом, предметом — поня-
тие, значение и формирование правомерного поведения.

Цель исследования заключается в анализе правомерно-
го поведения, его понятия, сущности, состава и признаков 
как одного из видов социального поведения. В исследовании 
использовалась система общенаучных и частных методов, 
в качестве основы этой системы методов выступает диа-
лектический метод.

В работе поднимается вопрос о регулировании право-
мерного поведения различными социальными нормами, осо-
бый акцент делается на регулировании поведения участ-
ников общественных отношений нормами права. Поднима-
ется проблема несоответствия правомерного поведения 
иным социальным нормам и необходимости государству 
разрешать ее путем повышения правовой культуры каж-

дого участника правоотношений. Важным направлением 
деятельности государства должно быть осуществление 
правового обучения и правового воспитания различных 
категорий граждан. Сделан упор на характеристике раз-
личных элементов правомерного поведения. Дана краткая 
характеристика субъекта, субъективной стороны, объ-
екта и объективной стороны. Кратко проанализированы 
виды правомерного поведения в зависимости от его моти-
вов, наиболее часто встречающиеся виды: сознательное 
(социально активное) поведение, привычное, конформист-
ское, маргинальное.

В работе дана характеристика правомерного поведе-
ния как поведения, которое должно полностью соответ-
ствовать правовым предписаниям. В этом случае следует 
рассматривать только поведение, которое подпадает под 
регулирование норм права.

Ключевые слова: правомерное поведение, правопонима-
ние, юридически значимое поведение, социальные нормы, 
субъекты, объекты, субъективная сторона, объективная 
сторона, сознательное поведение, конформистское поведе-
ние, маргинальное поведение
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Original article

LAWFUL BEHAVIOR AS A SPECIAL TYPE OF HUMAN SOCIAL BEHAVIOR
5.1.2 — Public legal (state legal) sciences (legal sciences)

Abstract. The article offers a general analysis of the con-
cept and signs of lawful behavior, paying special attention to 
the most relevant approaches to the essence of lawful behavior, 
which is considered as a process and as a result.

The object of the study is social relations regulated by law. 
The subject of the study is the concept, meaning and formation 
of lawful behavior.

The purpose of the study is to analyze lawful behavior,  
its concept, essence, composition and characteristics as one of 
the types of social behavior. The study uses a system of general 

scientific and specific methods; the dialectical method serves as 
the basis of this system of methods.

The work raises the issue of regulating lawful behavior by 
various social norms; special emphasis is placed on regulat-
ing the behavior of participants in public relations by legal 
norms. The problem of non-compliance of lawful behavior with 
other social norms and the need for the state to resolve it by 
improving the legal culture of each participant in legal relations  
is raised. An important direction of the state’s activities should 
be the implementation of legal training and legal education 



210

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс – 85747

of various categories of citizens. Emphasis is placed on the 
characteristics of various elements of lawful behavior. A brief 
description of the subject, subjective side, object and objective 
side is given. The types of lawful behavior depending on its 
motives are briefly analyzed, its most common types are con-
scious (socially active) behavior, habitual behavior, conformist 
behavior, and marginal behavior.

The work characterizes lawful behavior as behavior that must 
fully comply with legal regulations. In this case, only behavior 
that falls within the scope of the law should be considered.

Keywords: lawful behavior, legal understanding, legally 
significant behavior, social norms, subjects, objects, subjective 
side, objective side, conscious behavior, conformist behavior, 
marginal behavior
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Введение
Актуальность. Правомерное поведение является 

одним из основных понятий юриспруденции, т. к. основной 
целью деятельности любого государства является обеспе-
чение исполнения прав и обязанностей всеми субъектами 
без нарушения правовых норм. Актуальность исследования 
обусловлена тем, что правомерное поведение обеспечивает 
нормальное функционирование государства. В литературе 
обоснование актуальности правомерного поведения объяс-
няется в том числе и тем, что общество не может полноцен-
но существовать, если граждане в своей массе не соблюда-
ют нормативные требования [1, с. 110].

Изученность проблемы. Активное изучение данной 
проблемы началось только в 1970-х гг. Проблемы право-
мерного поведения были изучены в работах Н. Г. Алек-
сандрова, В. К. Бабаева, А. Б. Венгерова, В. М. Горшенева, 
С. Л. Зивса, P. O. Халфиной, Д. А. Керимова, С. С. Алек-
сеева, В. Д. Перевалова, С. Н. Братуся, А. Ф. Черданцева 
и др. В настоящее время изучение этой проблемы проис-
ходит в рамках дисциплины «Теория государства и права» 
совместно с проблемами правонарушений и юридической 
ответственности. Но исследование проблемы правомерно-
го поведения продолжается, т. к. ряд аспектов не раскрыты 
в достаточной степени.

Целью данной статьи состоит в анализе правомерного 
поведения, его понятия, сущности, состава и признаков как 
одного из видов социального поведения.

В соответствии с указанной целью можно определить 
следующие задачи:

– рассмотреть понятие правомерного поведения;
– обосновать значение и необходимость правомерного 

поведения;
– изучить различия правомерного и неправомерного 

поведения;
– проанализировать состав правомерного поведения;
– исследовать виды правомерного поведения.
Целесообразность разработки темы. Полное изучение 

правомерного поведения, в т. ч. его структуры, признаков 
и мотивов, позволит отграничить его от других видов соци-
ального поведения.

Научная новизна заключается в комплексном подходе 
к изучению сложного понятия правомерного поведения как 
одного из видов социального поведения, противопоставля-
емого такому понятию, как правонарушение.

Теоретическая значимость рассмотрения правомер-
ного поведения заключается в выработке предложений 
по распространению правомерного поведения в россий-
ском обществе.

Практическая значимость состоит в том, что теория 
правомерного поведения используется как основа подго-
товки просветительских мероприятий для несовершенно-
летних и иных категорий граждан.

Методология исследования включает совокупность 
методов, в качестве основы системы других общенаучных 
и частных методов исследования выступает диалектиче-
ский метод.

Основная часть
Важной проблемой современного правопонимания 

является проблема правомерного поведения. Актуальность 
рассмотрения этой юридической проблемы во многом обу-
словлена тем, что исторически эта тема не была популярна 
в юридической науке, и исследовать правомерное поведе-
ние стали активно только в прошлом столетии. Это обу-
словлено тем, что внимание юристов, в первую очередь, 
уделяется различным видам правонарушений как видам 
поведения, которые создают угрозу нормального суще-
ствования государства, общества и отдельных индивидов, 
составляющих это общество.

Отсутствие легального определения правомерного 
поведения, по мнению некоторых авторов, обусловлено 
тем, что отсутствует возможность установить границы пра-
вомерного поведения [2, с. 13]. Под правомерным поведе-
нием принято понимать такое поведение, которое соответ-
ствует правовым предписаниям.

Актуальной проблемой будет также проблема фор-
мирования и развития побудительных сил, влияющих  
на популяризацию правомерного поведения в различных 
слоях российского общества. Вопрос о возможности вли-
янии государства на распространение правомерного пове-
дения у населения является дискуссионным. Целью при-
нятия правовых норм государства в конечном счете долж-
но выступать продвижение идей правомерного поведения  
и искоренения правонарушений различных видов.

Рассматривать правомерное поведение можно как 
конечный результат действия механизма реализации права 
или как процесс. Говоря о конечном результате, принято 
рассматривать достижение ожидаемого правового эффекта. 
Также актуальным является подход в рамках которого пра-
вомерное поведение рассматривается как процесс в ходе 
которого достигается необходимый эффект.

Правомерное поведение необходимо отделять не 
только от правонарушений, но и от тех поступков, кото-
рые не представляют значения для права и не подпа-
дают под его регулирование. Можно выделить разные 
виды социального поведения, которое может быть пра-
вомерным, неправомерным и юридически безразличным 
(индифферентным) [3, с. 447].

 Именно высокая ценность объекта охраны правовых 
норм отличает правомерное поведение и показывает, какое 
значение государство придает жизни, здоровью, собствен-
ности, человеческому достоинству и другим охраняемым 
правом объектам. Правомерное поведение возникает в тех 
сферах, которые имеют значение государства и граждан.
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Правомерное поведение может рассматриваться  
на основании двух основных подходов, которые приня-
ты в юридической литературе. Первый подход предус-
матривает, что правомерное поведение включает в себя 
любое поведение, не нарушающее законодательство. 
Для оценки правомерности поведения следует ориенти-
роваться на соотношение действий людей с правовыми 
нормами [4, с. 27].

Существует также точка зрения, в соответствии с кото-
рой правомерным поведением считается только социально 
значимое поведение. Авторы, придерживающиеся такого 
подхода, подчеркивают, что право регулирует наиболее 
важные, социально значимые отношения, а не все. Следу-
ет признать, что поведение людей может не противоречить 
правовому регулированию, но при этом не подпадать под 
понятие правомерного поведения.

Разбирая правомерное поведение как поведение 
людей, урегулированное правом, следует учитывать, что, 
помимо правовых норм, поведение человека может регу-
лироваться и другими социальными нормами. Однако 
даже в таком взаимодействии социальных норм нельзя 
забывать, что юридические нормы имеют много суще-
ственных отличий от других социальных норм. Юриди-
ческие нормы устанавливаются и обеспечиваются госу-
дарством, этим объясняются все их основные особен-
ности. Именно они выступают основным регулятором 
правомерного поведения.

Большое количество социальных норм может приво-
дить к тому, что один поступок может подпадать под регу-
лирование различными социальными нормами. Правомер-
ное поведение должно соответствовать правовому предпи-
санию, но при этом может не соответствовать моральным, 
этическим, религиозным и другим социальным нормам. 
Только несоответствие правовым нормам может приводить 
к юридической ответственности, другие социальные нор-
мы порождают ответственность только на уровне личного 
восприятия данного деяния как не соответствующего тре-
бованиям или на уровне осуждения отдельных социальных 
групп, основанных на отношении к определенной социаль-
ной группе, религии, национальности и других организа-
ционных принципах единства. Взаимосвязанность и взаи-
мообусловленность социальных норм должны приводить 
к их развитию и совершенствованию. Нормы права всег-
да должны обладать признаком культуры, общество всег-
да отбирает в процессе использования нормы культуры и 
морали, на основании которых формируются правовые 
нормы [5, с. 472].

Правомерное поведение, являясь видом волевой актив-
ности человека, является сложноструктурированным обра-
зованием. Правомерное поведение, как и правонаруше-
ние, характеризуется составом, т. е. имеет субъективные и 
объективные признаки: субъект и субъективную сторону, 
объект и объективную сторону [6, с. 6]. Анализируя право-
мерное поведение, можно выделить объект правомерного 
поведения и его субъектов. К объектам правомерного пове-
дения следует отнести материальные и нематериальные 
блага, представляющие ценность как для отдельного инди-
вида, так и для общества в целом. К числу субъектов право-
мерного поведения можно отнести физических и должност-
ных лиц и коллективные образования.

Рассматривая правомерное поведение, следует особо 
проанализировать его субъективную и объективную сторо-
ны. Наиболее сложный и дискуссионный вопрос при ана-

лизе правомерного поведения — это изучение субъектив-
ной стороны правомерного поведения. В качестве элемен-
тов субъективной стороны принято выделять мотивы, цели  
и установки.

Правомерное поведение характеризуется сложным 
психологическим процессом, в котором участвуют все 
компоненты личности [7, с. 28]. В зависимости от харак-
тера мотивов, которые направляют лицо на совершение 
того или иного поступка, можно проводить деление пра-
вомерного поведения на виды. Ученые выделяют различ-
ные виды, но наиболее часто встречаются следующие: 
сознательное (социально активное) поведение, привыч-
ное, конформистское, маргинальное и др. Правомер-
ное поведение в целом является добровольным, и такие 
модели поведения выбираются людьми без принужде-
ния [8, с. 33].

Наиболее желательным для общества и государства 
является сознательное, или социально активное, поведе-
ние. Для него характерна целенаправленность и активность 
при реализации субъектом своих прав и обязанностей и его 
сознательное следование правовым нормам.

Следующим видом правомерного поведения является 
привычное. В этом случае субъект права действует пра-
вомерно в силу привычки. В литературе приводится мно-
го таких примеров: пешеход переходит проезжую часть  
в положенном месте потому, что привык так поступать,  
и уже не задумывается, что он тем самым ведёт себя право-
мерно [9, с. 275]. Привычное правомерное поведение тоже 
поощряется государством, но является не таким желатель-
ным, как социально активное.

Анализируя конформистское поведение, следует согла-
ситься с мнением, что субъект такого поведения в силу 
отсутствия у него собственных позиций по отношению  
к нормам права действует, ориентируясь на стандарты 
общества, во избежание конфликтов, общественного осу-
ждения, утраты доверия близких [10, с. 13]. Такое поведе-
ние, как правило, обусловлено низким уровнем правосоз-
нания индивидов.

Принято также выделять такой вид правомерного 
поведения, как маргинальное. Такое поведение считает-
ся пограничным между правомерным и неправомерным 
поведением. При маргинальном поведении лицо соблю-
дает нормы права не из сознательности и признания цен-
ности права, а под страхом юридической ответственно-
сти за несоблюдение норм права. Маргинальное пове-
дение, а при определенных условиях и конформистское 
поведение, могут рассматриваться как поведение, кото-
рое может представлять опасность в перспективе в силу 
их нестабильности. 

Государственная политика в этой области долж-
на включать меры по прогнозированию, профилактике, 
уменьшению влияния негативных условий формирования 
маргинального сознания, устранения существующих мар-
гинальных установок и их последствий [11, с. 45]. Законо-
дательное регулирование должно быть направлено на то, 
чтобы заинтересовать субъектов права в исполнении его 
норм. Законодательные акты не должны порождать нега-
тивных факторов в общественном развитии.

Объективную сторону правомерного поведения состав-
ляют поведение, определенный результат и причинная 
связь между ними.

Правомерное поведение, выражающееся в исполне-
нии и соблюдении требований правовых предписаний,  
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выступает как фактическая основа правопорядка, предпо-
лагающая уменьшение, а в идеале и полную ликвидацию 
хаоса в правовом регулировании и адекватное реагирова-
ние на совершение противоправных деяний [12, с. 61].

Можно подразделять правомерное поведение на виды 
по разным основаниям. По отраслевой принадлежности 
правомерное поведение можно классифицировать на кон-
ституционное правомерное поведение, административное 
правомерное поведение, гражданское правомерное поведе-
ние и т. д. [13, с. 316].

Следует отметить социальную значимость правомерно-
го поведения, т. к. оно должно быть общественно полезным 
и иметь значение для отдельных субъектов и для общества 
и государства в целом.

Выводы и предложения
Подводя итог, следует охарактеризовать правомерное 

поведение как поведение, которое должно полностью 
соответствовать правовым предписаниям, возникать  
в тех сферах жизни, которые подлежат правовому регу-
лированию. Следует признать, что значение этого тер-
мина в литературе имеет дискуссионный характер, ряд 
авторов предлагает заменить формулировку «правомер-
ное» на «правовое» поведение [14, с. 38]. Такой подход 
имеет свое обоснование в научной литературе, но проти-

воречит традиционным взглядам. Следует признать, что 
нет необходимость в замене терминологии, это не решит 
поставленных проблем и может только усложнить науч-
ный дискурс.

В то же время следует признать, что правомерное 
поведение может не соответствовать иным социальным 
нормам и противоречить религиозным, обычным, этиче-
ским или иным социальным нормам. Государство в сво-
ей деятельности должно стремиться к тому, чтобы пра-
вовое регулирование совпадало с иными социальными 
нормами, достигая это проведением правового обучения, 
правового воспитания и повышением уровня правовой 
культуры населения.

Следует признать ценность правомерного поведе-
ния, юридические акты часто закрепляют в качестве 
правомерного именно то поведение, которое представ-
ляет интерес для общества и государства. В литературе 
отмечается, что правосознание и правомерное поведение 
необходимы для нормального существования и дальней-
шего развития государства [15, с. 298]. Основа право-
мерного поведения — это всегда соответствие поведения 
нормам права.

Правомерное поведение не является однородным, наи-
более желательным для государства следует признать соци-
ально активное поведение.
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К ВОПРОСУ О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СУБЪЕКТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ПО СТАТЬЕ 16.3 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. Введение запретов на вывоз товаров и 
продукции с территории Российской Федерации обусло-
вило появление новых законодательных коллизий в части 
субъектов, к которым такие ограничения применяют-
ся. Любая норма запрещающего характера всегда пред-
усматривает санкции за ее неисполнение, но как быть  
в случаях, если из закона напрямую не вытекает обязан-
ность лица по соблюдению соответствующих требова-
ний закона? Отечественная правовая система не всегда 
однозначно отвечает на этот вопрос, зачастую руковод-
ствуясь формальным подходом к закону, а не существом 
задействованных в спорной ситуации правоотношений. 
Похожая ситуация и со ст. 16.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
которая не определяет конкретных субъектов ответ-
ственности за нарушение государственных ограничений 
на территории Российской Федерации в сфере вывоза/
ввоза товаров. Именно поэтому целью статьи является 
определение надлежащего субъекта ответственности 
по указанной статье. Результатами исследования явля-
ются выявление причин некорректного толкования рас-

сматриваемой нормы, путей устранения указанного пра-
воприменения, а также разработка и систематизация 
положений, которые могут быть использованы в судеб-
ной практике при оспаривании постановлений админи-
стративных органов о привлечении к административ-
ной ответственности. Путем анализа отечественной 
и зарубежной судебной практики, разъясняющих писем 
правоприменительных органов авторы приходят к выво-
ду об отсутствии в настоящий момент единого подхода 
к определению рассматриваемого состава администра-
тивного правонарушения. Результаты исследования 
могут быть применены как в законотворческой сфере, 
так и в юридической практике споров об обжаловании 
актов административных органов.

Ключевые слова: административная ответствен-
ность, Евразийский экономический союз, бизнес, ограни-
чения, запреты, таможенное законодательство, зако-
нодательство об административных правонарушениях, 
субъект ответственности, внешнеэкономическая деятель-
ность, внешнеторговая деятельность, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях

Для цитирования: Колесников Ю. А., Борисов Б. А. К вопросу о неопределенности субъекта ответственности по 
статье 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // Бизнес. Образование. Право. 2023. 
№ 4(65). С. 214—219. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.833.

Original article

TO THE ISSUE OF UNCERTAINTY OF THE SUBJECT OF LIABILITY  
UNDER ARTICLE 16.3 OF THE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION  

ON ADMINISTRATIVE OFFENSES
5.1.2 — Public-legal (state-legal) science

Abstract. The introduction of bans on the export of goods 
and products from the territory of the Russian Federation 
has caused the emergence of new legislative conflicts in 

terms of the subjects to whom such restrictions apply. Any 
norm of prohibitive nature always provides for sanctions for 
its non-fulfillment, but what about cases when the law does 
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not directly stipulate the obligation of a person to comply 
with the relevant requirements of the law? The domestic legal 
system does not always unambiguously answer this question, 
often being guided by a formal approach to the law rather 
than by the substance of the legal relations involved in the 
disputed situation. A similar situation occurred with Arti-
cle 16.3 of the Code of the Russian Federation on Admin-
istrative Offenses, which does not define specific subjects 
of liability for violation of state restrictions on the territory 
of the Russian Federation in the field of export / import of 
goods. That is why the purpose of the article is to determine 
the proper subject of liability under this article. The results 
of the study are to identify the causes of incorrect interpreta-
tion of legal norm, ways to eliminate such law enforcement 
mentioned above, as well as the development and systemati-

zation of certain rules that can be used in judicial practice 
when challenging the decisions of administrative authorities 
on bringing to administrative liability. By analyzing interi-
or and foreign judicial practice, explanatory letters of law 
enforcement bodies, the authors of the work come to the con-
clusion that there is currently no single approach to the defi-
nition of the considered corpus delicti of an administrative 
offense. The conclusions of the study can be applied both in 
the law-making sphere and in the legal practice of disputes 
on appeal against acts of administrative bodies.

Keywords: administrative liability, Eurasian Economic 
Union, business, restrictions, prohibitions, customs legislation, 
legislation on administrative offenses, subject of liability, for-
eign economic activity, foreign trade activity, the Code of the 
Russian Federation on Administrative Offenses

For citation: Kolesnikov Yu. A., Borisov B. A. To the issue of uncertainty of the subject of liability under Article 16.3 
of the Code of the Russian Federation on Administrative Offenses. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 
2023;4(65):214—219. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.833.

Введение
Таможенное законодательство всегда было тесно свя-

зано ограничениями на вывоз и ввоз товаров, что так или 
иначе пересекается с публичными интересами страны  
в обеспечении экономической независимости. Не менее 
тесно в эту модель встраиваются и санкции, предусмотрен-
ные за нарушения установленных запретов. Однако ситу-
ации, связанные с предпринимательской сферой, всегда 
отличались изобретательностью, уникальностью и слож-
ностью в построении правовых отношений, лежащих в их 
основе. И эти факторы зачастую обусловливают невозмож-
ность гибкого реагирования правоприменителя на возника-
ющие в процессе хозяйственной деятельности нестандарт-
ные ситуации, в т. ч. в сфере субъектов административной 
ответственности, что и составляет актуальность рассма-
триваемой проблемы.

Изученность проблемы. Проблемы, возникающие 
при определении надлежащего субъекта административ-
ной ответственности по тем либо иным составам правона-
рушений, уже неоднократно являлись предметом научных 
изысканий отечественной и зарубежной правовой науки,  
в связи с чем получили достаточное теоретическое изу-
чение. При этом в научной литературе встречаются как 
фрагментарные исследования, посвященные изучению 
конкретного состава правонарушения (например, исследо-
вание Т. С. Горбачевой [1]), так и изыскания общего харак-
тера, предметом которых выступают проблемы определе-
ния субъекта административной ответственности в целом 
(например, исследование А. А. Бухаевой, А. А. Жамбаева, 
А. Н. Сагадиева [2]).

Целесообразность разработки темы. Для того чтобы 
учесть проблемы применения состава правонарушения по 
рассматриваемой статье в законотворческой деятельности, 
необходимо изучить отечественную и зарубежную право-
применительную практику, порождающую правовую нео-
пределенность для хозяйствующих субъектов.

Научная новизна работы состоит в исследовании пра-
воприменительной практики привлечения к администра-
тивной ответственности хозяйствующих субъектов, напря-
мую не являющихся участниками внешнеторговой дея-
тельности, однако обязанных соблюдать соответствующие 
таможенные ограничения в связи с деятельностью своих 
контрагентов.

Целью исследования является поиск путей реше-
ния проблемы определения субъекта ответственности  
по ст. 16.3 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях (далее — КоАП РФ).

Задачами исследования являются анализ судебной 
практики применения ст. 16.3 КоАП РФ, поиск первопри-
чин ее неверного применения органами публичной власти, 
а также анализ негативных последствий, которые влечет 
указанная правовая неопределенность в толковании право-
вой категории субъекта административной ответственно-
сти. Кроме того, достижение заявленной цели невозможно 
и без рассмотрения особенностей толкования норм админи-
стративного права правоприменительными органами.

Теоретическая значимость работы состоит в выяв-
ленных законодательных неточностях, порождающих пра-
вовую неопределенность в публично-правовом простран-
стве, которые развивают научные представления о дей-
ствующем правовом регулировании административного 
законодательства.

Практическая значимость работы заключается в том, 
что сделанные по ее итогам выводы могут быть использо-
ваны хозяйствующими субъектами, необоснованно при-
влеченными к административной ответственности, в целях 
обжалования незаконных постановлений административ-
ных органов.

Основная часть
Методология. При проведении настоящего исследова-

ния авторы, помимо прочих, использовали формально-юри-
дический метод исследований, поскольку именно толкова-
ние, изучение и анализ правовых норм, регламентирующих 
административную ответственность по ст. 16.3 КоАП РФ, 
позволяет установить недостатки правового регулирования 
и предложить способы их устранения.

Кроме того, был применен общенаучный метод моде-
лирования и функциональный метод в целях конструиро-
вания и описания ситуации, демонстрирующей недостатки 
текущего регулирования субъекта ответственности по рас-
сматриваемой статье.

Благодаря общенаучным методам обобщения, ана-
лиза и синтеза авторам удалось установить неоднород-
ность судебной практики, лежащей в основе применения  
указанного состава правонарушения.
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Результаты. Переходя к существу рассматриваемой 
проблемы, авторы обращают внимание на необходимость 
анализа совокупности правовых актов, образующих обя-
занности субъекта внешнеторговой деятельности, ведь 
именно их нарушение влечет соответствующие негатив-
ные последствия в виде привлечения к административной 
ответственности.

Указом Президента РФ от 8 марта 2022 г. № 100 [3] 
и Постановлением Правительства РФ от 9 марта 2022 г. 
№ 312 [4] определена необходимость получения разреши-
тельных документов для вывоза за пределы территории 
Российской Федерации на территории государств — чле-
нов ЕАЭС ряда товаров.

В случае нарушения указанного порядка возможно при-
влечение участника внешнеторговой деятельности к адми-
нистративной ответственности по ст. 16.3 КоАП РФ.

По смыслу указанной статьи под субъекты ответствен-
ности подпадают лица, обязанные соблюдать соответству-
ющие ограничения и запреты. Однако в парадигме тамо-
женного законодательства таких субъектов может быть 
великое множество — декларанты, грузоотправители, гру-
зополучатели, перевозчики, а также стороны международ-
ного контракта, предусматривающего перемещение товара 
через границу Российской Федерации.

Ответ на указанный вопрос, как и во многих других 
спорных ситуациях, приходится искать в разъясняющих 
письмах таможенных органов и судебной практике.

Так, в судебной практике встречается подход, соглас-
но которому субъектами правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 16.3 КоАП РФ, выступают лица, на которых воз-
ложена обязанность соблюдения установленных запретов 
и ограничений. К указанным лицам относятся перевоз-
чики либо декларанты, уполномоченные экономические 
операторы [5].

В соответствии с Письмом Федеральной таможенной 
службы от 22 марта 2022 г. № 01-07/15151 «О направ-
лении разъяснений» [6] (далее — Письмо ФТС России 
№ 01-07/15151) субъектами ответственности по ст. 16.3. 
КоАП РФ могут являться декларант, отправитель либо 
лицо, фактически осуществляющее вывоз товаров из Рос-
сийской Федерации без каких-либо документов.

Таким образом, указанными источниками возможность 
определения субъекта ответственности в любом случае 
поставлена в зависимость от факта его участия в междуна-
родных отношениях, на основании которых осуществляется 
перемещение товара с территории Российской Федерации.

Однако как быть в случае, если спорным является сам 
статус участника международной сделки между резидента-
ми стран ЕАЭС? Например, в практике авторов встречался 
следующий правовой случай.

Международный договор подряда, которым предус-
матривается ремонт оборудования, был заключен между 
российским обществом «Альфа» и хозяйствующим субъ-
ектом иностранной юрисдикции (страны ЕАЭС). При этом 
ООО «Альфа» передало оборудование обществу «Гамма» 
из отечественной юрисдикции для осуществления ремонта 
по самостоятельному договору подряда.

Ремонт оборудования был осуществлен, после чего 
со стороны ООО «Альфа» обществу «Гамма» поступи-
ло поручение на оформление товарно-сопроводительных 
документов по договору международной перевозки гру-
за автомобильным транспортом, заключенному между 
ООО «Альфа» и российским перевозчиком. Указанное 

было обусловлено прямой транспортировкой отремонтиро-
ванного оборудования с места фактического осуществле-
ния ремонта до адреса иностранного лица.

ООО «Гамма», действуя в интересах и по поручению 
ООО «Альфа», оформило международную транспортную 
накладную CRM, в которой в качестве грузоотправителя, 
учитывая адрес погрузки, было указано само общество 
«Гамма». При проведении таможенного контроля на гра-
нице было обнаружено отсутствие разрешительных доку-
ментов на вывоз товара, о которых было упомянуто выше, 
в результате чего ООО «Гамма» было привлечено к ответ-
ственности по ст. 16.3 КоАП РФ.

Оставим вопросы правового обоснования действий, 
совершенных сотрудниками ООО «Гамма», поскольку 
хозяйственная жизнь зачастую не обусловлена четкими 
требованиями закона, а вытекает из потребностей и необ-
ходимостей субъектов предпринимательского сообщества.

Однако может ли ООО «Гамма» быть субъектом 
ответственности по ст. 16.3 КоАП РФ, учитывая прямую 
непричастность к внешнеэкономической деятельности? 
Ведь общество не является ни декларантом, ни стороной 
договора международной перевозки груза либо междуна-
родного подряда.

Таможенный орган, усматривая отсутствие других 
оснований для привлечения к административной ответ-
ственности, использовал положение п. 1 ст. 9 Конвенции 
о договоре международной дорожной перевозки гру-
зов [7] (далее — Конвенция), согласно которой наклад-
ная, если не доказано противного, имеет силу договора 
относительно его условий и удовлетворения принятия 
груза перевозчиком. Таким образом, формальное при-
знание ООО «Гамма» субъектом внешнеэкономической 
сделке по перевозке товара, в парадигме оценки ситуа-
ции таможенным органом, автоматически влечет при-
знание такого общества обязанным субъектом для целей 
ст. 16.3 КоАП РФ.

Однозначного ответа о правомерности действий тамо-
женного органа в таком случае судебная практика высших 
судов не содержит.

Одновременно с указанным, во-первых, исходя из 
буквального толкования ч. 1 ст. 9 Конвенции, накладная 
в спорном случае не является безусловным подтверж-
дением заключенного внешнеэкономического договора. 
Указанное не было учтено таможенным органом в усло-
виях отсутствия каких-либо других документов, под-
тверждающих заключение договора перевозки с участи-
ем ООО «Гамма».

Во-вторых, в соответствии с Письмом ФТС России 
№ 01-07/15151 при производстве по делу об администра-
тивном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ требуется 
давать объективную оценку обстоятельствам транспорти-
ровки товаров, следует устанавливать, имелась ли у лица 
реальная возможность получить разрешение на вывоз.

Это обусловливает необходимость выяснения, обла-
дал ли субъект ответственности (ООО «Гамма») реальной 
возможностью получить разрешительные документы либо 
прервать перевозку товара без них.

В соответствии с Соглашением о Правилах определения 
страны происхождения товаров в СНГ [8] (далее — Согла-
шение) заявление (декларация о происхождении товара) 
подается в Торгово-промышленную палату для получения 
Сертификата СТ-1, продавцом, изготовителем или отпра-
вителем (раздел 1 Соглашения), к нему представляются 
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необходимые документы и сведения о внешнеэкономиче-
ской сделке, спецификации, импортере, экспортере и дру-
гие сведения, которыми субъект, не будучи участником 
внешнеэкономической сделки, обладать не может.

Кроме того, согласно Приказу Минпромторга России 
от 14 марта 2022 г. № 797 [9] (далее — Порядок выдачи) 
к перечню документов, необходимых для получения раз-
решения на вывоз (п. 3 Порядка выдачи), относятся, среди 
прочего, контракты, на основании которых осуществляется 
внешнеторговая сделка.

По смыслу требуемых от заявителя документов (све-
дений) предполагается его принадлежность к правоотно-
шениям, связанным с внешнеторговой сделкой, а также 
осведомленность о существенных условиях сделки, во 
исполнение которой с территории Российской Федерации 
вывозится груз.

Одновременно с указанным, в рассмотренном случае 
ООО «Гамма», не являясь стороной внешнеэкономиче-
ской сделки, не располагало необходимым сведениями 
для составления и подачи требуемого пакета документов 
для получения соответствующих разрешений. Неполно-
та сведений и документов, имеющихся в распоряжении 
у общества, привела бы к отказу в выдаче разрешения 
на вывоз товара со стороны Минпромторга России (п. 8 
Порядка выдачи).

В-третьих, учитывая поручение фактического пра-
вообладателя на заполнение товарно-сопроводительных 
документов, из существа рассматриваемых отношений 
следует, что реальным грузоотправителем товара являет-
ся ООО «Альфа».

Общество из приведенного примера не могло повли-
ять на процедуры, связанные с подготовкой и выдачей 
документов, необходимых для вывоза товара, посколь-
ку не является стороной внешнеторгового контракта,  
не было осведомлено об условиях перевозки и иных юри-
дически-значимых обстоятельствах, а также не являлось 
правообладателем перевозимого за пределы Россий-
ской Федерации товара, что исключает его виновность  
по смыслу ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ.

Таким образом, действующее законодательство и сло-
жившаяся судебная практика не допускают применение 
в отношении лица, не являющегося ни перевозчиком,  
ни декларантом, ни грузоотправителем, ст. 16.3 КоАП РФ, 
что не препятствует таможенным органам применять ее 
расширительное толкование в целях привлечения к адми-
нистративной ответственности.

Важно отметить, что проблема применения законода-
тельных норм — одна из основных не только в отечествен-
ной доктрине, но и во многих исследованиях иностранных 
юрисдикций. Так, в американской правовой науке право-
применительная практика исторически ушла несколько 
дальше и наделила органы исполнительной власти правом 
«восполнять детали» законов путем установления адми-
нистративных правил и норм, нарушение которых может 
повлечь санкции (например, штраф) [10, p. 193]

Такое правило в парадигме отечественного законода-
тельства наделяет орган правоприменения полномочием 
принимать правовые нормы в исполнение законодательных 
положений, контроль за исполнением которых осуществля-
ет указанный орган. Возможность подобного правоприме-
нения допускается и в иностранной судебной практике [11].

Таким образом, определение «деталей» правопри-
менения усмотрением органа исполнительной власти 

не является чем-то новым для юридической науки, нао-
борот, во многом является нормативно закрепленным 
полномочием органа исполнительной власти ряда ино-
странных юрисдикций. Однако даже в таком случае  
у правоприменителя есть определенные «рамки», кото-
рые не позволяют ему подменять функции законодатель-
ного органа.

Например, в США отмене подлежит акт органа 
исполнительной власти, толкующий положение закона, 
поскольку такой акт не может распространяться на изме-
нение либо дополнение требований закона [12]. Более 
того, правовая система США не допускает подобное «вос-
полнение деталей» в ряде наиболее важных публичных 
сфер законодательства (например, в уголовном законода-
тельстве), что представляется вполне обоснованным вви-
ду характера лишений, фигурирующих в уголовном пра-
ве, неразрывно связанных с ограничением основных прав 
человека [13].

Оценивая такой правовой инструмент в рамках 
публичных отношений, следует отметить необходимость 
его детальной регламентации в целях недопущения про-
извола правоприменителя в установленной для него сфере 
компетенции. Вероятно, аналогом американского «вос-
полнения деталей» в отечественной действительности 
являются разъясняющие письма федеральных органов 
исполнительной власти, которые пусть и не являются по 
своей природе правотворческими, однако направлены на 
установления действительного правового содержания 
нормы закона.

Таким образом, рассматриваемая проблема образу-
ется недостаточной детализацией состава рассматри-
ваемого правонарушения. Так, включение в гипотезу 
конкретного перечня субъектов, обязанных соблюдать 
соответствующие ограничения, позволило бы исключить 
расширительное толкование ст. 16.3 КоАП РФ таможен-
ными органами. До тех пор, пока текущая законодатель-
ная коллизия не будет устранена, авторы рекомендуют 
представителям бизнес-сообщества придерживаться про-
стых правил, которые позволят минимизировать вероят-
ность привлечения к ответственности добросовестного 
предпринимателя.

Прежде всего, хозяйствующим субъектам, имеющим 
договорные отношения с участниками внешнеторговой 
деятельности, рекомендуется не участвовать в оформлении 
документов, позволяющих подтвердить факт их принад-
лежности к субъектам ВЭД. Такие документы могут быть 
использованы таможенным органом в качестве доказа-
тельств распространения на предпринимателя ограничений 
в таможенной сфере.

В случае реализации посреднических правовых функ-
ций (например, действуя по договору поручения) следует 
быть готовым оказывать полное таможенное сопровожде-
ние осуществляемым сделкам, связанным с пересечени-
ем товарами границы Российской Федерации, совместно  
с контрагентами. В случае обнаружения несоблюдения дей-
ствующих ограничений таможенные органы вполне могут 
привлечь к ответственности не только партнера организа-
ции, но и предприятие, оказывающее косвенное содействие 
в несоблюдении ограничений.

Кроме того, при возникновении спорных ситуаций  
в рамках таможенного законодательства субъекты пред-
принимательской деятельности всегда вправе получить 
разъяснения от таможенных органов в соответствии  
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с Приказом Федеральной таможенной службы от 11 июня 
2021 г. № 492 [14]. Факт такого обращения и полученный 
на него ответ могут стать дополнительным аргументом, 
подтверждающим добросовестность хозяйствующего 
субъекта.

Заключение
Изложенный в настоящей работе анализ позволяет 

выявить недостаточную детализацию субъекта админи-
стративной ответственности по рассматриваемой ста-
тье. Указанное порождает правовую неопределенность 
не только для правоприменительных органов, получа-
ющих в распоряжение инструмент по расширительно-
му толкованию закона, но и для бизнес-сообщества, 
не всегда осознающего характера возлагаемых на него 
обязанностей.

Безусловно, сфера административного законодатель-
ства имеет и другие проблемы, неоднократно исследуемые 
в науке [15]. Однако пагубная для отечественной правовой 
системы практика свободы толкования нормы привлечения 
к административной ответственности административным 

органом оказывает наибольшее негативное влияние на всё 
предпринимательское сообщество.

Поскольку действующие механизмы урегулирования 
коллизии путем издания разъясняющих писем таможен-
ными органами либо обращения к судебной практики не 
имеют должного эффекта, представляется необходимым 
корректировка ст. 16.3 КоАП РФ в части императивного 
закрепления конкретного перечня возможных субъектов 
ответственности.

Этот шаг позволит решить сразу несколько проблем, воз-
никающих в условиях текущего правового регулирования.

Самое главное, исчерпывающий перечень лиц, подпа-
дающих под требования ст. 16.3 КоАП РФ, позволит огра-
ничить рамки правоприменения для таможенных органов и 
исключит расширительное толкования состава правонару-
шения. Более того, указанное позволит привести к едино-
образию правоприменительную практику в данной сфере, 
что привнесет правовую определенность для участников 
внешнеторговой деятельности и исключит необоснованное 
привлечение хозяйствующих субъектов к административ-
ной ответственности.
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ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ  
В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

5.1.2 — Публично-правовые науки
Аннотация. Статья посвящена анализу сущностной 

характеристики гарантийных и компенсационных выплат, 
трудоправовая концепция которых на сегодняшний день 
разработана не до конца, что создает серьезные проблемы 
в применении соответствующих норм трудового законода-
тельства. Нормами трудового права Российской Федерации 
устанавливаются основные гарантии и компенсации работ-
никам, которые представляют собой меру защиты их прав. 
Целью их закрепления нормами закона является создание 
благоприятных условий труда, соблюдение интересов и прав 
работников. На наш взгляд, гарантии и компенсации в тру-
довом праве должны рассматриваться исключительно как 
форма защиты прав работников и не могут быть ухудшены. 
Компенсации предполагают возмещение работникам поне-
сенных затрат, гарантии представляют собой условия, спо-
собы и средства, при помощи которых обеспечиваются права 
работника. Также отметим, что порядок предоставления 
дополнительных гарантий и компенсаций предусматривает 
несколько обязательных условий — сначала на предприятии 

должна быть проведена специальная оценка условий труда, 
что позволит определить вредные, опасные и другие фак-
торы труда, за которые работнику положена компенсация. 
В представленном материале приведен пример гарантий-
но-компенсационной политики применительно к работникам 
Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский 
цемент» (АО «ХК «Сибцем»), одного из крупнейших предпри-
ятий Кемеровской области. Анализ предоставления гарантий 
и компенсаций АО «ХК «Сибцем», входящих в холдинг пред-
приятий, позволил выделить определенные проблемы, реше-
нием которых может стать внесение условий в локальные 
нормативные акты компании, в частности в коллективный 
договор, и совершенствование законодательства путем вне-
сения изменений в соответствующие нормативные правовые 
акты Российской Федерации.

Ключевые слова: гарантии, компенсации, выплаты, 
гарантийные выплаты, компенсационные выплаты, тру-
довое право, трудовое законодательство, трудовой дого-
вор, коллективный договор, работник, работодатель
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GUARANTEE AND COMPENSATION PAYMENTS IN THE LABOR LEGISLATION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION: THEORY AND PRACTICE

5.1.2 — Public law sciences

Abstract. The article is devoted to the analysis of the essen-
tial characteristics of guarantee and compensation payments, 
the labor law concept of which, to date, has not been fully 

developed, which creates serious problems in the application 
of the relevant labor legislation. Labor law norms of the Rus-
sian Federation establish basic guarantees and compensation 
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for employees, which represent a measure of protection of their 
rights. The purpose of their consolidation by law is to create 
favorable working conditions and respect the interests and 
rights of workers. In our opinion, guarantees and compensa-
tion in labor law should be considered exclusively as a form 
of protecting the rights of workers and cannot be deteriorated. 
Compensation involves reimbursing employees for expenses 
incurred; guarantees are the conditions, methods and means by 
which the employee`s rights are ensured. We also note that the 
procedure for granting additional guarantees and compensa-
tions stipulates several mandatory conditions  — first, the enter-
prise must conduct a special assessment of working conditions, 
which will make it possible to determine harmful, dangerous 
and other labor factors for which the employee is entitled to 

compensation. The presented material provides an example of 
a guarantee and compensation policy in relation to employees  
of the Joint Stock Company «Holding Company Sibcem», one  
of the largest enterprises in the Kemerovo region. An analysis  
of the provision of guarantees and compensation to JSC «Hold-
ing Company Sibcem», which is part of the holding of enterpris-
es, made it possible to identify certain problems, the solution  
of which could be the introduction of conditions into the local reg-
ulations of the company, in particular, into the collective agree-
ment and improvement of legislation by introducing changes  
to the relevant regulations acts of the Russian Federation.

Keywords: guarantees, compensation, payments, guarantee 
payments, compensation payments, labor law, labor legislation, 
employment contract, collective agreement, employee, employer

For citation: Belkov A. V., Sedina N. V. Guarantee and compensation payments in the labor legislation of the 
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Введение
Актуальность темы исследования. Гарантийные и 

компенсационные выплаты являются безусловной обя-
занностью работодателя по отношению к работникам, в 
связи с чем возникает необходимость детального анализа 
сущностной характеристики заявленных выплат, их видов  
и порядка предоставления. Гарантии и компенсации в тру-
довом праве выполняют функцию защиты прав работни-
ков, позволяют улучшить условия труда, но при этом не 
обладают самостоятельностью.

Целесообразность разработки темы исследования. 
Основой любой трудовой деятельности является система 
гарантий и компенсаций в отношении работников, привле-
каемых к осуществлению деятельности в обычных услови-
ях и в условиях, отличающихся от нормальных. Следова-
тельно, необходимо отличать сущностные характеристики 
изучаемых выплат и особый порядок их предоставления  
с учетом выполняемой трудовой деятельности.

Степень изученности темы исследования. Вопро-
сы гарантий и компенсаций в трудовом праве разраба-
тывались многими исследователями: Н. Г. Александро-
вым, Е. Е. Алехиным, Е. Н. Бородиной, Д. В. Будановой, 
С. Ю. Головиной, А. В. Логиновым, П. Е. Морозовым, 
О. М. Медведевым, М. В. Молодцовым, В. И. Симоновым, 
М. Б. Тогузовой, И. С. Цыпкиной и др. Однако в указанных 
работах основное внимание было уделено исключительно 
отдельным аспектам предоставления гарантий и компен-
саций, комплексного анализа данных категорий в работах 
исследователей не было представлено.

Научная новизна исследования. Выявление и обо-
снование особенностей трудовых прав работников путем 
предоставления им гарантийных и компенсационных 
выплат, а также изучение опыта гарантийно-компенсаци-
онной политики предприятия на примере Акционерного 
общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» 
(далее — АО «ХК «Сибцем»).

Цель исследования — изучение существующих точек 
зрения относительно регулирования института гарантий  
и компенсаций в зависимости от специфики современного 
развития трудовых отношений в Российской Федерации.

Задачи исследования:
1. Изучить сущностную характеристику гарантийных и 

компенсационных выплат работникам в процессе трудовой 
деятельности.

2. Проанализировать гарантии и компенсации, предо-
ставляемые работникам АО «ХК «Сибцем».

Методология исследования: сравнительный анализ, 
исторический анализ, институциональный анализ.

Теоретическая значимость исследования. Сфор-
мулированные выводы и в определенной мере позволя-
ют обобщить и дополнить существующие теоретические 
разработки вопроса предоставления гарантий и компен-
саций работникам и являются основой для дальнейше-
го изучения и решения задач их реального воплощения  
в трудовом праве. 

Практическая значимость исследования. Комплекс-
ный анализ гарантийных и компенсационных выплат 
может служить основой для дальнейших разработок опти-
мизации законодательства в заявленном аспекте.

Основная часть
Теоретические аспекты. Гарантии и компенсации не 

являются равнозначными и тождественными категориями, 
поэтому их необходимо отграничивать друг от друга.

Первоначально обратимся к трактовке изучаемо-
го аспекта применительно к современному трудовому 
законодательству. Согласно ст. 164 Трудового кодек-
са (далее — ТК) РФ гарантии — это средства, способы  
и условия, с помощью которых обеспечивается осущест-
вление предоставляемых работникам прав в области 
социально-трудовых отношений, а компенсации — это 
денежные выплаты, установленные в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудо-
вых или иных обязанностей [1].

На законодательном уровне понятия «гарантия» и «ком-
пенсация» разграничиваются, при этом многие ученые так-
же не отождествляют их. В частности, В. Н. Скобелкин под 
гарантиями понимает средства и способы, закрепленные на 
законодательном уровне, целью которых является выпол-
нение работником своих трудовых обязанностей и участие 
его во взаимоотношениях, связанных с этой целью [2].  
В свою очередь, М. В. Молодцов рассматривает гарантии 
по аналогии с их нормативным закреплением и считает, что 
они представляют собой совокупность условий, средств и 
способов, которые позволяют работнику фактически поль-
зоваться правами и обязанностями [3]. И. С. Цыпкина ана-
лизирует гарантии как средства, которые могут обеспечить 
беспрепятственную реализацию и всестороннюю охрану 
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трудовых прав на всех стадиях их осуществления [4; 5]. 
Также отметим, что Н. Г. Александров под компенсациями 
понимает обязанность работодателя возместить работнику 
его материальные затраты, возникшие в процессе выполне-
ния профессиональных обязанностей (например, предпри-
ятие направляет работника в командировку), а под гаран-
тиями подразумевает возмещение работнику затрат, если 
тот выполняет государственные и общественные обязан-
ности (например, обучается параллельно с трудовой дея-
тельностью). Гарантии следует отграничивать от компен-
саций, несмотря на то, что они схожи между собой защитой 
интересов и прав работника, эти категории не идентичны 
и различаются по содержанию. Основным отличительным 
признаком компенсации является возмещение работни-
ку понесенных им фактических или предстоящих затрат, 
если они связаны с выполнением работником его трудовой 
функции [6].

Также отметим, что отличительной чертой компен-
саций и гарантий является необходимость их отграниче-
ния от права работника на оплату труда. Гарантии — это 
определенный способ обеспечения трудовых прав, а ком-
пенсация — это прежде всего возмещение затрат, которые 
были понесены работником в процессе выполнения его 
трудовых обязанностей. Поэтому в юридической практике  
и в научной среде заработная плата и компенсации разгра-
ничиваются, поскольку поддерживается идея исключитель-
но возмещающего характера компенсаций. С. Ю. Головина 
считает, что компенсации являются инструментом возме-
щения затрат работника, при этом не важно носят они мате-
риальный или нематериальный характер, по мнению иссле-
дователя компенсация должна предполагать возмещение 
как материальных, так и нематериальных затрат работника, 
единственным условием является их возникновение в про-
цессе трудовой деятельности [7; 8].

Важно учитывать, что нормы, устанавливающие гаран-
тии трудовых прав работников, являются императивными 
и носят обязательный характер. Свобода сторон трудового 
договора ограничена исключительно в интересах работни-
ков [9]. Кроме того, А. Я. Петров подчеркивает, что обя-
зательства в сфере трудового права, которыми являются 
гарантии и компенсации, — это способы реализации трудо-
вых прав работников, использование которых происходит 
при наступлении условий, определенных в трудовом зако-
нодательстве и иных нормативных правовых актах [10; 11].

Компенсация работнику понесенных затрат может 
быть прямо не указана по ряду случаев в законе, она так-
же не зависит от того результата, который был достиг-
нут работником, поэтому компенсироваться должны все 
затраты работника [12; 13]. Как мы уже отмечали ранее, 
компенсации и гарантии необходимо отграничивать  
от оплаты труда, т. к. оплата труда напрямую обусловлена 
ее результативностью, а компенсации должны быть пре-
доставлены безусловно.

Гарантии и компенсации предоставляются работнику 
после заключения трудового договора, следовательно, обя-
зательное условие их предоставления — это выполнение 
работником трудовых функций в соответствии с догово-
ром, нормами актов работодателя и закона.

Практические аспекты. В качестве примера гарантий-
ной компенсационной политики применительно к выпла-
там работникам на предприятиях Кемеровской области 
возьмем АО «ХК «Сибцем», общая численность сотрудни-
ков которого на всех активах составляет 12 837 чел. [14].

При этом необходимо отметить, что производство 
цемента характеризуется наличием вредных и опасных 
производственных факторов, неблагоприятно воздейству-
ющих на здоровье работников, к которым относятся шум, 
резкие колебания температуры воздуха, тепловое излуче-
ние, пыль, наличие вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны, тяжелая физическая нагрузка, поэтому гарантийные 
и компенсационные выплаты на данном виде производства 
особо актуальны [15].

Гарантии и компенсации, предоставляемые работни-
кам активов АО «ХК «Сибцем» отражены в коллектив-
ных договорах ввиду того, что упомянутые выше активы 
(предприятия, учрежденные холдингом и входящие в его 
состав) выполняют идентичные функции, коллективные 
договоры схожи между собой, поэтому рассмотрим их  
в совокупности.

Коллективные договоры активов АО «ХК «Сибцем» 
содержат раздел «Гарантии и компенсации», в котором 
отражается порядок выплат, тезисно остановимся на неко-
торых из них:

Обучение сотрудников всегда являлось приоритетной 
задачей компании, поэтому все работники АО «ХК «Сиб-
цем» и активов компании регулярно проходят курсы 
повышения квалификации, курсы профессиональной 
подготовки и повышают уровень образования. Компа-
ния охотно принимает на работу молодых специалистов, 
поощряет предложения работников по оптимизации про-
изводства и улучшению условий труда. Следовательно, 
компания огромное внимание уделяет обучению сотруд-
ников, поэтому обучающимся сотрудникам предоставля-
ются отпуска. Особенностью гарантий обучения является 
предоставление отпусков вне зависимости от того, первое 
или последующее образование получает работник, обя-
зательными требованиями являются наличие лицензии  
у образовательного учреждения и отсутствие просрочен-
ной задолженности по аттестации.

Всем сотрудникам предоставляется отпуск в разме-
ре, определенном законом: для работников без вредных 
условий труда — 28 календарных дней, для работников  
с воздействием вредных факторов предусмотрено предо-
ставление дополнительных отпусков. Для всех работников 
без исключения при выходе в отпуск компания оплачива-
ет дополнительно один оклад к сумме отпускных выплат 
в размере соответственно штатного расписания, что также 
отражено в коллективных договорах.

Осуществление отдельных видов добровольного стра-
хования работников, в частности все сотрудники компании 
застрахованы от несчастного случая и имеют полис допол-
нительного медицинского страхования, в котором компа-
ния оплачивает 8 000 руб., при наличии расширенных кате-
горий работники вправе дополнительно приобретать их за 
свой счет, т. е. компания оплачивает минимум 8 000 руб., 
остальное, в случае необходимости, оплачивает работник.

Отдельные гарантии и компенсации распространяют-
ся на работников, чей стаж работы в компании превышает 
5 лет, им гарантируется предоставление льготного жилищ-
ного кредитования для улучшения жилищных условий, 
при этом в коллективным договоре в качестве обязатель-
ных требований для предоставления льготного жилищно-
го кредитования предусмотрены: наличие необходимости 
улучшения жилищных условий (нет собственного жилья, 
собственное жилье не соответствует нормам, установ-
ленным законом), наличие заслуг перед предприятием  
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(благодарственные письма, почетные грамоты, объявление 
благодарности, внедрение предложений по оптимизации 
производства и т. д.), отсутствие фактов нарушения трудо-
вой дисциплины.

При дистанционной работе предусмотрена компенса-
ция за пользование оборудованием работника, работаю-
щего удаленно, в размере 2 000 руб. в месяц и отдельно 
компенсируются затраты на интернет и электроэнергию  
в размере 1 000 руб. ежемесячно. Также работникам гаран-
тируется выплата заработной платы, вне зависимости от 
работы в дистанционном режиме. Данные пункты кол-
лективного договора были введены при распространении 
Covid-19 и действуют до настоящего времени.

Отдельно предоставляются компанией гарантии и ком-
пенсации, направленные на материальную поддержку работ-
ников, пострадавших при несчастных случаях на производ-
стве, а также семей работников, погибших на производстве. 
В частности, активы АО «ХК «Сибцем» оказывают едино-
временную материальную помощь работникам, пострадав-
шим в результате несчастных случаев на производстве или 
если они приобрели профессиональные заболевания:

– при смерти работника на производстве — в размере 
1 млн руб.;

– при получении травм, профессиональных заболеваний 
компенсация составляет не более 100 000 руб.: при получе-
нии травм легкой степени тяжести — 30 000 руб., при полу-
чении травм средней степени тяжести — 50 000 руб., при 
получении травм тяжелой степени тяжести — 100 000 руб.;

– при получении инвалидности: при установлении 
1-й группы инвалидности — не более 600 000 руб.; 2-й груп-
пы инвалидности — не более 400 000 руб.; 3-й группы 
инвалидности — 250 000 руб.

Дополнительными гарантиями являются — детям 
погибшего в результате несчастного случая на производ-
стве, трудового увечья или профзаболевания работника 
оплачивается в полном объеме:

– содержание в государственных (муниципальных) дет-
ских дошкольных, в ведомственных детских дошкольных 
учреждениях;

– обучение при получении среднего профессиональ-
ного или высшего профессионального образования впер-
вые (в размере, не превышающем 250 000 и 500 000 руб. 
соответственно);

– оздоровительные путевки в учреждения на террито-
рии Российской Федерации (до 16-летнего возраста);

– проезд к месту отдыха и обратно с одним сопрово-
ждающим (на территории Российской Федерации, не чаще 
1 раза в 3 года).

Таким образом, можно заключить, что компания пре-
доставляет работникам увеличенный пакет социальных 
гарантий по сравнению с установленным законом.

Результаты исследования. Теоретические выклад-
ки исследования: выплаты и компенсации отличны друг  
от друга, несмотря на схожесть, поэтому мы считаем целе-
сообразным использовать четкое разграничение заявлен-
ных дефиниций, что позволит точно определить правовую 
норму и ее применение. Сегодня в практике трудовых пра-
воотношений, компенсационные выплаты производятся в 
сочетании с гарантийными выплатами, потому в нормах 
ТК РФ они объединены в одну главу, но в содержательном 
плане отграничены друг от друга. Практические выкладки 
исследования: гарантии и компенсации, предоставляемые 
работникам АО «ХК «Сибцем» имеют расширенный харак-
тер, поскольку компания предоставляет работникам уве-
личенный пакет социальных обязательств по сравнению с 
установленным законом.

Заключение
Подводя итог, отметим, что предоставление гарантий 

и компенсаций обладает некоторыми проблемами, среди 
которых наиболее актуальными являются несовершенство 
законодательства, когда единый порядок действий в той 
или иной ситуации не закреплен и присутствует двойствен-
ность толкования норм права и т. д.

В частности, на федеральном законодательном уровне 
существует проблема разграничения понятий «гарантий-
ные выплаты» и «компенсационные выплаты», что создает 
значительные трудности в их толковании. Необходимо чет-
ко дифференцировать обозначенные выше понятия, сделав 
акцент на том, что гарантии и гарантийные выплаты — это 
права, закрепляющие льготы и преимущества при выпол-
нении работником своих трудовых обязанностей, а компен-
сации и компенсационные выплаты — это денежное воз-
мещение, эквивалентное случаю, определенному законо-
дательством при выполнении работником своих трудовых 
обязанностей.

Также отметим необходимость совершенствования 
локальных нормативных актов, в которых следует урегули-
ровать, в частности, следующие аспекты: отсутствие закре-
пленного порядка предоставления учебного отпуска, если 
сотрудник работает по совместительству; отсутствие закре-
пленного порядка сохранения компенсационных доплат  
на момент отмены нормативного акта; отсутствие закре-
пленного порядка возмещения выплат по аренде жилья, 
если работник уволился из компании спустя небольшой 
промежуток времени после переезда.

Решением указанных проблем станет внесение по согла-
сованию с представительным органом работников новых 
условий в локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права, например в действующую у работодателя 
систему оплаты труда, а также соответствующее изменение 
трудового законодательства.
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ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕРАБОТКИ ФОНОГРАММЫ 
5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки

Аннотация. Правовое признание смежных прав произошло 
относительно недавно. До настоящего времени многие аспек-
ты, связанные с объектами смежных прав и их правовой при-
родой, остаются неизученными. Правовая охрана фонограмм 
обоснована во многом экономическими, инвестиционными 
аспектами, поскольку при их изготовлении осуществляется 
организационный и финансовый вклад субъектов. В содержа-
ние исключительного права изготовителя фонограммы вклю-
чается возможность переработки фонограммы. Подобное 
предписание закреплено не только в отечественном праве, но 
и в праве некоторых зарубежных стран. При этом законода-
тель не определяет, какие действия составляют содержание 
переработки фонограммы. Правоприменительная практика 
также оставляет данный вопрос в стороне. Исследование 
направлено прежде всего на изучение теоретических взгля-
дов ученых на природу переработки фонограммы. Объектом 
исследования являются гражданско-правовые отношения, 
связанные с переработкой фонограммы, предметом иссле-

дования — теоретические подходы к определению природы 
переработки фонограммы. Автор классифицирует основные 
научные подходы к определению переработки фонограммы, 
обозначает недостатки как широкого, так и узкого подходов 
по данной проблематике. В рамках исследования предлага-
ется критерий установления границ действий, относящихся  
к переработке фонограммы, а также обозначается философ-
ское обоснование переработки фонограммы как производного 
объекта. Философское обоснование имеет своим фундамен-
том категории «первичности» и «вторичности», связанные,  
в том числе, и с конструкциями первичных и вторичных текстов  
в культурологии. Автором предлагается собственное определе-
ние переработки фонограммы, строящееся на теоретическом 
выделении понятий «форма» и «содержание» фонограммы.

Ключевые слова: переработка фонограммы, широкий 
подход, узкий подход, формат записи, ремикс, критерий 
творчества, философское обоснование, первоначальный 
объект, производный объект, форма и содержание
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Original article

DOCTRINAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF PHONOGRAM PROCESSING
5.1.3 — Private law (civilistic) sciences

Abstract. The legal recognition of related rights is relatively 
recent. To date, many aspects regarding the objects of related rights 
and their legal nature remain unexplored. The legal protection of 
phonograms is justified in many respects by economic and invest-
ment aspects, since their production involves the organizational and 
financial contribution of actors. The content of the exclusive right of 
the phonogram producer includes the possibility of processing the 
phonogram. Such an order is enshrined not only in domestic law, but 
also in the law of particular foreign states. Along with this, the leg-
islator does not give an answer to the question of what actions con-
stitute the content of the processing of the phonogram. Law enforce-
ment practice also leaves this issue aside. The research is primarily 
aimed at studying the theoretical views of scientists on the nature 
of phonogram processing. The object of the study is the relation-
ship in civil law in the aspect of phonogram processing. The subject  
of this survey is theoretical approaches to determining the nature of 

phonogram processing. In this article, the author classifies the main 
scientific approaches to the definition of phonogram processing, 
identifies the shortcomings of both broad and narrow approaches 
to this problem. In this article, based on theoretical assumptions, 
the criteria that define the boundaries of specific actions, related to 
the processing of a phonogram are proposed, and the philosophi-
cal justification for the processing of a phonogram as a derivative 
object is also indicated. The philosophical justification is based on 
the categories of “primacy” and “secondarity”, which are associat-
ed, among other things, with the constructions of primary and sec-
ondary texts in cultural studies. The author gives his own definition 
of phonogram processing, based on the theoretical separation of the 
concepts of “form” and “content” of a phonogram.

Keywords: derivative phonogram, broad approach, narrow 
approach, recording format, remix, criterion of creativity, philoso- 
phical points of view, initial object, derived object, form and content
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Введение
Актуальность темы исследования. Гражданское зако-

нодательство Российской Федерации предусматривает воз-
можность переработки фонограммы. Переработка фонограм-

мы упоминается и в законодательстве зарубежных стран, 
например в гражданском законодательстве Азербайджана [1],  
Беларуси [2, с. 51], Казахстана [3]. На законодательном  
уровне не раскрывается, что следует понимать под такой  
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переработкой. В доктрине ученые высказывают различные точ-
ки зрения по поводу определения переработки фонограммы.  
При этом комплексных полноценных исследований правово-
го режима данного объекта исследователями не проводилось. 
Представляется актуальным классифицировать основные 
теоретические взгляды на природу переработки фонограм-
мы и предложить свою авторскую позицию по обозначенной 
проблематике.

Степень изученности темы исследования. Диссерта-
ционные исследования напрямую не затрагивали тему режи-
ма производных фонограмм. Однако в ряде диссертаций 
исследовались результаты интеллектуальной деятельности  
в области музыки, а также фонограммы как объекты смеж-
ных прав. В частности, можно отметить работы Е. А. Звегин-
цевой, Н. В. Иванова, В. В. Терлецкого. Классификация под-
ходов в определении переработки фонограммы строилась на 
основе трудов таких авторов, как Н. В. Бузова, Т. В. Даутия, 
В. И. Елисеев, П. Е. Царева, Ф. А. Музыка.

Целесообразность разработки темы исследования. 
Гражданское законодательство не определяет содержание 
понятия «переработка фонограммы». Создание правовой 
определенности по данной проблематике на основе тео-
ретических предложений позволит в дальнейшем обеспе-
чить охрану интересов производителей производных фоно-
грамм, которые также осуществляют свой организацион-
ный и инвестиционный вклад в создание этих объектов.

Целью настоящего исследования является формулиро-
вание авторского подхода к определению правовой приро-
ды производной фонограммы.

Для достижения поставленной цели обозначены следу-
ющие задачи:

‒ определение основных теоретических подходов к фор-
мулировке природы переработки фонограммы;

‒ анализ критики существующих подходов к формули-
ровке природы переработки фонограммы;

‒ обозначение философского обоснования охраны пере-
работки фонограммы;

‒ предложение собственных критериев переработки 
фонограммы.

Научная новизна исследования заключается в предложе-
нии авторской доктринальной концепции определения приро-
ды переработки фонограмм на основе философского обосно-
вания и критики существующих теоретических подходов.

Методология настоящего исследования. Настоя-
щее исследование основывается на общенаучных методах 
познания: анализ, синтез, систематизация, моделирование. 
Для достижения поставленной цели используются специ-
ально-юридические методы исследования: формально-ю-
ридический метод, системно-правовой метод.

Теоретическая значимость исследования обусловлена 
обозначенной в нем классификацией основных научных под-
ходов к определению переработки фонограммы, а также сфор-
мулированной авторской концепцией критериев переработ-
ки фонограммы. Практическая значимость исследования. 
Результаты исследования способствуют законотворческим 
формулировкам определения переработки фонограммы и впо-
следствии могут оказать влияние на формирование правопри-
менительной практики, связанной с переработкой фонограмм.

Основная часть
В научной литературе сформировалось два основных 

подхода к определению переработки фонограммы: широ-
кий и узкий.

Авторы, придерживающиеся широкого подхода, включа-
ют в переработку фонограммы всё множество вариантов изме-
нения фонограммы. Сторонники данного подхода считают, 

что даже изменение формата фонограммы является ее перера-
боткой. Так, Н. В. Бузова считает любые изменения переработ-
кой фонограммы [4, с. 60]. Указанной точки зрения придержи-
вается и Э. П. Гаврилов [5, с. 356]. Наиболее четко широкий 
взгляд представлен в работе Ф. А. Музыки. Исследователь 
понимает под переработкой фонограммы абсолютно любые ее 
изменения, включая изменения формата записи [6, с. 37].

Узкий подход наиболее последовательно представлен в ра- 
боте В. И. Елисеева. Ученый заключает, что переработка вклю-
чает в себя лишь действия, выходящие за рамки простых опе-
раций со звукозаписью [7, с. 19]. В свою очередь, Т. В. Даутия, 
соглашаясь с В. И. Елисеевым, указывает на то, что должны 
быть еще критерии отнесения результата к переработке фоно-
граммы [8, с. 69]. Однако в развитие своей мысли ученый не 
предлагает каких-либо вариантов дополнительных критериев.
Интересной кажется позиция П. Е. Царевой. Правовед приводит 
в качестве примера переработки фонограммы значительный 
звуковой перемонтаж и звуковую обработку [9, с. 45]. Научный 
взгляд П. Е. Царевой можно относить к узкому подходу.

На сегодняшний день в доктрине нет господства того 
или иного подхода. Между тем узкий подход является 
более последовательным и логичным.

Содержанием широкого подхода в его крайнем проявлении 
является признание переработкой фонограммы даже перевода 
фонограммы из одного формата в другой. Между тем право-
применительная практика в ряде актов квалифицирует подоб-
ные действия как «воспроизведение фонограммы», а не перера-
ботку. Например, в одном Постановлении суда по интеллекту-
альным правам правоприменитель приравнял перевод записи 
произведений, изготовленной механическим способом, в фор-
му цифрового кодирования звуковой информации MP3 к вос-
произведению [10]. Аналогичная позиция представлена еще в 
одном Постановлении суда по интеллектуальным правам [11].

Другим недостатком широкого подхода, на наш взгляд, 
является то, что в рамках этого подхода в содержание пере-
работки фонограммы включаются самые разнообразные дей-
ствия. Различие видится, главным образом, в характере вклада 
изготовителя производной фонограммы. Например, очевид-
но, что для создания ремикса требуется больший професси-
ональный вклад, чем для перевода записи из одного формата 
в другой. В последнем случае основную работу осуществляет 
программа, а труд изготовителя незначителен.

С другой стороны, узкий подход также не лишен недо-
статков и содержит в себе некоторую неопределенность. 
В. И. Елисеев при толковании понятия «переработка» выхо-
дит за рамки технических действий, связанных с изменением 
формы фонограммы. Далее ученый пишет, что переработкой 
являются только такие действия, которые содержат в себе 
определенный финансовый, организационный вклад изго-
товителя. Иными словами, это требования, которые связаны  
и с фигурой изготовителя оригинальной фонограммы. Действия, 
связанные с применением профессиональных навыков и орга-
низационных усилий, можно истолковать достаточно широ-
ко. Не совсем ясно и где та грань, когда субъект осуществляет 
уже не простейшие технические операции со звукозаписью,  
а действия, относящиеся к более «высокому разряду».

Узкому подходу не хватает критериев, которые помогли 
бы определить рамки переработки фонограммы. Возможно 
ли рассмотреть критерий творчества в качестве требования, 
предъявляемого к переработке фонограммы? Большинство 
исследователей отвергают критерий творчества. Напри-
мер, Н. В. Бузова считает, что переработка фонограммы  
в отличие от производного объекта авторского права не 
связана с творческим аспектом [4, с. 60]. Несмотря на это, 
П. Е. Царева отмечает, что сэмплированный объект отлича-
ется авторским видением и авторской переработкой [9, с. 45]. 
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В свою очередь, В. И. Елисеев в качестве примера перера-
ботки фонограммы называет семплирование и ремиксы.

Рассмотрим переработку фонограммы на примере ремик-
са. В одной из научных статей отмечается, что ремикс может 
включать в себя изменение скорости композиции, добавление 
различных музыкальных эффектов и элементов других произ-
ведений [12, с. 33]. Очевидно, что ремикс затрагивает интере-
сы сразу нескольких правообладателей, поскольку, изменяя 
запись песни, субъект изменяет одновременно и музыкальное 
произведение, и его исполнение. Можно ли говорить о том, что 
ремикс создается творческим трудом? С этим сложно поспо-
рить, ведь при включении в композицию различных звуковых 
эффектов, изменении тех или иных фрагментов оригинальной 
песни, субъект использует авторский подход. При этом пред-
ставляется, что элемент творчества применим здесь к вновь 
созданному произведению как объекту авторских прав, а не  
к производной фонограмме. Последняя имеет место, посколь-
ку ремикс осуществляется посредством использования записи, 
фиксирующей оригинальную песню. Таким образом, крите-
рий творчества применим к производному произведению — 
ремиксу, который будет зафиксирован в фонограмме.

Решить проблему с определением переработки фоно-
граммы можно лишь посредством фиксации каких-либо 
признаков или критериев такой переработки. Фиксацию 
перечня действий, создающих переработку фонограммы, 
считаем нецелесообразной, поскольку такой перечень вряд 
ли будет полным, ведь невозможно учесть все способы воз-
можной переработки фонограммы.

На наш взгляд, можно предложить следующий крите-
рий, определяющий переработку фонограммы. Для фик-
сации этого критерия необходимо разделять «форму»  
и «содержание» фонограммы. «Форма» фонограммы явля-
ется ее сущностным элементом, поскольку «форма» это  
и есть сама запись. В свою очередь, «содержание» фоно-
граммы определяет, что конкретно записано на фонограм-
ме, например исполнение песни или звуки природы.

Соответственно, переработка фонограммы имеет место 
тогда, когда изменяется «содержание» оригинальной фоно-
граммы. Изменения могут быть любого рода — от просто-
го «ускорения» записанного исполнения до сложных дей-
ствий с перестановкой фрагментов и включение различных 
звуковых эффектов. Такой подход исключает из объема 
понятия «переработка» действия, связанные с изменением 
формата записи, поскольку меняется лишь «форма» записи, 
а сам звуковой ряд остается нетронутым.

Переработка фонограммы в философской концепции 
представляет собой производный объект. Категории «пер-
вичности» и «вторичности» получили воплощение в обла-
сти культуры. А. В. Поляков понимает под культурой дея-
тельность, связанную с созданием и воспроизводством 
текстов [13, с. 442]. Разумеется, «текст», упомянутый в иссле-
довании А. В. Полякова, не тождественен простому письмен-
ному тексту. В одном из культурологических исследований 
культурный текст определяется как отражение определенного 
социокультурного опыта создания и трансляции смыслов [14, 
с. 27]. Аналогичный широкий подход к определению текста 
представлен и в работе Т. М. Дридзе [15, с. 14].

В. И. Елисеев совершенно верно отметил, что в области 
культуры одни тексты так или иначе заимствуют что-либо  

из других. В этом ключе один текст именуется первоначаль-
ным, а другой — производным [16, с. 17]. Рассматривая пере-
работку фонограммы в таком философско-культурном ракур-
се, можем заключить, что оригинальная фонограмма является 
первоначальным «текстом», а созданная в результате перера-
ботки такой фонограммы производная фонограмма — про-
изводным «текстом». Вопросы «первоначальности» и «про-
изводности» находят свое отражение и в рамках основного 
вопроса философии. В этом ключе первичный объект пред-
шествует во времени созданию вторичного. В свою очередь, 
вторичный объект является свойством первичного объекта.

Подобное философское обоснование переработки фоно-
граммы вполне соотносится с предложенным критерием 
определения переработки фонограммы. Связь производного 
и первоначального объекта обусловлена тем, что первый 
основывается на втором, и именно «содержание» первона-
чального объекта выступает в качестве основы для произво-
дного, как и в случае с переработкой фонограммы.

Результаты. В рамках исследования были проанализи-
рованы основные недостатки широкого и узкого подходов 
к определению переработки фонограммы.

Широкий подход не фиксирует четких критериев отне-
сения тех или иных действий к переработке фонограммы. 
Кроме того, данный подход не учитывает различную спец-
ифику действий, связанных с переработкой фонограмм, и 
считает переработкой фонограмм перевод записи из одного 
формата в другой. Последнее правоприменительная прак-
тика относит к воспроизведению фонограммы.

Узкий подход не считает переработкой фонограмм 
перевод записи из одного формата в другой и указывает 
в качестве критерия переработки выход «переработчика» 
за пределы простых технических операций. Однако такой 
критерий требует дополнительного разъяснения, поскольку 
нет определенности в вопросе о том, что следует считать 
такими простыми техническими операциями.

В качестве альтернативы автором предложен критерий 
определения переработки фонограммы, который позволяет 
в некотором роде объединить узкий и широкий подходы. 
Переработка фонограммы имеет место тогда, когда произ-
водимые с оригинальной фонограммой изменения касают-
ся «содержания» этой фонограммы.

Вывод
Проблематика переработки фонограммы, обозначенная в 

настоящей статье, является лишь «вершиной айсберга». Оста-
ется еще множество вопросов, связанных с правовым режимом 
переработки фонограммы. Автором предлагается следующее 
определение переработки фонограммы. Под переработкой 
фонограммы понимаются любые изменения звукового ряда, 
являющегося содержанием записи. Переработкой фонограммы 
не являются действия, связанные с переводом фонограммы из 
одного формата в другой. Предметом последующих исследо-
ваний может стать раскрытие соотношения интересов правоо-
бладателей в отношении объектов, заключенных в фонограм-
ме. Кроме того, возможно рассмотрение особенностей права 
на переработку фонограммы в сопоставлении с правом защиты 
фонограммы от искажений. Необходимо проведение отдельно-
го историко-правового исследования, направленного на уста-
новление возникновения права на переработку фонограммы.
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СЛОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ДОПРОСА  
В ДОСУДЕБНОМ УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых 
аспектов производства следственных действий с исполь-
зованием видеоконференцсвязи. Проведено сравнение ряда 
положений уголовно-процессуальной  нормы с первоначаль-
ными предложениями в законопроекте, отмечены тен-
денции апробации. Исследована хронология  формирования 
отраслевой законодательной базы в части легитимизации 
порядка использования видеоконференцсвязи в досудеб-
ном уголовном производстве в сопоставлении с норматив-
ным распространением этой дистанционной технологии  
в смежных сферах законодательства. Дана оценка практи-
ческим возможностям следования действующей процедуре 
использования видеоконференцсвязи в ходе следственных 
действий, исходя из значения некоторых понятий, закре-
пленных в законе. Отмечены сложности реализации орга-
низационных, технических и правовых критериев в преде-
лах, сформулированных в новой уголовно-процессуальной 
норме. Затронуты вопросы фиксации хода и результатов 
следственного действия как в основной, письменной фор-
ме протокола, так и в виде дополнительной формы виде-
озаписи. На примере гипотетического изменения порядка 
оформления и подписания протокола допроса, проводимого  

с использованием видеоконференцсвязи, продемонстриро-
вано наличие потенциала по усовершенствованию действу-
ющей процедуры производства следственного действия  
в дистанционном формате путем частичного внедрения 
элементов электронного документооборота с одновремен-
ным повышением достоверности и правильности содержа-
ния протокола следственного действия «традиционным» 
способом в виде собственноручного его подписания допро-
шенным лицом и другими участниками, находящимися вне 
места производства предварительного расследования.  
Также на примере смягчения императива обязательности 
видеозаписи дистанционного следственного действия допу-
щено упрощение порядка его производства с повышением 
значения иных факторов, обеспечивающих надежность, 
доступность и простоту реализации потребностей след-
ственных органов в анализируемой сфере.

Ключевые слова: дистанционные технологии, видеокон-
ференцсвязь, цифровизация уголовного судопроизводства, 
предварительное расследование, досудебное производство 
по уголовным делам, достоверность показаний, видеозапись 
допроса, протокол следственного действия, место произ-
водства допроса, подтверждение правильности показаний
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изводстве // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 229—233. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.851.

Original article

CHALLENGES AND PROSPECTS OF REMOTE INTERROGATION  
IN PRE-TRIAL CRIMINAL PROCEEDINGS

5.1.4 — Criminal law sciences

Abstract. The article is devoted to the analysis of some aspects 
of investigative actions using video conferencing. A comparison 
of a number of provisions of the criminal procedural norms with 
the initial proposals in the bill is carried out, and testing trends 
are noted. The chronology of the formation of the sectoral legis-
lative base in terms of legitimizing the use of video conferencing 
in pre-trial criminal proceedings is studied in comparison with 
the regulatory spread of this remote technology in related areas 
of legislation. An assessment is made of the practical possibilities 
of following the current procedure for using video conferencing 
during investigative actions, based on the meaning of some con-
cepts enshrined in the law. The difficulties of implementing orga-
nizational, technical and legal criteria within the limits formu-
lated in the new criminal procedure norm are noted. The issues 
of recording the progress and results of investigative actions are 

touched upon, both in the main written form of the protocol and in 
the form of an additional video recording. Using the example of a 
hypothetical change in the procedure for drawing up and signing 
an interrogation protocol conducted using video-conferencing, 
it was demonstrated that there is potential to improve the cur-
rent procedure for conducting an investigative action in a remote 
format by partially introducing elements of electronic document 
management while simultaneously increasing the reliability and 
correctness of the content of the investigative action protocol  
“in the traditional” way in the form of a handwritten signature 
by the interrogated person and other participants located out-
side the place of the preliminary investigation. Also, using the 
example of mitigating the imperative of mandatory video record-
ing of remote investigative actions, the procedure for its produc-
tion was simplified with an increase in the importance of other  
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factors that ensure reliability, accessibility and ease of implemen-
tation of the needs of investigative authorities in the analyzed area.

Keywords: remote technologies, video conferencing, 
digitalization of criminal proceedings, preliminary inves-

tigation, pre-trial criminal proceedings, reliability of testi-
mony, video recording of interrogation, investigative proto-
col, place of interrogation, confirmation of the correctness 
of testimony
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена суще-

ствующими сложностями в применении уголовно-процес-
суальных норм о порядке использования видеоконферен-
цсвязи на досудебной стадии уголовного производства, 
влияющими на реализацию принципов законодательства  
о разумных сроках расследования. Необходимость иссле-
дования причин и следствий данных процессов и их анализ 
обусловлены их влиянием на правоприменительную дея-
тельность и совершенствование законодательства, регули-
рующие общественные отношения в данной сфере.

Изученность проблемы. Обоснование теоретических 
положений научной статьи базируется на суждениях в науч-
ных работах А. Г. Волеводз, А. Г. Халиулина, Т. М. Кебе-
кова, А. В. Борбат, Е. Н. Арестовой, Е. К. Антонович, 
Л. Н. Масленниковой, Т. Е. Сушиной, Г. Я. Борисевич, 
Е. В. Селиной и других ученых, анализирующих актуаль-
ные аспекты темы через призму научных и практических 
подходов в их взаимосвязи и возможности реализации.

Целесообразность разработки темы обусловлена воз-
можностью эффективной реализации потребности след-
ственных органов в использовании дистанционных техно-
логий при производстве следственных действий. Внесение 
в уголовно-процессуальное законодательство дополнений, 
не обеспечивающих эффективное выполнение предусмо-
тренных ими процедур,  влечет сложности в практиче-
ской деятельности, не способствует формированию еди-
ной следственной практики. Анализ и совершенствование 
таких норм имеют важное научное и прикладное значение.

Научная новизна работы заключается в раскрытии на 
основе анализа новелл уголовно-процессуального закона 
точек зрения на пути его совершенствования, не получив-
ших широкого распространения, но являющихся значимы-
ми для своевременной выработки концепций, опирающих-
ся на современные достижения науки и практики.

Цель работы заключается в выявлении и обоснова-
нии некоторых организационных, правовых и технических 
аспектов использования видеоконференцсвязи как дис-
танционной технологии в уголовном судопроизводстве и 
их исследование через призму возможности упрощения и 
доступности при производстве следственных действий по 
уголовным делам.

Теоретическая значимость работы обусловлена необ-
ходимостью выявления новых понятий и определений для 
применения в уголовно-процессуальном законодательстве, 
регулирующем порядок использования современных дистан-
ционных технологий в уголовном судопроизводстве. Форми-
рование единой системы терминов и дефиниций будет способ-
ствовать укреплению правового института, регулирующего 
данную сферу общественных отношений, и совершенствова-
ние деятельности в сфере уголовного судопроизводства.

Методы и методология исследования. При написании 
статьи использовались общие и частные методы научного 
познания, в т. ч. системный анализ, диалектический метод, 
функциональный анализ, обобщение, сравнение и др.

Основная часть
В уголовно-процессуальном законодательстве России вто-

рой год действует новая норма, регулирующая порядок произ-
водства ряда следственных действий с использованием виде-
оконференцсвязи [1, ст. 1891]. Закрепление в уголовно-про-
цессуальном праве такой дистанционной технологии, как 
видеоконференцсвязь, происходило на протяжении двух деся-
тилетий. Начавшаяся применяться в международной практи-
ке, она зафиксировалась в российском законодательстве пер-
воначально на стадии судебного следствия [1, ст. 2781; 2, ст. 1].

Возможность использования видеоконференцсвязи на ста- 
дии досудебного производства продолжала неоднократно 
обсуждаться учеными и практиками. Аргументы в пользу  
ее развития были разнообразными и обоснованными. В это же 
время использование видеоконференцсвязи распространилось 
в судебной практике по гражданским [3, ст. 1551], арбитраж-
ным [4, ст. 1531] делам и делам иных категорий.

Не получавшая в течение долгих лет нормативную реа-
лизацию на стадии предварительного расследования видео-
конференцсвязь всё больше становилась актуальной темой 
исследований. Интенсивность обращения к ней росла. Ана-
лизировались практические и научные аспекты этой дистан-
ционной технологии.  Необходимость использования виде-
оконференцсвязи при производстве следственных действий 
по уголовным делам в своих исследованиях обосновывали 
А. Г. Волеводз [5, с. 70], А. Г. Халиулин, Т. М. Кебеков [6, 
с. 29], А. В. Борбат, Е. Н. Арестова [7, с. 16], Е. К. Антоно-
вич [8, с. 125], Л. Н. Масленникова, Т. Е. Сушина [9, с. 214], 
Г. Я. Борисевич [10, с. 610], Е. В. Селина [11, с. 33] и др.

В июне 2021 г. группой сенаторов в Государственную 
Думу направлен законопроект о внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс (далее — УПК) РФ, предус-
матривающий введение возможности производства допро-
сов посредством видеоконференцсвязи [12, ст. 1].

Дистанционное производство следственных действий 
онлайн призвано предоставить следователям большие возмож-
ности в сокращении сроков расследования при одновременном 
снижении затрачиваемых ресурсов на совершение процессу-
альных действий и стать эффективным фактором обеспечения 
соблюдения разумного срока как одного из принципов уголов-
ного судопроизводства. При рассмотрении законопроекта так-
же принималось во внимание, что в виду расширения в обще-
стве взаимодействия посредством дистанционных ресурсов 
необходимо учитывать потребность такого взаимодействия  
и в уголовно-процессуальной сфере [13, с. 2].

Результатом прохождения, рассмотрения и принятия 
законопроекта явился Федеральный закон от 30 декабря 
2021 г. № 501-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации».

Следует отметить, что содержание новой нормы, 
сформулированной в ст. 1891 УПК РФ, отличается от пер-
воначально предложенного содержания законопроек-
та [12, ст. 1]. Так, имевшееся в законопроекте разъясне-
ние понятия «допрос посредством видеоконференцсвязи» 
в федеральный закон не вошло и, как отмечается многими  
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исследователями, до настоящего времени понятие «видео-
конференцсвязь» ни в УПК РФ, ни в других процессуаль-
ных кодексах не легитимировано [14, с. 349].

Существенным отличием содержания новой нормы от 
законопроекта, значительно влияющим на порядок производ-
ства следственного действия, стало изменение места состав-
ления протокола. Первоначально предлагалось составлять 
протокол по месту нахождения допрашиваемого лица, где 
он его и должен был подписать. Но в этом варианте прото-
кол поступал бы к следователю, проводившему допрос, лишь 
через несколько дней, требуемых для пересылки докумен-
та, что в итоге мало отличало бы этот механизм от допроса  
по поручению в порядке, предусмотренном ст. 152 УПК РФ. 
Поэтому в принятой новой норме определено, что протокол 
составляет следователь, которому поручено производство 
предварительного расследования, т. е. следователь, кото-
рый проводит допрос. Однако в результате этого изменения 
из первоначально предложенного варианта статьи логично 
исключено подписание протокола допрошенным дистанци-
онно лицом и другими участниками, поскольку они нахо-
дятся не в месте составления протокола. При этом законо-
датель не ввел никаких иных требований, направленных на 
подтверждение ими непосредственно в тексте протокола пра-
вильности его содержания. Запись об оглашении протокола 
удостоверяется подписями в отдельном документе — под-
писке, составляемой по месту нахождения участников след-
ственного действия вне места производства предваритель-
ного расследования. Эта подписка поступает к следователю 
позже и приобщается им к протоколу допроса.

Безусловно, следует признать юридическую силу такого 
протокола следственного действия с момента его подписания 
следователем, т. к. он соответствует требованиям, предусмо-
тренным ст. 166, 167, 170, 189, 190, 192, 193 УПК РФ, а осо-
бенность его подписания учитывается ч. 3 ст. 1891 УПК РФ.

Однако в практическом аспекте складывается ситуация, 
при которой в распоряжении следователя, осуществляюще-
го предварительное расследование, имеется завершенный  
в окончательной форме протокол допроса, в котором пока-
зания об обстоятельствах, имеющих значение для расследо-
вания, не удостоверены допрошенным лицом, а также каки-
ми-либо «реквизитами», кроме личной подписи следовате-
ля. В свою очередь, в подписке, как документе, ситуация 
обратная: подписи допрошенного лица и иных участников 
имеются, а содержание допроса, которое они удостоверя-
ют, отсутствует. Даже после получения позднее подписки и 
приобщения ее к протоколу допроса содержание и удосто-
веряющие его реквизиты остаются в разных документах.

Такое соотношение несколько парадоксально и выделяет-
ся из сложившейся логически практики удостоверения содер-
жания документов, в т. ч. в сфере уголовного процесса. Следу-
ет обратить внимание, что использование столь современной 
телекоммуникационной технологии, которой является виде-
оконференцсвязь, и неприменение при этом возможности 
обмена электронной информацией в виде текста или иного 
отображения протокола допроса для удостоверения его содер-
жания непосредственно допрошенным лицом и иными участ-
никами следственного действия представляется перспектив-
ным направлением совершенствования, имеющим потенци-
ал, в т. ч. в техническом, организационном, процессуальном  
и научном аспектах развития электронного документооборота 
в уголовном судопроизводстве на досудебной стадии.

Возможно, с целью дополнительной фиксации и под-
тверждения достоверности совершенных в таких условиях 

процессуальных действий законодателем введена обязательная 
видеозапись, первоначально не предлагавшаяся в законопро- 
екте. Однако и в этой части есть ряд неоднозначных аспектов.

Так, обычно считается, что видеозапись применяется пре-
жде всего для фиксации хода и результатов следственных 
действий, а также для обнаружения и изъятия таким спосо-
бом следов и доказательств [15, с. 374]. Решение о примене-
нии видеозаписи обычно оставлено на усмотрение следова-
теля. Лишь в некоторых следственных действиях законода-
тель определил обязательную видеозапись. Однако при этом 
подразумеваются определенные критерии, значение которых 
крайне важно для расследования и может быть утрачено без 
применения такой формы фиксации, как видеозапись. Напри-
мер, допрос несовершеннолетнего лица с обязательной виде-
озаписью обусловлен особенностями, связанными  с возрас-
том несовершеннолетнего, уровнями его развития и владения 
речью, эмоциональными проявлениями и иными невербаль-
ными признаками, которые важны, но не могут быть письмен-
но в полной мере зафиксированы в протоколе допроса. Вме-
сте с тем даже эти значимые критерии законодатель допускает 
не учитывать, когда несовершеннолетний либо его законный 
представитель возражают против видеозаписи, и в этом слу-
чае она перестает быть обязательной.

Что касается следственных действий с использованием 
видеоконференцсвязи в порядке ст. 1891 УПК РФ, то виде-
озапись обязательна всегда, и исключений не предусмо-
трено. С учетом этого, данное требование представляется 
более категоричным, чем аналогичное при допросе несо-
вершеннолетнего лица. Однако исключительные факторы, 
которые объясняли бы потребность в обязательной видео-
записи, в данной ситуации не усматриваются.

Также при сравнении дистанционного допроса с исполь-
зованием видеоконференцсвязи и «традиционного» допроса  
в очном формате мы обратим внимание, что они не име-
ют принципиальных отличий в тактике, и основная функция 
допроса, состоящая в получении показаний, реализуется одина-
ково: путем восприятия вербальной информации, сообщаемой 
допрашиваемым лицом, и ее отражения в виде письменного 
текста в протоколе следственного действия. При этом для «тра-
диционного» допроса требований об обязательности видеоза-
писи нет. На процесс получения устных сведений от допраши-
ваемого лица и правильную фиксацию их в протоколе допро-
са дистанционный характер видеоконференцсвязи не влияет, 
и аудиовизуальная коммуникация участников следственного 
действия обеспечивается в необходимом для этого качестве 
передачи информации. Видеозапись же в любой из этих ситуа-
ций, независимо от обязательного либо необязательного харак-
тера, является лишь дополнительной формой фиксации.

В некоторой мере, видеозапись в существующем поряд-
ке допроса с использованием видеоконференцсвязи (ст. 1891 

УПК РФ) можно рассматривать как форму подтверждения 
ознакомления с содержанием оглашаемого протокола участ-
ников следственного действия (в т. ч. допрошенного лица), 
которые его не подписывают, т. к. находятся вне места произ-
водства предварительного расследования. В случае же совер-
шенствования порядка ознакомления с содержанием прото-
кола путем его направления в электронном виде с непосред-
ственным подписанием участниками следственного действия 
значение вышеуказанной удостоверительной функции видео-
записи существенно снизится, уступив приоритет процессу-
альному документу,в связи с чем можно говорить об элими-
нировании факторов, принципиально обусловливающих обя-
зательный характер видеозаписи.
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Такое изменение положения об обязательности видеоза-
писи существенно упростило бы организацию дистанционно-
го допроса, сохранив общую возможность применения виде-
озаписи при необходимости, определяемой по усмотрению 
следователя, исходя из конкретной ситуации, особенностей 
личности допрашиваемого лица и характера сообщаемых им 
сведений. Так, не секрет, что сам факт применения видеозапи-
си в ходе любого допроса может повлиять на поведение участ-
ников следственного действия, усилив их эмоциональную 
напряженность, вызвав волнение, отвлеченность внимания, 
замкнутость, стеснение, осторожность в подборе слов и выра-
жений, что в свою очередь отрицательно отразится на свобод-
ном выражении мыслей и неминуемо нарушит психологиче-
ский контакт следователя с допрашиваемым лицом [16, с. 2].

Также организационной сложностью производства след-
ственного действия в порядке ст. 1891 УПК РФ является необ-
ходимость использования «систем видеоконференцсвязи 
государственных органов, осуществляющих предварительное 
расследование». Отсутствие в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве разъяснения данного понятия, а также различная 
ведомственная принадлежность следственных органов и орга-
нов дознания позволяют им действовать в пределах имеющих-
ся ведомственных аппаратно-программных возможностей. 
Также часто имеют значение и территориальные аспекты, 
обусловленные сферой деятельности операторов, предостав-
ляющих услуги доступа к сети «Интернет» и к программ-
ным системам   видеоконференцсвязи, разнообразие которых 
достаточно велико. При этом данные системы могут отличать-
ся уровнями защищенности, протоколами обмена информа-
цией, что представляет сложность интеграции видеотермина-
лов и видеосерверов, работающих в разных системах. Отсут-
ствие единых требований и рекомендаций для использования 
указанных возможностей в сфере уголовного судопроизвод-
ства зачастую затрудняет принятие следователем решений  
о производстве следственного действия с использовани-
ем видеоконференцсвязи. Конечно, законодатель в ст. 1891 

УПК РФ определил, что такая технология может быть исполь-
зована «при наличии технической возможности», и при ее 
отсутствии это обстоятельство позволяет следователю отка-
заться от такого варианта. Однако этот «технический» крите-
рий не конкретен, тем более он связан с критериями право-
выми. Так, если предположить, что для обеспечения «техни-
ческой возможности» два следователя, используя доступное 
программное обеспечение, установят между своими слу-
жебными компьютерами видеоконференцсвязь, то возник-
нут вопросы о ее соответствии критериям ст. 1891 УПК РФ и  
о том, возможно ли считать ее «системой видеоконференц-
связи государственных органов, осуществляющих предва-
рительное расследование», а также о том, достаточно ли для 

этого использовать служебные компьютеры и доступ в сеть 
«Интернет» по линии коммуникации в помещении следствен-
ного органа, и необходимо ли для этого какое-либо докумен-
тальное подтверждение (лицензия, договор и т. п.).

Отсутствие у следователей однозначных ответов на такие 
вопросы, предположения о возможных рисках процессуаль-
ных ошибок, обязательное производство видеозаписи, оформ-
ление протокола с непривычным отсутствием подписей 
участников следственного действия, отсутствие сложившейся 
в этом направлении практики и другие сопутствующие фак-
торы часто вынуждают следователей отказываться от выбора 
такого варианта производства следственного действия.

Если до появления в уголовно-процессуальном законода-
тельстве нормы о производстве ряда следственных действий 
с использованием видеоконференцсвязи представлялось, что 
данная дистанционная технология станет активно востребо-
ванной альтернативой «традиционной очной» форме, отодви-
нув на крайний план производство следственных действий 
по поручению в порядке ст. 152 УПК РФ, то после допол-
нения УПК РФ ст. 1891 в случае необходимости участия в 
следственных действиях лиц, находящихся вне места произ-
водства предварительного следствия, следователи предпочи-
тают выполнить более важные следственные действия лично,  
а менее важные организовать по поручению в порядке ст. 152 
УПК РФ. Редкое использование возможностей дистанцион-
ного допроса обусловлено не только наличием некоторых 
процессуальных неопределенностей, но и организационными 
сложностями, что отмечается исследователями с учетом прак-
тических сведений [16, с. 2]. Следователю в большинстве слу-
чаев проще направить в другой следственный орган поруче-
ние о проведении следственного действия со списком вопро-
сов к допрашиваемому лицу и дождаться получения готового 
протокола допроса, чем выполнять громоздкий и недостаточ-
но отработанный механизм дистанционного проведения этого 
допроса [17, с. 18].

Выводы. Заключение
Производство допросов, очных ставок и опознаний  

с использованием видеоконференцсвязи в настоящее время 
носит единичный характер, постепенно формируя следствен-
ную практику с учетом региональных особенностей. Вместе 
с тем данное направление имеет значительный потенциал 
развития. Можно обоснованно выразить согласие с мнением 
исследователей данного направления в том, что совершен-
ствование дистанционных технологий и развитие правовых 
положений в перспективе будут способствовать значитель-
ному упрощению процедуры использования видеоконферен-
цсвязи с повышением возможностей верификации действий 
участвующих лиц и безопасной передачи данных .
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ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

СТУДЕНТОВ-ИНОФОНОВ И ПУТЬ ПОГРУЖЕНИЯ В КУЛЬТУРУ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)

Аннотация. В статье обсуждается значимость 
включения компонентов этнической культуры в обучение 
русскому языку как иностранному (РКИ), в частности, 
исследуется этнокультурологический потенциал суеверий 
и примет как эффективного средства для развития лек-
сическо-грамматических навыков студентов параллельно  
с познанием культуры русского народа.

Суть изучения иностранного языка заключается  
в приобретении способности эффективно применять его 
в межкультурной среде. Это включает усвоение лексики, 
грамматики, произношения и других аспектов языка, кото-
рые позволяют свободно общаться, понимать и переда-
вать информацию. Однако выучить язык в контексте куль-
туры означает не только овладеть языковыми навыками,  
но и понять и оценить культурные особенности и кон-
текст, в котором используется этот язык.

Использование примет и суеверий становится одним из 
путей для достижения этой цели. Представляя собой сво-
еобразный продукт культуры русского народа, они отра-
жают его историю, мировоззрение, а также передают 
образ жизни русских. Основная же польза заключается  

в том, что они демонстрируют не просто набор суеверных 
убеждений, а целую философию мира, которая сформиро-
валась в течение многих столетий, а значит, их изучение 
в практике РКИ может позволить иностранным студен-
там погрузиться в мир носителей языка и помочь понять, 
какие ценности и убеждения лежат в его основе.

Среди прочего, приметы и суеверия характеризуются 
наличием в них оригинальной лексики этнокультуроведче-
ского, национально-самобытного и лингвострановедческо-
го характера, которая с точки зрения практики обучения 
языку приобретает особое значение. Эта лексика имеет 
свой уникальный оттенок и несёт в себе глубокий контек-
стуальный смысл, освоение которого содействует раз-
витию не только коммуникативной, но и межкультурной 
компетенции. Таким образом, суеверия и приметы стано-
вятся важным мостом между языком и культурой, способ-
ствуя всестороннему обучению иностранному языку.

Ключевые слова: приметы, суеверия, этнокультурные 
компоненты, русский язык как иностранный, лексико-грам-
матические навыки, интегрированный подход, культура, 
методика, обучение, эффективность

Для цитирования: Боброва Ю. В. Приметы и суеверия в обучении русскому языку как иностранному как эффективное 
средство для развития лексико-грамматических навыков студентов-инофонов и путь погружения в культуру изучаемого 
языка // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 234—239. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.788.

Original article

OMENS AND SUPERSTITIONS IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  
AS AN EFFECTIVE MEANS FOR DEVELOPING LEXICAL  

AND GRAMMATICAL SKILLS OF FOREIGN STUDENTS AND A PATH TO IMMERSION  
IN THE CULTURE OF THE TARGET LANGUAGE

5.8.2 — Theory and methods of teaching and upbringing (Russian as a foreign language)

Abstract. This article discusses the significance of incor-
porating elements of ethnic culture into teaching Russian as a 
foreign language (RFL), focusing on exploring the ethnocultur-
al potential of omens and superstitions as an effective tool for 

developing students’ lexical and grammatical skills while also 
delving into the Russian culture.

The essence of learning a foreign language lies in acquiring 
the ability to effectively apply it in a cross-cultural environment. 
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This includes mastering vocabulary, grammar, pronunciation, 
and other language aspects that enable fluent communication, 
as well as comprehending and appreciating the cultural nuanc-
es and contexts in which the language is used.

Using superstitions and omens becomes one of the ways to 
achieve this goal. Serving as a unique product of Russian cul-
ture, they reflect its history, worldview, and convey the way of life 
of the Russian people. The primary benefit lies in the fact that 
they showcase not just a collection of superstitious beliefs but an 
entire philosophy of the world that has developed over many cen-
turies. Therefore, studying them in RFL practice allows foreign 
students to immerse themselves in the world of native speakers 
and understand the values and beliefs at its core.

Furthermore, among other things, superstitions and omens 
are characterized by the presence of original vocabulary with 
ethnocultural, nationally distinctive and linguistic-cultural 
characteristics. From the perspective of language teaching 
practice, this lexicon takes on special significance. It possess-
es a unique shade and carries profound contextual meaning, 
the mastery of which contributes not only to communicative but 
also intercultural competence development. Thus, superstitions 
and omens serve as a vital bridge between language and cul-
ture, facilitating comprehensive foreign language learning.

Keywords: omens, superstitions, ethnocultural components, 
Russian as a foreign language, lexical and grammatical skills, 
integrated approach, culture, methods, teaching, effectiveness

For citation: Bobrova I. V. Omens and superstitions in teaching Russian as a foreign language as an effective means for 
developing lexical and grammatical skills of foreign students and a path to immersion in the culture of the target language. Biznes. 
Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):234—239. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.788.

Введение
Современное обучение русскому как иностранному 

стремится создать максимально эффективную методику, 
которая помогла бы студентам развить не только лекси-
ко-грамматические навыки, но и погрузиться в культу-
ру изучаемого языка. Поэтапный традиционный подход  
к обучению русскому языку как иностранному (РКИ), 
который включает пошаговое изучение алфавита, звуков, 
грамматики, лексики и культуры, имеет долгую историю 
успешного применения. Разбитый на этапы, он обладает 
своими преимуществами: обеспечивает систематическое 
и последовательное освоение каждого из аспектов языка, 
позволяет студентам углубиться в любой из них и посте-
пенно улучшать свои коммуникативные навыки. Одна-
ко этот подход может быть довольно затяжным и требо-
вать значительного времени для достижения целостного 
понимания языка и уверенного его использования в кон-
тексте культуры.

Изученность проблемы. В своих трудах целый ряд 
учёных доказал, что язык и культура тесно связаны друг 
с другом, и понимание культурных особенностей языка 
является неотъемлемой частью полноценного владения им. 
О том, что язык и культура — явления взаимно дополняе-
мые, развивающиеся за счёт друг друга, много рассуждал 
известный филолог академик Д. С. Лихачёв. Он был убеж-
дён, что «язык является не просто способом общения, но 
неким концентратом культуры — культуры нации и её 
воплощения...» [1, с. 282].

Интересные суждения о языке можно найти в работах 
выдающегося лингвиста С. Г. Тер-Минасовой: «Между 
реальным миром и миром языка нет прямых тропинок: меж-
ду ними стоит культура. В разных культурах — не только 
разные слова, но и разные понятия; и перевод не сводится к 
замене слов, а требует сведения понятий» [2, с. 37].

Т. Г. Николаева и Н. В. Кудряшова высказали свою 
позицию относительно этого вопроса: «В языке и через 
язык выявляются такие важные особенности и черты, как 
национальная психология, характер народа, самобытная 
неповторимость художественного творчества, нравствен-
ное состояние и духовность» [3, с. 200].

А. А. Потебня, А. Вежбицкая, Ф. И. Буслаев, В. Дёмин, 
B. В. Виноградов и многие другие известные деятели науки 
доказали, что язык тесным образом связан с миром людей, 
обществом, культурой, нацией, территорией, характером, 
менталитетом народа, и сейчас является бесспорным тезис 

о том, что язык может служить началом любого культурно-
го сближения [4, c. 101].

Анализ многочисленных трудов учёных позволяет сде-
лать вывод о том, что язык — это не просто лексика, грамма-
тика и другие явные характеристики, но и культурные нюан-
сы, скрытые особенности, которые влияют на его использо-
вание и понимание. Следственно, выучить язык в контексте 
культуры не только означает овладение языковыми навыка-
ми, но и подразумевает изучение и осознание социокультур-
ных норм, традиций, системы ценностей, обычаев, способов 
общения и восприятия информации, а также учёт в речевом 
взаимодействии ожиданий членов национальной группы  
в соответствии с их культурными представлениями.

Актуальность исследуемой темы обоснована увеличе-
нием межкультурных контактов в условиях быстро меняю-
щегося мира, а также необходимостью в этой связи разра-
ботки и внедрения инновационных методик обучения РКИ, 
которые удовлетворяли бы потребностям современного 
общества, обеспечивая студентов глубоким и комплексным 
пониманием иностранного языка, для успешной их адапта-
ции в дальнейшем в новом социокультурном пространстве.

Научная новизна представленной статьи заключается 
в предложении инновационного подхода к обучению рус-
скому языку как иностранному (далее — РКИ), основан-
ного на объединении всех важных аспектов языка с эле-
ментами этнической культуры народа, представленными 
в виде суеверий и примет. Акцент делается на органичное 
вплетение этнокультурных компонентов в канву обычного 
тематического урока РКИ, а не отдельного специализиро-
ванного по изучению русской культуры, и на возможность 
таким способом интегрировать языковые, грамматические 
и культурные составляющие языка в единую методику.

Цель данного исследования заключается в раскрытии 
этнокультурологического потенциала суеверий и примет  
в обучении РКИ как учебной единицы и эффективного 
средства для развития лексико-грамматических навыков 
студентов-инофонов и погружения в культуру изучаемого 
языка в рамках обучения русскому языку как иностранному.

Задачи исследования:
1) исследовать суеверия и приметы как источник этно-

культурной информации, отражающий этнокультурные 
особенности русской народной культуры;

2) выявить ключевые преимущества использования при-
мет и суеверий в рамках обучения РКИ для студентов-инофо-
нов и их влияния на эффективность обучающего процесса;
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3) разработать учебные материалы, используя приметы 
и суеверия, для обучающихся РКИ начального и порогово-
го уровней, применить их на занятиях по РКИ и проверить 
эффективность данного подхода в обучении.

Теоретическая значимость данной работы заключает-
ся в обосновании и исследовании эффективности исполь-
зования примет и суеверий в обучении РКИ с целью разви-
тия лексико-грамматических навыков студентов-инофонов 
и одновременного их погружения в культуру изучаемого 
языка через изучение суеверий и примет.

Практическая значимость заключается в том, что раз-
работанные в ходе исследования учебные материалы могут 
быть легко интегрированы преподавателями РКИ в теку-
щие занятия по изучению языка, предоставляя студентам 
уникальную возможность соизучения языка и культуры.

Основная часть
В русской культуре приметы и суеверия играют важную 

роль. Связь между русскими приметами и суевериями и фор-
мированием русского этноса состоит в том, что они могут 
служить одним из способов изучения ментальных установок 
и ценностей русской культуры. Они могут помочь сформи-
ровать общую идею о том, что означает быть русским, что 
важно для русского народа, что худо и что есть добро для 
русского человека в системе этнических оценок.

Само слово примет» (от гл. примечать) означает знак, 
который, по мнению людей, может предсказать будущее 
или предвещать определённые события, явления, имеющие 
место в жизни человека.

Например, русская народная примета утверждает, что, 
если птицы летают низко — это к дождю или ненастью. Солн-
це уходит за горизонт багрово-красным — утро будет холод-
ным. Если грачи прилетели раньше срока — к потеплению.

Чаще всего русские приметы связаны с природой, 
животными или человеческим поведением, что объясняет-
ся тем, что эти элементы сопровождают нас в повседневной 
жизни, выступая зримыми и доступными для интерпрета-
ции явлениями. Русский народ всегда был очень внимате-
лен к окружающей среде и природе, и это отражает такую 
черту характера русского народа, как наблюдательность [5].

В отличие от примет, суеверия не всегда основаны на 
наблюдениях или логической связи событий. Когда люди 
сталкиваются с ситуациями или событиями, которые не 
могут быть истолкованы рационально, в поисках ответов 
они обращаются к суевериям либо к различным религиоз-
ным и культурным практикам для защиты от непредсказу-
емых событий.

Так, в страхе перед чужой завистью русский человек к 
краю своей одежды прикалывает булавку и верит, что кро-
хотный талисман поможет спастись ему от сглаза и защи-
титься от тёмных сил [6, с. 25]. Плохой приметой считает-
ся отмечать день рождения заранее, т. к. можно сглазить 
здоровье или навлечь на себя неприятности. Многие люди 
верят в постукивание по дереву, когда хочется уберечься 
от сглаза. И таких примет в русской культуре множество. 
Подобно живому организму, они могут изменяться, устаре-
вать или забываться, эволюционировать, приспосабливаясь 
к новым условиям жизни, но, вопреки научному прогрессу 
и современным знаниям, приметы и суеверия продолжают 
оставаться неразрывной частью повседневной жизни мно-
гих людей, пронизывая их сознательную и подсознатель-
ную деятельность. Они продолжают оставаться неотъемле-
мой частью культурной традиции и идентичности русского 

народа, определять его отношение к миру и окружающей 
среде. Отсюда появляются основания для их интеграции  
в обучение РКИ как уникального средства, которое откры-
вает новые возможности для более глубокого и эффектив-
ного изучения иностранцами русского языка.

Связанные с природой, временами года, праздника-
ми, работой и другими сферами жизни человека, приметы 
и суеверия представляют собой настоящий кладезь само-
бытных выражений, идиом, метафор и символов, которые 
находят применение в реальной русской речи. Их ценность 
для иностранных учащихся проявляется как в познаватель-
ном, так и в духовном, и практическом планах.

С познавательной точки зрения, приметы и суеверия 
можно рассматривать как аутентичный материал, который 
выступает важнейшим средством для обнаружения этни-
ческой идентичности русского народа. Его особенность 
заключается в непереводимости на другие языки. Попыт-
ка дословного перевода фактов культуры может привести 
к потере или искажению их уникального смысла. По этой 
причине приметы и суеверия требуют толкования и объ-
яснения, чтобы иностранные студенты могли правильно 
понять их значимость и использовать в различных сферах 
общения. Такой кропотливый процесс работы с лексикой 
этнокультурного содержания учит студентов не только 
языку, но и провоцируют их к исследованию культурных 
традиций, национальных особенностей и мировоззрения 
этноса, что способствует формированию более широкого 
и глубокого взгляда на русскую культуру и русский язык.

В духовном плане приметы и суеверия тесно связаны 
с внутренним миром человека, его убеждениями, ценно-
стями и восприятием окружающей реальности. Как сказал 
Г. П. Недлер, «Изучать язык — не значит усвоить только 
сам язык, его грамматические формулы и вокабулы, изу-
чать язык — значит изучать человеческий дух, насколько 
он проявляется в духовной жизни народов…» [7, с. 28]. Эта 
концепция напрямую соотносится с невидимым, но глу-
боко пронизывающим национальную культуру пластом 
языка, который не всегда может быть выражен явными 
языковыми конструкциями, но в действительности иметь 
существенное значение в процессе взаимодействия членов 
коллектива. Без учёта этого аспекта в обучении чужому 
языку сложно уяснить механизм общественного устрой-
ства этнической группы, механизм его функционирования 
и сохранения из поколения в поколение [8, с. 15].

Например, в России есть примета — нельзя дарить  
на праздник чётное количество цветов, т. к. обычно это ассо-
циируется с похоронами и считается символом несчастья [9, 
c. 6]. Древнее верование может показаться необычным для 
иностранцев, однако, узнав о нём, студенты получают не про-
сто новую лексику, а ключ к постижению тонких культурных 
нюансов. Понимание и уважение к таким деталям позволит 
им в дальнейшем избежать конфликтов и возможных нелов-
ких ситуаций, а также лучше понимать чувства, мотивации  
и переживания людей этой национальной группы.

Существенным при этом становится то, что инофоны 
овладевают языковыми и речевыми навыками и умения-
ми, одновременно вырабатывая понимание различия меж-
ду культурами: они учатся распознавать и интерпретиро-
вать мотивы и установки представителей чужой общности,  
в которой действует иная система ценностей [10 с. 281].  
В обучении РКИ этот момент становится особенно важным 
для учащихся, которые планируют работать с представите-
лями русской культуры или жить в российской среде.
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Когда студенты изучают и сравнивают ценности и убежде-
ния различных народов, это всегда вызывает интерес и стиму-
лирует обсуждение в классе. Подобные диалоги могут быть 
очень плодотворными, т. к. позволяют учащимся обменивать-
ся своим опытом, знаниями, взглядами. С этой позиции, ещё 
одним аспектом, который подчеркивает значимость изучения 
примет и суеверий в обучении РКИ, является их выраженно 
прикладной характер.

Практическая польза от использования суеверий и при-
мет в обучении РКИ многогранна:

– включая в себя широкий спектр лексики, связанной 
с конкретными явлениями природы, культурными собы-
тиями и обрядами, они существенно обогащают словар-
ный запас студентов, предоставляя не только новые слова,  
но и контекст, в котором те используются;

– анализ и обсуждение суеверий и примет способствует 
формированию у учащихся критического мышления и уме-
ния аргументировать свою точку зрения, что стимулирует 
обучающихся к активному взаимодействию;

– представляя собой сплав верований, фольклора и 
быта, приметы и суеверия находят своё языковое воплоще-
ние в разнообразных текстах больших и малых жанров, что 
делает их идеальным материалом для обучения языку.

С позиции изучения грамматики, приметы могут быть 
использованы для изучения временных форм глаголов, 
могут способствовать более глубокому пониманию функ-
ции предлогов и их влиянию на смысл выражения. На кон-
кретных приметах студенты могут освоить правила падеж-
ной системы русского языка (например, Нельзя сидеть 
на пороге… — Предложный падеж, Не мети мусор через 
порог… — Винительный падеж и т. д.), а также сложные 
синтаксические конструкции.

На продвинутом этапе обучения возможны задания 
по обнаружению русских паремий в произведениях худо-
жественной литературы, задания на воссоздание скрытых 
смыслов по содержательному признаку приметы, упражне-
ния на выстраивание диалогов по речевым образцам устой-
чивых суеверий и примет и т. п.

Ещё один смысл интегрировать приметы и суеверия  
в практику РКИ добавляет тот факт, что они широко исполь-
зуются в повседневной жизни. В настоящем это имеет исклю-
чительное значение для методики обучения РКИ, поскольку 
современное обучение РКИ требует сегодня не только овла-
дения структурами языка, но и умения применять их в прак-
тическом контексте, где учащиеся способны выражать свои 
мысли, обмениваться мнениями и общаться на русском язы-
ке с уверенностью и навыками, соответствующими с при-
нятым в данном обществе стандартами общения [11, c. 37].  
В реальной коммуникации приметы и суеверия могут 
использоваться для выражения различных эмоций, пожела-
ний и советов. Люди часто обращаются к этим элементам 
культуры, чтобы подчеркнуть важность ситуации или поже-
лать удачи. Безусловно, каждая сфера общения имеет свою 
специфику, но такой подход в профессиональной деятель-
ности педагога РКИ позволяет значительно расширить тра-
диционные рамки обучения и создать оптимальные условия 
для развития языковых способностей учащихся, формирова-
ния коммуникативной, социокультурной, межкультурной, 
страноведческой и в т. ч. этнокультурной компетенции.

Практическое применение интегрированного подхода  
к обучению РКИ, основанного на использовании примет 
и суеверий для развития лексико-грамматических навы-
ков студентов-инофонов и культуры изучаемого языка.  

В эксперименте по изучению влияния примет и суеверий  
на обучение РКИ при развитии лексико-грамматических 
навыков и погружения в русскую культуру были задейство-
ваны иностранные студенты Кишинёвского государствен-
ного педагогического университета им. Иона Крянгэ в коли-
честве 22 чел. Работа проводилась с турецкими студентами, 
которые выразили желание выучить русский язык, чтобы  
в дальнейшем уехать и работать в России. Их потребности 
и цели определили особенности методики обучения.

Большое количество примет в любой культуре связано 
с семейными традициями, праздниками, свадебными обря-
дами, повседневными делами, здоровьем и удачей. Учиты-
вая этот факт, а также рекомендации ведущих методистов 
в области РКИ, таких как А. Н. Щукин, Д. В. Московкин, 
Т. И. Капитонова, Т. М. Балыхина и мн. др., для студентов 
начального и порогового уровней обучения были разрабо-
таны учебные материалы для тематических уроков, посвя-
щенных семье, дому, работе, временам года, праздникам 
и т. д. В рамках эксперимента применялся тематический 
и контекстуальный подход к изучению лексики и грамма-
тики, который предполагал проведение интегрированного 
урока вокруг конкретной темы, связанной с приметами и 
суевериями. Это создавало единый смысловой контекст 
для обучения и давало нам возможность вводить в учебный 
процесс материал этнокультурного характера не в рамках 
специализированных занятий по изучению национальной 
культуры, таких как «Страноведение» или «История и куль-
тура русского народа», а в рамках обычных тематических 
уроков. Объяснение примет и суеверий требовало введения 
студентов в культурную и историческую обстановку, для 
чего использовался культурологический подход. Получен-
ные знания находили свое практическое применение и раз-
витие в навыках общения в реальных жизненных сценариях 
благодаря коммуникативно-деятельностному подходу.

Особое внимание в разработке материалов было уде-
лено этнокультурному компоненту лексики тематической 
группы «суеверия и приметы». Мы стремились подобрать 
слова и выражения, которые являются не просто языковы-
ми элементами, а непременно отражают уникальные осо-
бенности русской культуры и выступают органичной её 
частью в реальном общении.

Программа эксперимента предполагала создать ком-
плексный подход к обучению РКИ, основанный на интегра-
ции работы с лексикой, грамматикой и культурой, который 
бы позволил студентам-инофонам систематично взаимодей-
ствовать с языковыми явлениями и культурными особенно-
стями в контексте реальных коммуникативных ситуаций, 
обогащая таким образом свои знания о культуре носителей 
языка и постепенно наращивая коммуникативные навыки.

Для лучшего осознания культурно-языковых явлений 
русской культуры и развития разносторонних лингвокуль-
турных навыков был разработан комплекс полезных заданий 
и упражнений [12, с. 138]. Весьма ценными и продуктивными 
в этой части работы оказались методические рекомендации 
М. Д. Берлица и Л. Л. Брейтфуса. Следуя их рекомендаци-
ям, мы создавали уроки с акцентом на активное взаимодей-
ствие студентов с языковыми структурами: обеспечивался 
зрительный контакт с этнокультурной лексикой, прогова-
ривание речевых образцов, чтение и тренировка навыков 
письма [13, c. 32]. Наша методика включала множество зада-
ний, позволяющих студентам применять полученные знания  
на практике. Для выработки речевых автоматизмов в работе 
использовалась комбинация упражнений, диалогов, ролевых 
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игр, обсуждение коммуникативных ситуаций, связанных  
с приметами и суевериями.

Именно такой методический подход в обучении РКИ 
позволил нам успешно интегрировать приметы и суеверия 
в образовательную среду и вовлечь студентов в интересные 
и содержательные занятия, которые способствовали углу-
бленному пониманию русской культуры и языка, а так-
же развили умение эффективно и культурно-адекватно 
общаться на русском языке.

Результаты исследования. В ходе эксперимента было 
установлено, что интеграция примет и суеверий в учебный 
процесс РКИ действительно способствует более эффектив-
ному усвоению лексико-грамматических навыков студен-
тов-инофонов и активному погружению в культуру изуча-
емого языка.

Учащиеся, которые изучали новую тему со словами и 
грамматическими структурами в контексте примет и суеве-
рий, проявляли более активный интерес к учебному матери-
алу и с большей уверенностью применяли его на практике.

На основании реализованных уроков можно утверждать, 
что изучение лексики в сочетании с грамматикой и культу-
рой способствует более осознанному усвоению правил грам-
матики, т. к. студенты видят их применение в реальных ситу-
ациях общения. В целом такая комбинация делает обучение 
более логичным, позволяет лучше понимать и запоминать 
материал, содействует более продуктивной работе.

Однако стоит также отметить, что данный подход к обу-
чению может встретить определенные трудности, которые 
требуют внимательного рассмотрения. Первая и, пожалуй, 
наиболее важная трудность заключается в правильном под-
боре этнокультурной лексики: она должна отражать наци-
ональные традиции и особенности русского языка. Вместе  
с этим необходимо учитывать актуальность примет и суе-
верий, чтобы они были понятны и применимы в современ-
ном русском языке.

Сам процесс внедрения лексики и грамматики в рам-
ках работы с приметами и суевериями также оказался не 
совсем простым. Объединить все элементы так, чтобы они 
дополняли друг друга и стимулировали более глубокое 
понимание и усвоение языкового материала, не так просто. 
Деятельность эта требовала адаптации уроков под разные 
уровни обучения студентов, тщательного подбора лексиче-
ского материала, большого количества упражнений, а так-
же разработки заданий, способствующих эффективному  
и интересному обучению для всех его участников.

Кроме того, в процессе подобной работы возможно 
столкнуться с особенностями национального менталитета 
иностранных студентов. Это также важно учитывать, что-
бы избежать недопонимания, дезориентации или возмож-
ного отторжения у студентов в связи с их религиозными 
или другими убеждениями [14, с. 6].

При учёте всех этих аспектов и грамотной организации 
работы внедрение примет и суеверий в учебный процесс  
по изучению РКИ может представлять собой проекцион-
ный подход для развития лексико-грамматических навы-
ков студентов-инофонов и погружения их в культуру изу-
чаемого языка.

Заключение
Результаты исследования показали, что применение 

суеверий и примет в обучении РКИ представляет собой 
важный и перспективный шаг в разработке эффективных 
методик преподавания. Попытка интегрировать пареми-
ологические единицы в учебный процесс обучения РКИ  
в соответствии с изучаемой тематикой с целью формирова-
ния лексико-грамматических навыков, а также непрерыв-
ного этноориентированного языкового обучения иностран-
ных учащихся показала, что такой подход даёт нам множе-
ство преимуществ:

1. Мотивация и эмоциональное вовлечение: изучение при-
мет и суеверий представляет собой интересную и увлекатель-
ную форму работы, которая может вызывать любопытство  
у студентов к особенностям чужой культуры, тем самым зна-
чительно повысить мотивацию к изучению языка.

2. Интегрированный подход: в обучении РКИ куль-
турный аспект позволяет сделать процесс более целост-
ным и содержательным. Объединение грамматики, лек-
сики и культурных аспектов через приметы и суеверия 
позволяет обучающимся развивать свои языковые навыки 
всесторонне.

3. Культурное погружение и развитие межкультурной 
компетенции: изучение культуры вместе с языком помога-
ет студентам лучше понять ценности, традиции, обычаи, 
привычки и многие другие характеристики народа [15, 
с. 6]. Это развивает межкультурную компетенцию учащих-
ся и способствует успешному их взаимодействию с носите-
лями изучаемого языка.

4. Развитие коммуникативных навыков: приметы и суе-
верия обычно используются людьми в повседневной жизни 
и когда студенты изучают язык в прикладном ситуативном 
контексте, они видят практическую ценность изучаемого 
материала.

5. Развитие критического мышления: изучение суе-
верий и примет требует от студентов аналитического и 
критического мышления. Они анализируют и оценивают 
верования и традиции русского народа наряду с собствен-
ными, рассуждают, приводят аргументы, что даёт возмож-
ность инофонам почувствовать разницу между культура-
ми, через беседу понять и принять способ мышления рус-
ского человека.

6. Интерактивность: использование примет и суеверий  
в обучении РКИ создаёт возможность для активного уча-
стия студентов в процессе обучения. Когда учащиеся изу-
чают приметы и суеверия, они не только узнают новые 
слова и фразы, но и вовлекаются в обсуждения, дискуссии, 
делятся своим опытом, задают вопросы и оживлённо обща-
ются на тему культуры изучаемого языка, активно взаимо-
действуя друг с другом и с преподавателем.

В целом, можно утверждать, что приметы и суеверия 
как живой органичный элемент русской культуры име-
ют огромный потенциал в обучении РКИ. Их внедрение  
в учебный процесс может сделать обучение более интерес-
ным, эффективным и актуальным, а также способствовать 
более глубокому пониманию русской культуры и взаимо-
действию с русскими носителями языка.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЯЮЩЕ-ПРЕДМЕТНОГО ФОРМАТА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

Аннотация. В статье сформулированы концептуаль-
ные основы методики определяюще-предметного формата, 
которые были разработаны на базе Таганрогского институ-
та управления и экономики. Основанием для заявленной про-
блематики являются особенности современной социально-э-
кономической и политической ситуации в России, которые 
определяют интеллектуализацию труда, что является есте-
ственным следствием развития информационного общества.

Анализ заявленной проблемы позволяет сделать вывод 
о том, что в системе современного педагогического знания 
отсутствует методика, которая максимально полно объ-
единяла бы в себе междисциплинарные аспекты, с одной 
стороны, и являлась бы универсальной для использования 
ее на всех уровнях российского образования (от среднего —  
до высшего) — с другой.

Для решения сформулированной проблемы предложена 
методика, которая имеет рабочее название «методика 
определяюще-предметного формата» (ОПФ). Содержание 
данного методологического инструментария находится  
на стыке системного подхода к обучению, теории акти-
визации познавательной деятельности, концепции обуче-
ния на основе использования теоретического обобщения, 
теории формирования познавательного интереса, теории 

интегративной методологии проектирования образова-
тельных систем, теории инновационно-педагогической 
деятельности, концепции теоретико-методологических 
основ организации образовательного процесса в условиях 
междисциплинарности и др.

По мнению авторов, содержательным результатом 
использования методики ОПФ является составление 
тематического «куста» для определенной темы занятия,  
а к основным результатам данного научного исследования 
относятся учебно-методические конструкты, которые 
могут и должны быть использованы в процессе преподава-
ния учебных дисциплин, относящих к одному образователь-
ному блоку. Вместе с тем делается вывод о том, что апро-
бация методики ОПФ наиболее эффективно может быть 
осуществлена в таких образовательных институтах, кото-
рые, как Таганрогский институт управления и экономики, 
включают в свою структуру все уровни российского образо-
вания: от среднего (1 класс) до высшего (аспирантура).

Ключевые слова: методика обучения, определяюще-пред-
метный формат, концептуальный аспект, система образо-
вания, проблема междисциплинарности, эффективность 
обучения, образовательный «куст», тематические границы, 
учебно-методический комплекс, методический конструкт
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Original article

THE METHODOLOGY OF THE DEFINING SUBJECT FORMAT: CONCEPTUAL FRAMEWORK
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

Abstract. This article formulates the conceptual founda-
tions of the methodology of the defining subject format, which 
were developed on the basis of the Taganrog Institute of Man-

agement and Economics. The bases for the stated problems 
are the features of the modern socioeconomic and political 
situation in Russia, which determine the intellectualization  
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of labor as a natural consequence of the information society 
development.

The analysis of the stated problem allows us to conclude 
that there is no methodology in the system of modern pedagog-
ical knowledge that, on the one hand,  would combine interdis-
ciplinary aspects as fully as possible and on the other hand, 
would be universal for its use at all levels of Russian education 
(from secondary to higher).

To solve the formulated problem, a methodology is pro-
posed, under the working title “methodology of the defining 
subject format”. The content of this methodological toolkit is 
at the junction of a systematic approach to learning, the theory 
of activation of cognitive activity, the concept of learning based 
on the use of theoretical generalization, the theory of formation 
of cognitive interest, the theory of integrative methodology of 
designing educational systems, the theory of innovative peda-
gogical activity, the concept of theoretical and methodological 

foundations of the organization of the educational process in the 
conditions of interdisciplinarity, etc.

According to the authors, the meaningful result of using the 
defining subject format methodology is the compilation of a the-
matic “bush” for a specific topic of the lesson, and the main results 
of this scientific research include educational and methodological 
constructs that can and should be used in teaching academic dis-
ciplines of one educational block. At the same time, it is concluded 
that the testing of the defining subject format methodology can be 
most effectively carried out in such educational institutions, which, 
like the Taganrog Institute of Management and Economics, include 
in their structure all levels of Russian education: from secondary 
(1st grade) to higher (postgraduate).

Keywords: teaching methodology, defining subject format, con-
ceptual aspect, education system, the problem of interdisciplinarity, 
learning effectiveness, educational “bush”, thematic boundaries, 
educational and methodological complex, methodological construct
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Введение
В мире не существует идеальных систем образования: 

каждая такая система основывается на культурно-исто-
рических традициях своих государств и зависит от соци-
ально-экономических и политических реалий в стране [1, 
с. 13]. Одной из таких реалий современного развития обще-
ства является интеллектуализация труда, которая предпо-
лагает подготовку специалистов качественно нового уров-
ня [2]. Обеспечить такой уровень подготовки возможно при 
условии максимальной интеграции учебных дисциплин на 
всех уровнях образования в современной России.

В процессе достижения этой задачи возможно решение 
двух основных проблем участников современного образо-
вательного процесса: «клиповость» мышления и узкона-
правленность учебного курса. В настоящее время принцип 
«сдал — получил оценку — забыл» является доминиру-
ющим в системе как среднего и среднего профессиональ-
ного, так и высшего образования. Отсутствие устойчивых 
межпредметных связей в образовательном процессе вле-
чет за собой информационные провалы в сознании и памя-
ти обучающихся, что требует масштабного использования 
методических инструментов, основанных на укреплении 
междисциплинарности. Вместе с тем целый ряд проблем — 
от неумения обучающихся работать с научным и учебным 
материалом до неумения общаться [3, с. 215]

Таким образом, актуальность совершенствования 
методического инструментария в системе российско-
го образования на основе междисциплинарного подхода 
очевидна и напрямую связана со стремлением обеспечить  
не только тот уровень подготовки, который соответствует 
общей интеграционной тенденции современной России и 
мира, но и, в том числе, необходимостью сохранить исто-
рическую преемственность поколений, воспитание патри-
отов России, граждан правового демократического госу-
дарства [4, с. 24].

В настоящее время степень изученности обозначен-
ной проблематики может быть представлена нескольки-
ми направлениями научных исследований, на стыке кото-
рых находится научная разработка междисциплинарной 
методики определяюще-предметного формата (далее — 
ОПФ). К первому направлению относятся научные труды, 
связанные с анализом актуальных проблем современно-

го образовательного процесса. В эту группу объединены 
работы, посвященные системному подходу к обучению 
(З. А. Решетова, О. С. Зайцев, A. А. Буданова) [2], активиза-
ции познавательной деятельности (М. А. Данилов) [5], обу-
чению на основе использования теоретического обобще-
ния (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин) [6; 7], формированию 
познавательного интереса (Г. И. Щукина), развитию позна-
вательной самостоятельности (Е. Я. Голант, Б. П. Есипов, 
П. И. Пидкасистый), активизации учения (Л. П. Аристова, 
И. Ф. Харламов, Т. И. Шамова и др.) [8, с. 4].

Второе направление представлено работами по инте-
гративной методологии проектирования образователь-
ных систем, в которой ведущую эвристическую функ-
цию выполняет системно-интегративный подход. К таким 
работам относятся труды ученых в области модернизации 
системы профессионального образования (А. Т. Глазунов, 
В. Г. Кинелев, В. В. Лаптев, В. Д. Шадриков и др.) [9—11].

К третьей группе относятся труды, в которых пред-
ставлены результаты изучения образовательного про-
цесса с позиции инновационной составляющей. Форму-
лировка теории инновационно-педагогической деятель-
ности (К. Ангеловски, В. И. Журавлев, Л. С. Подымов, 
М. М. Поташник, А. И. Пригожин, П. И. Третьякова)  
и разработка иновационных технологий и подходов в обра-
зовании, обучении, проектировании (А. Н. Лизинский, 
В. М. Майоров, Ю. О. Монахов) [12, с. 5] — вот основные 
векторы исследований данного направления.

И, наконец, к четвертой группе относятся научные 
работы, посвященные исследованию проблемы междисци-
плинарности в научном и образовательном процессе. Изу-
чение теоретико-методологических основ его организации, 
которым занимались В. П. Вахтеров (определяет межпред-
метную взаимосвязь как необходимое качество научного 
знания), С. Кэплан (сформулировала модель междисци-
плинарного обучения) [13, с. 5], И. Гербарт, А. Дистервег, 
И. Песталоцци (определяли значение связей между учебны-
ми предметами как способа получения более глубоких зна-
ний) [13, с. 7], Х. Якобс (понимает междисциплинарность 
как вид знания и подхода к курсу обучения), И. Д. Зверев, 
В. Н. Максимова, М. Н. Скаткин (межпредметные связи 
выступают как одно из основных условий обучения и фор-
мирования системного мышления) [14; 15].
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Таким образом, научной новизной и вместе с тем 
особенностью авторского подхода решения заявленной 
проблематики является разработка междисциплинарной 
методики ОПФ, а целью заявленного научного исследова-
ния выступает формулировка концептуальных положений 
данной методики.

Теоретической значимостью работы выступают кон-
цептуальные положения методики ОПФ. Практической 
значимостью работы является возможность разработать 
на основе специфической методики ОПФ учебно-методи-
ческие конструкты, использование которых позволит зна-
чительно повысить эффективность образовательного про-
цесса на всех уровнях образования в современной России.

Методология данной статьи представлена упорядочи-
вающим, структурно-функциональным и компаративным 
методами, системно-интегративным подходом, а также 
методом моделирования.

Основная часть
Методика ОПФ ориентирована на выстраивание 

межпредметных коммуникаций и расширение тематиче-
ских границ учебных дисциплин и курсов. Концептуальное 
содержание данной методики ориентировано на методиче-
скую проработку тематически смежных учебных курсов  
с целью выявления их точек соприкосновения.

Теоретической основой данной проработки для систе-
мы среднего образования являются кодификаторы ВКР, 
ОГЭ и ЕГЭ 1. В рамках системы среднего профессионально-
го образования таким инструментом выступают календар-
но-тематические планы учебных дисциплин. Для высшего 
образования в качестве такого инструмента используется 
раздел «Структура и содержание дисциплины» в рабочей 
программе дисциплины. Перечень тем, представленный  
в вышеуказанных документах, позволяет выяснить, какие 
из них соотносятся с темами других курсов. Таким обра-
зом, преподаватель имеет возможность установить пере-
чень учебных курсов для корректного междисцпилинарно-
го взаимодействия.

Инструментальной основой для методики ОПФ явля-
ются следующие методы: упорядочивающий, метод струк-
турно-функционального анализа, моделирования, компара-
тивный и системно-интегративный подход. Данный подход  
в совокупности с упорядочивающим методом позволят 
сформировать на основании кодификаторов ВКР, ОГЭ и 
ЕГЭ, календарно-тематических планов и рабочих программ 
дисциплин тематический «куст», в который будет включе-
но от 3 до 5 тем, содержание которых проверяется задани-
ями соответствующих видов учебных работ. Метод струк-
турно-функционального анализа позволит сформировать 
задачи и конкретные действия педагога, которые необходи-
мо выполнить в процессе подготовки «кустового» занятия,  
и принципы «кустового» занятия. В результате использова-
ния компаративного метода станет возможным выявление 
тех тем учебных дисциплин, которые содержательно смо-
гут дополнить другу друга на одном занятии. И, наконец, 
метод моделирования позволит сформировать предметный 
конструкт занятий (шаблон учебной дисциплины), который 
будет использоваться в дальнейшей учебной работе.

Содержательным результатом использования мето-
дики ОПФ является составление тематического «куста»  
для определенной темы занятия. При выполнении данной 

работы должны быть использованы материалы не более 
трех учебных дисциплин, при этом большая часть матери-
ала должна быть связана с той дисциплиной, по которой 
будет проходить учебное занятие. Рекомендуется дополни-
тельно использовать правила русского языка: произноше-
ние слов, ударение, использования различных сравнитель-
ных форм и т. п. Не реже чем каждое третье занятие учебной 
дисциплины должно быть проведено по принципу «куста», 
при этом в плане занятия должны быть обозначены грани-
цы теоретического материала из других дисциплин. Напри-
мер, если по учебной дисциплине «История» для учащихся 
СПО изучается тема «Правовые реформы и мероприятия 
по укреплению абсолютизма в первой половине XIX в.», 
в которой будет использоваться материал по темам дисци-
плины «Обществознание» «Формы государства» и «Право, 
его роль в жизни общества и государства», то надо указать, 
что по теме «Формы государства» будет использовать-
ся материал, связанный с характеристиками абсолютной 
монархии, а по теме «Право, его роль в жизни общества  
и государства» — функции права как системы. И, наконец, 
к каждому «кустовому» занятию необходимо составить 
глоссарий и перечень правил по русскому языку, англий-
скому языку, истории, обществознанию, математике.

Результаты
К основным результатам данного научного исследова-

ния относятся учебно-методические конструкты, которые 
могут и должны быть использованы в процессе препода-
вания учебных дисциплин, относящих к одному образова-
тельному блоку. Данные конструкты представляют собой 
совокупность правил и требований формирования тема-
тического «куста» по дисциплинам гуманитарного, соци-
ально-экономического, математического и естественнона-
учного учебного циклов, а также для дисциплин, освоение 
которых происходит в системе высшего образования.

Наиболее эффективное использование методики ОПФ 
и учебно-методических конструктов возможно в услови-
ях такой образовательной структуры, которая включает  
в себя все уровни образования, существующие в совре-
менной России. Таганрогский институт управления и 
экономики (ТИУиЭ; https://www.tmei.ru) является такой 
структурой, т. к. включает в себя некоммерческую орга-
низацию дополнительного образования — образователь-
ный центр ТИУиЭ «Таганрогская школа прогрессивного 
мышления» (обеспечивает обучение по образовательным 
программам среднего образования), факультет среднего 
профессионального образования, факультеты высшего 
образования и аспирантуру.

Заключение
На основании всего вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что использование методики ОПФ пред-
полагает совершенствование профессионального уров-
ня педагога, т. к. для междисциплинарного преподавания 
необходимо наличие гораздо более широкого набора про-
фессиональных компетенций, чем это требовалось для 
узкопредметного формата. Привычные методы организа-
ции обучения не всегда отвечают запросам современно-
сти [16], и в связи с этим особую актуальность приобретает 
интегративная образовательная программа повышения ква-
лификации педагогов [17, с. 5].

1 См.: Федеральный институт педагогических измерений : офиц. сайт. URL: https://fipi.ru/ (дата обращения: 12.08.2023).
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Данный процесс будет более эффективным, если  
у участников данной программы будет возможность 
лично присутствовать на занятиях всех уровней образо-
вания, чтобы увидеть особенности реализации методи-
ки ОПФ в соответствии с требованиями каждого уров-
ня обучения. Таганрогский институт управления и эко-
номики имеет все условия, позволяющие реализовать 
такие программы повышения квалификации педагогов 
по направлению «Междисциплинарность в современном 
образовательном процессе» и «Методика ОПФ: особен-
ности применения».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что совре-
менная ситуация требует формирования особого направле-
ния в педагогике, которое условно может быть обозначено 
как межпредметная педагогика, т. к. использование принци-
пов междисциплинарности требует особой профессиональ-
ной подготовки педагога для современной образовательной 
системы России. В этой связи принцип non scholae, sed vitae 
discimus (учимся не для школы, а для жизни) [18, с. 407] при-
обретает особое значение, т. к. именно современные жизнен-
ные реалии побуждают актуализировать имеющиеся направ-
ления педагогической науки.
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Актуальность исследования определяется 
необходимостью использования комплексного подхода при 
подготовке основных образовательных программ по направ-
лению подготовки 38.04.02 — Менеджмент, программа 
«Финансовый менеджмент», уровня магистратуры, кото-
рый учитывает требования федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования и тре-
бования профессиональных стандартов. Автор считает, 
что подготовка финансовых менеджеров должна прежде 
всего удовлетворять современным требованиям рынка тру-
да. Поэтому именно работодатели должны диктовать 
условия их эффективной подготовки.

Разработка и реализация современных образователь-
ных программ по направлению подготовки «Менеджмент» 
должны соответствовать не только требованиям образо-
вательных и профессиональных стандартов, но и запросам 
рынка труда. Обучение должно базироваться на реальных 
ситуациях и проблемах, с которыми сталкиваются менед-
жеры в своей профессиональной деятельности. Это позво-
ляет учащимся развивать практические навыки и умения, 
а также применять полученные знания на практике, в т. ч. 
в организациях финансовой сферы.

Рассмотрены возможности адаптации основных 
образовательных программ к созданию индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся. Раскрыта 
значимость компетентностного подхода при разработке 
учебных дисциплин, программ производственных практик 
и государственной итоговой аттестации. Показана необ-
ходимость разработки новой системы оценочных средств, 
позволяющей оценить уровень сформированности освоен-
ных обучающимся компетенций.

Анализ образовательных программ нескольких вузов 
показал, что в России нет единого подхода к подготовке 
финансовых менеджеров. Автором предпринята попытка 
проектирования и реализации образовательной програм-
мы, отвечающей требованиям ФГОС 3++, профессио-
нальным стандартам и другим локальным актам, которых 
необходимо придерживаться при разработке таких основ-
ных образовательных программ.

Ключевые слова: основная образовательная программа, 
федеральный государственный образовательный стандарт, 
профессиональные стандарты, учебный план, учебные дисци-
плины, компетенции, магистратура, трудовые функции, под-
готовка финансовых менеджеров, работодатели
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PROCEDURE FOR DESIGN AND IMPLEMENTATION  
OF THE BASIC EDUCATIONAL PROGRAM “FINANCIAL MANAGEMENT”

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The relevance of the study is due to the need to use 
an integrated approach in the preparation of basic educational 
programs in the field of training 38.04.02 — Management, the 
master’s program “Financial Management”, which takes into 
account the requirements of federal state educational standards 
of higher education and the requirements of professional stan-
dards. The author believes that the training of financial man-
agers should first of all meet the modern requirements of the 
labor market. Therefore, it is employers who should dictate the 
conditions for their effective training.

The development and implementation of modern educational 
programs in the field of training “Management” must comply not 
only with the requirements of educational and professional stan-

dards, but also with the demands of the labor market. Training 
should be based on real situations and problems faced by manag-
ers in their professional activities. This allows students to develop 
practical skills and abilities, as well as apply the acquired knowl-
edge in practice, including in financial organizations.

The possibilities of adapting the main educational programs 
to the creation of individual educational trajectories of students 
are considered. The significance of the competence-based 
approach in the development of academic disciplines, work 
practice programs and state final certification is revealed.  
The necessity of developing a new system of assessment tools is 
shown, which makes it possible to assess the level of the compe-
tences mastered by the student.
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An analysis of the educational programs of several uni-
versities showed that in Russia there is no single approach 
to the training of financial managers. The author makes an 
attempt to design and implement an educational program 
that meets the requirements of the Federal State Educational 
Standard 3++, professional standards and other local acts 

that must be followed when developing such basic educa-
tional programs.

Keywords: basic educational program, federal state educa-
tional standard, professional standards, curriculum, academic 
disciplines, competences, magistracy, labor functions, training 
of financial managers, employers
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Введение
Актуальность. В последнее время многие ученые [1—5] 

уделяют пристальное внимание подготовке специалистов — 
финансовых менеджеров на основе стандартов ФГОС 3++  
и профессиональных стандартов. Автором разработана и 
апробирована основная образовательная программа (далее — 
ООП) подготовки финансовых менеджеров.

Степень изученности проблемы. Наукой накоплена 
определенная система знаний, необходимых для частич-
ного решения исследуемой нами проблемы. Содержание 
и реализация образовательных программ в соответствии  
с требованиями ФГОС ВО и профессиональных стандартов 
представлена в работах А. К. Любимова [1], Н. В. Суберля-
ка [2], В. Д. Балхеевой [3], В. Е. Храбровой [4].

Целесообразность исследования состоит в необхо-
димости разработки актуализированных ООП подготов-
ки финансовых менеджеров, направленных на получение 
новых образовательных результатов, способствующих овла-
дению необходимыми будущему финансовому менеджеру 
для профессиональной деятельности компетенциями [5].

Научная новизна статьи заключается в использовании 
модульного принципа как основы проектирования основ-
ной образовательной программы подготовки конкуренто-
способных финансовых менеджеров.

Цель статьи — показать, что модульный принцип про-
ектирования основной образовательной программы подго-
товки ООП «Финансовый менеджмент» на основе ФГОС 
и профессиональных стандартов способствует подготовке 
конкурентоспособных финансовых менеджеров.

Задачи:
1. На основе анализа нормативно-правовой базы опре-

делить и показать возможности совершенствования подго-
товки финансовых менеджеров.

2. С учетом ФГОС и профессиональных стандартов раз-
работать профессиональные компетенции и дисциплины, 
соответствующие направлению 38.04.02 — Менеджмент, 
профиль «Финансовый менеджмент».

3. Показать процесс разработки и реализации ООП 
«Финансовый менеджмент» в ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский технологический уни-
верситет» (далее — КНИТУ).

Теоретическая значимость результатов исследования 
заключается в обосновании специфики проектирования  
и реализации ООП направления «Менеджмент».

Практическая значимость заключается в том, что 
материалы исследования могут быть полезны исследовате-
лям, организациям финансовой сферы и образовательным 
организациям, участвующим в разработке и реализации 
ООП «Менеджмент».

Методологию исследования составляют положения 
компетентностного, системного подходов и методологи-
ческие основы профессионального образования. Метода-
ми работы служили теоретический анализ научной лите-

ратуры, нормативно-правовых документов, теоретическое 
структурирование, синтез.

Основная часть
Разработка и реализация современных образователь-

ных программ по направлению подготовки «Менеджмент» 
должны соответствовать не только требованиям образова-
тельных и профессиональных стандартов, но и запросам 
рынка труда. Обучение должно базироваться на реальных 
ситуациях и проблемах, с которыми сталкиваются менед-
жеры в своей профессиональной деятельности [6]. Это 
позволяет учащимся развивать практические навыки и уме-
ния, а также применять полученные знания на практике. 
Обучение менеджеров должно быть основано на модуль-
ном принципе построения образовательной программы, 
который предполагает реализацию профессиональных ком-
петенций на протяжении всего срока обучения [7].

В соответствии с этим основная образовательная про-
грамма по направлению 38.04.02 — Менеджмент для 
выпускников магистратуры, обучающихся по програм-
ме «Финансовый менеджмент» разрабатывалась нами  
с использованием следующих модулей, отражающих прио-
ритетные задачи обучения студентов:

• Блок 1 — обязательная часть, реализуемая в вузе,  
в каждом из институтов КНИТУ, включает в себя такие тео-
ретические дисциплины, как «Деловой иностранный язык», 
«Управление проектами», «Системный анализ эффектив-
ности решений профессиональной деятельности», «Кросс- 
культурный менеджмент», «Командообразование и само-
организация», «Управление цепями поставок», «Введение  
в программу» [8].

На данный блок возложена реализация всех универсаль-
ных и общепрофессиональных компетенций, реализуемых 
в рамках направления «Менеджмент» и отводится 18 зачет-
ных единиц трудоемкости.

• Блок 1 — часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений. В данном блоке реализуются профес-
сиональные компетенции. Реализация данных компетен-
ций возложена на такие дисциплины учебного плана, как 
«Финансовое планирование», «Финансовое консультиро-
вание», «Микрофинансовая деятельность», «Финансовый 
менеджмент», «Управление финансовыми рисками», «Тех-
нология и процедура риск-менеджмента в организации», 
«Методология анализа и оценки рисков», «Аудит и кон-
троль в организации».

• Блок 1 — дисциплины по выбору. Данные дисципли-
ны представлены в виде групп модулей. ООП «Финан-
совый менеджмент» состоит из пяти модулей. Модуль 
включает в себя две дисциплины на выбор, обучающемуся 
предоставляется право выбора одной из них. Цель выбора 
одной из предложенных учебным планом дисциплин — 
расширить профессиональное пространство предполагае-
мой деятельности. На данные модули отводится нагрузка 
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в количестве 34 зачетных единиц трудоемкости, примерно 
третья часть учебного плана.

Изучая дисциплины блока 1 вариативной части, обу-
чающиеся осваивают профессиональные компетенции, 
сформулированные в соответствии с трудовыми функци-
ями, ориентированными прежде всего на профессиональ-
ную деятельность. Возможности проектной деятельности 
(дисциплина «Управление проектами» преподается всем 
направлениям подготовки; она включена в учебные планы 
по решению комиссии по образовательной деятельности 
КНИТУ) позволяют обучающимся самостоятельно созда-
вать и реализовывать собственные проекты, участвовать  
в проектах, предлагаемых работодателями.

Что касается содержания образовательных результатов, 
то оно должно быть ориентировано на требования профес-
сиональных стандартов 08.008 «Специалист по финансово-
му консультированию», 08.003 «Специалист по микрофи-
нансовым операциям», 08.033 «Специалист по дистанцион-
ному банковскому обслуживанию», 08.018 «Специалист по 
управлению рисками», так и федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования [1].

При проектировании ООП по направлению 38.04.02 — 
Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент», нами 
были также определены образовательные результаты каж-
дого модуля [9].

 Модульный принцип построения ООП дает возмож-
ность обучающемуся самостоятельно выбирать свою обра-
зовательную траекторию. Его индивидуальный план обуче-
ния может выглядеть следующим образом [10].

1. Дисциплины из блока 1.
Магистерские группы по направлению 38.04.02 — 

Менеджмент программы «Финансовый менеджмент» обу-
чаются по данной траектории уже с 2020 г., с тех пор как 
начался переход на стандарты ФГОС 3++. Схема постро-
ения ООП «Финансовый менеджмент» уровня подготовки 
магистратуры представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема построения реализации ООП  
по направлению подготовки 38.04.02 — Менеджмент,  

программа «Финансовый менеджмент»

Новый ФГОС по направлению «Менеджмент» уделя-
ет большое внимание практической подготовке будущих 
финансовых менеджеров. Отмечается рост объема време-
ни, отведенного для практики, ФГОСом регламентировано 
от 18 зачетных единиц трудоемкости. Нами в рамках ООП 
также реализуется 18 зачетных единиц трудоемкости, т. е. 
самый минимум ФГОС.

Таким образом, основные аспекты при проектирова-
нии ООП «Финансовый менеджмент» были учтены. Схема 
взаимосвязи отдельных компонентов практики, связанной  
с профессиональной деятельностью и теоретической под-
готовки, представлены на рис. 2.

Рис. 2. Взаимосвязь теоретической и практической подготовки 
будущих финансовых менеджеров

Как видим, теоретическое обучение напрямую связано  
с организацией той или иной практики [11].

Необходимо также привлекать преподавателей-практи-
ков к проведению данных видов практик [12].

В процессе прохождения практики обучающийся смо-
жет самостоятельно оценить уровень сформированности 
компетенций, закрепленных за тем или иным видом прак-
тики путем сравнения уже сформировавшихся у него зна-
ний, умений и навыков с заявленными в программе практи-
ки. Задания практик предполагают принятие самостоятель-
ных решений в осуществлении финансовой деятельности 
организации [13].

Как свидетельствует наш предыдущий опыт, для под-
готовки конкурентоспособного финансового менеджера 
необходимо привлекать работодателей, задействованных 
в аналогичной сфере профессиональной деятельности. 
Реализовывать свои профессиональные компетенции они 
могут, участвуя в образовательном процессе менеджеров, 
раскрывая более подробно будущим специалистам специ-
фику профессиональной деятельности [14].

При проектировании образовательной программы 
«Финансовый менеджмент» необходимо также уделить 
внимание системе оценочных средств, с помощью которых 
и будет осуществляться оценка результатов обучения сту-
дентов, обучающихся на этой программе подготовки. Фон-
ды оценочных средств по дисциплинам в КНИТУ содержат 
различные тематики рефератов, докладов, кейсовые зада-
ния, а также различные варианты тестов, которые позво-
ляют определить уровень сформированности компетенций 
каждого обучающегося. Фонды оценочных средств произ-
водственных практик включают либо выполнение каких-то 
практических заданий, либо решение производственного 
кейса. Измерить здесь уровень сформированности компе-
тенций можно путем сравнения полученного и предполага-
емого результата [15].

Заключительным этапом реализации ООП «Финансо-
вый менеджмент» является проведение государственной 
итоговой аттестации. Данный блок в этой программе вклю-
чает в себя подготовку и защиту выпускной квалификаци-
онной работу, как правило, состоящей из двух разделов — 
теоретико-методологического и практического. Первый 
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определяет уровень сформированности универсальных и 
общепрофессиональных компетенций, второй — професси-
ональных компетенций. На прохождение государственной 
итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ВО 3++ отво-
дится не менее 6 зачетных единиц трудоемкости, в нашем 
учебном плане, реализуемом в институте управления инно-
вациями КНИТУ, на государственную итоговую аттеста-
цию также отводится 6 зачетных единиц трудоемкости.

И «бонусом» реализации ООП являются факультати-
вы, в нашем учебном плане их два: «Инженерная экономи-
ка» и «Управление интеллектуальной собственностью» —  
на каждый из них отводится по одной зачетной едини-
це трудоемкости. Они выбираются по желанию студента  
и не включаются в общий объем программы.

С целью получения информации об удовлетворен-
ности качеством образования выпускников — финансо-
вых менеджеров КНИТУ нами была разработана анке-
та для работодателей. Выборка составила 87 чел. Дан-
ную выборку можно считать репрезентативной, т. к. для 
опроса были отобраны работодатели финансовой сферы. 
Превалирующее большинство работодателей удовлет-
ворены теоретической подготовкой трудоустроенных 
выпускников. Если же говорить о практической подго-
товке, количество работодателей, удовлетворенных этим 
показателем, равняется 62 %. Безусловно это меньше, 
нежели пул респондентов, удовлетворенных теоретиче-
ской подготовкой, но всё же говорит о качестве выпуска-
емых специалистов.

Коммуникация для финансового менеджера выступает 
одной из ключевых компетенций. Однако всего лишь около 
четверти работодателей полностью удовлетворены комму-
никативными качествами трудоустроенных выпускников, 
31 % же — удовлетворены в основном.

Большой проблемой выступает желание выпускника 
любого направления работать по специальности. Резуль-
таты опроса данную гипотезу подтвердили — лишь 10 % 
работодателей удовлетворены желанием выпускников 
работать по своей специальности.

По результатам исследования можно резюмировать: 
респонденты-работодатели отмечают, что проблема каче-
ства подготовки финансовых менеджеров кроется в недо-
статочной организации теоретической и особенно практи-
ческой подготовке, а также в коммуникативных качествах 
и в низком уровне заинтересованности в своей профессии.

Заключение
Таким образом, при подготовке конкурентоспособного 

финансового менеджера необходимо проектировать образо-
вательные программы, основываясь на модульном принципе. 
Модули образовательной программы «Финансовый менед-
жмент» предполагают освоение необходимых компетенций, 
закрепленных в учебном плане и трудовых функций профес-
сионального стандарта 08 «Финансы и экономика». Реализа-
ция этих функций осуществляется через проведение аудитор-
ных и внеаудиторных занятий, а также через различные виды 
практик и проведение государственной итоговой аттестации.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ: МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Исследование, конкретизация и совер-
шенствование компетентностных характеристик пре-
подавателя экономических дисциплин — важное направ-
ление в повышении качества и эффективности образо-
вательного взаимодействия с обучающимися. В условиях 
отсутствия профессионального стандарта препода-
вателя вуза создание детального компетентностного 
профиля представляется важным и значимым. В ста-
тье освещаются и анализируются различные подходы  
к формированию компетентностной модели препода-
вателя в соответствии с ключевыми ориентирами, 
заложенными в нормативной базе сферы образования, 
а также запросом профессионального сообщества. 
Авторами представлены результаты исследования 
основных видений и требований к компетентностным 
элементам по сегментам деятельности преподавателя 
вуза, в т. ч. научно-исследовательской и коммуникатив-
ной. В ходе исследования, проведенного в образователь-
ных учреждениях высшего и среднего специального обра-
зования Санкт-Петербурга, применена разработанная 
авторами анкета, построенная на базе системно-де-
ятельностных характеристик. Методология исследо-
вания построена на основе анализа (по теоретическим 

базисам формирования компетентностного профиля 
преподавателя вуза), а также индуктивного обобщения  
(от частных результатов, полученных в ходе модели-
рования компетентностных профилей, к общим реко-
мендациям для формирования систем оценок и условий 
вхождения в профессию молодых специалистов). Конкре-
тизированы основные параметры оценки деятельности 
преподавателя вуза, на основе полученных результатов 
разработаны практические рекомендации по подготовке 
и адаптации молодых преподавателей, входящих в про-
фессию (аспирантов, ассистентов), а также по профес-
сиональному развитию преподавателя, выбору траекто-
рии повышения квалификации. Проведен анализ как клю-
чевых факторов, ограничивающих вовлечение молодых 
людей в профессию педагога, так и факторов, стимули-
рующих выбор преподавательской деятельности.

Ключевые слова: профессиональное развитие препода-
вателя, педагог, педагогическая деятельность, ключевые 
компетенции, компетентностная модель преподавателя, 
профиль компетенций, образовательный стандарт, про-
фессиональный стандарт, профессиональная компетен-
ция педагога, системно-деятельностные характеристики, 
образовательная система
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Original article

COMPETENCE PROFILE OF A TEACHER OF ECONOMIC DISCIPLINES  
AT A UNIVERSITY: STUDENTS’ OPINION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The research, specification and improvement 
of the competence characteristics of a teacher of economic 
disciplines is an important direction in improving the qual-
ity and effectiveness of educational interaction with students.  
In the absence of a professional standard of a university teach-

er, the creation of a detailed competence profile is important  
and significant. The article highlights and analyzes various 
approaches to the formation of a teacher’s competence model 
in accordance with the key guidelines laid down in the regula-
tory framework of the field of education, as well as the request  
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of the professional community. The authors present the results 
of a study of the basic concepts and requirements for compe-
tence elements in the segments of the activity of a university 
teacher, including research and communication. In the course of 
the research conducted in educational institutions of higher and 
secondary special education in St. Petersburg, the question-
naire developed by the authors, built on the basis of system-ac-
tivity characteristics, was applied. The research methodology is 
based on analysis (based on the theoretical foundations of the 
formation of a university teacher`s competence profile), as well 
as inductive generalization (from particular results obtained 
during the modeling of competence profiles to general recom-
mendations for the formation of assessment systems and condi-
tions for entry into the profession for young professionals). The 

main parameters of the evaluation of the activity of a university 
teacher are specified, based on the results obtained, practical 
recommendations for the training and adaptation of young 
teachers entering the profession (graduate students, assistants), 
as well as for the professional development of a teacher, the 
choice of a professional development trajectory are developed. 
The analysis of both the key factors limiting the involvement of 
young people in the profession of a teacher and the factors stim-
ulating the choice of teaching activities is carried out.

Keywords: professional development of a teacher, teach-
er, pedagogical activity, key competences, competence model  
of a teacher, competence profile, educational standard,  
professional standard, professional competence of a teacher, 
system-activity characteristics, educational system

For citation: Koltsova A. A., Iakovleva T. V. Competence profile of a teacher of economic disciplines at a university: students’ 
opinion. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):250—255. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.777.

Введение
Актуальность. Экономические дисциплины, как  

в рамках соответствующего профиля подготовки, так и 
по неэкономическим направлениям обучения, характе-
ризуются комбинацией элементов, методов, понятийного 
и категориального аппаратов общественных, гуманитар-
ных, математических наук. Это определяет сложность 
изучения материала, проблемы эффективного учебного 
взаимодействия. Возникает необходимость постоянной 
актуализации содержательных и методических аспек-
тов дисциплин под меняющиеся реальные экономиче-
ские условия и специфические характеристики учебных 
групп. Подготовка, адаптация на рабочем месте и профес-
сиональное развитие преподавателя экономических дис-
циплин требуют повышенного внимания, прежде всего  
с позиции определения компетентностных характеристик. 
Детализация компетенций при профилизации должности 
преподавателя позволяет разработать оценочные параме-
тры как на этапе отбора персонала, так и при выявлении 
направлений повышения квалификации. Профиль компе-
тенций преподавателя высшей школы необходимо разра-
батывать на основе результатов сравнительного анализа 
по методике 360 градусов, с учетом представлений экс-
пертов, работодателей, преподавателей и студентов вузов. 
Всё это определяет актуальность тематики исследова-
ния, направленного на выявление запроса студентов по 
ключевым компетенциям преподавателя экономических 
дисциплин.

Изученность проблемы. Проблемы формирования 
компетентностной модели преподавателя стали актив-
но обсуждаться в российской научной среде с 2010 г., 
периода активных реформ образовательной системы.  
На данном этапе, помимо изменения правовой регла-
ментации, принятия в 2012 г. Федерального закона  
«Об образовании в Российской Федерации», подведе-
ния итогов реализации комплекса мер, проводимых по 
Распоряжению Правительства РФ от 29 декабря 2001 г.  
«О Концепции модернизации российского образования  
на период до 2010 года», были приняты нормативные ори-
ентиры дальнейшего стратегического развития, в соответ-
ствии с  положениями Программы развития образования 
до 2020 года (2012 г.) и Распоряжением Председателя Пра-
вительства РФ «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования 
и науки» (2012 г.). Ключевые стратегические ориентиры 

были связаны с внедрением образовательных и професси-
ональных стандартов в систему подготовки и повышение 
квалификации на всех уровнях образовательной системы, 
что потребовало научной проработки компетентностных 
характеристик, в т. ч. и по должностям работников обра-
зовательных организаций.

В качестве ключевых научных работ, посвященных 
данной проблематике, стоит отметить:

1. Исследование авторского коллектива в составе 
А. А. Печеркиной, Э. Э. Сыманюк, Е. Л. Умниковой «Раз-
витие профессиональных компетенций педагога: теория  
и практика» [1]. Помимо детальной теоретической прора-
ботки категории «профессиональная компетенция педа-
гога», авторы проанализировали факторы, определяющие 
построение модели компетенций, предложили программу 
психолого-педагогического сопровождения развития про-
фессиональной компетентности педагога.

2. Научную работу О. М. Коломиец «Профессиональ-
ная компетенция преподавателя высшей школы» [2]. В 
монографии отражены результаты исследования содержа-
тельного и предметного компонентов компетенций. Акцен-
тируется внимание на системно-деятельностном подходе  
в образовании.

3. Разработки технологии формирования и развития 
профессионально-педагогических компетенций преподава-
теля вуза С. Д. Резника и О. А. Вдовиной [3]. Отдельный 
интерес представляют рекомендованные параметры под-
готовки молодых специалистов, показатели оценки эффек-
тивности, успешности деятельности педагога.

4. Работы Л. Н. Харченко, в частности «Преподаватель 
современного вуза: компетентностная модель» [4] и «Про-
ектирование программы подготовки преподавателя высшей 
школы» [5]. Автор уделяет внимание не только научно-ме-
тодическому обеспечению подготовки преподавателей 
вузов, но и предлагает собственную модель непрерывного 
развития и адаптации молодых специалистов.

5. В работах Т. И. Боровкова, В. К. Булах и соавто-
ров [6], а также В. А. Болотова и В. В. Сериковой [7] ком-
петентностный профиль анализируется через призму лич-
ностного компонента, включая эмоциональные и психоло-
гические характеристики.

6. Формирование компетентностного профиля в кон-
тексте модернизации системы образования, а также 
методика анкетирования при выявлении запросов целе-
вых групп на уровень подготовки специалистов нашли  
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отражение в научных статьях И. А. Газиевой [8], 
И. В. Мишуровой [9], О. Н. Крыловой [10], Л. Н. Дегте-
ренко [11], А. А. Вербицкого [12].

7. Необходимые условия формирования профессио-
нальных компетенций педагога, а также инструментарий их 
оценки приводятся в работах И. А. Зимней [13], К. Е. Рома-
новой [14], З. В. Якимовой и В. И. Николаевой [15].

Целесообразность разработки темы. В условиях 
отсутствия актуального профессионального стандарта 
преподавателя вуза (первый вариант действовал в 2015—
2020 гг., сейчас в общем доступе только проект стандарта 
педагога высшего и дополнительного профессионального 
образования от 19 августа 2021 г.), а также наличия значи-
тельной регламентирующей базы требований к профессор-
ско-преподавательскому составу, в соответствии с локаль-
ными нормативными актами вузов, и необходимости 
постоянного расширения компетентностных характери-
стик в ответ на запросы работодателей, профессионального 
сообщества, представляется значимым создать детальный 
компетентностный профиль преподавателя вуза. Данный 
профиль должен учитывать представления об эффектив-
ном, идеальном специалисте всех субъектов образователь-
ных отношений, в т. ч. и студентов.

Научную новизну проведенного исследования опре-
деляет разработанная авторами анкета, построенная  
на базе системно-деятельностных характеристик. Вопро-
сы анкеты позволяют выявить у респондентов основ-
ные требования к компетентностным составляющим по 
сегментам деятельности преподавателя вуза: научно‐
исследовательской преподавательской, в области про-
фессионально‐личностного саморазвития, и по направ-
лению социально‐профессионального взаимодействия  
и коммуникации.

Цель исследования — выявление запроса студентов по 
ключевым компетенциям преподавателя экономических 
дисциплин. Основными задачами исследования являются:

‒ разработка анкеты-опросника;
‒ определение целевой группы респондентов;
‒ сбор и обработка данных опроса;
‒ систематизация полученных данных и разработка 

списка значимых параметров компетентностного профиля.
Теоретическая значимость работы заключается в 

систематизации базовых разработок в области систем-
но-деятельностного подхода в образовании, что позволи-
ло авторам конкретизировать основные параметры оценки 
трудовых функций преподавателя вуза и определило содер-
жание анкеты-опросника.

 Практическая значимость работы может быть оха-
рактеризована в соответствии с результатами, получен-
ными на заключительном этапе исследования, связанном 
с апробацией анкеты. Значимым практическим резуль-
татом стали рекомендации по решению проблем вхожде-
ния в профессию для молодых специалистов, работающих  
в вузе аспирантов, ассистентов. Полученные данные о ком-
петентностных характеристиках преподавателя блока эко-
номических дисциплин определяют прежде всего варианты 
первичной подготовки для специалистов, не имеющих про-
фильного педагогического образования.

Основная часть
Реализация компетентностного подхода предполага-

ет существенные изменения в содержании и организа-
ции образовательного процесса, в практике деятельности 

не только преподавателя, но и обучающихся. Особенно 
это актуально для обучающихся — будущих педагогов  
в осмыслении выбора дальнейшей профессиональной педа-
гогической деятельности. В ходе анкетирования респон-
денты имеют возможность не только определить собствен-
ные представления о компетентностных характеристиках 
преподавателя по отношению к ним как участникам обра-
зовательного процесса, но и выстроить траекторию про-
фессионального развития в случае получения образования  
по педагогическому направлению подготовки.

Методология. В рамках проведенного исследования 
применялись следующие общенаучные методы: анализ  
(по теоретическим базисам формирования компетентност-
ного профиля преподавателя вуза); индуктивное обобще-
ние (от частных результатов, полученных в ходе моделиро-
вания компетентностных профилей к общим рекомендаци-
ям для формирования систем оценок и условий вхождения 
в профессию молодых специалистов).

Информационную базу исследования в части данных 
социологического опроса составили результаты, получен-
ные в ходе анкетирования более чем 200 респондентов, сту-
дентов экономического/неэкономического профиля СПб-
ГУ, РГПУ им. А. И. Герцена и среднего профессионального 
учебного заведения СПб ГБПОУ «Колледж кулинарно-
го мастерства». Выбор обучающихся-респондентов обу-
словлен необходимостью сравнительных характеристик  
по полученным параметрам оценочных суждений. Кол-
ледж выбран не случайно, последние 3 года он принима-
ет на практику будущих педагогов и обучающихся, прохо-
дящих практику на базе Центра финансовой грамотности 
СПбГУ. Из принявших участие в опросе 60 % — это сту-
денты экономического профиля подготовки.

Анкета-опросник составлена в приложении Yandex 
Forms, результаты обработаны посредством возможностей 
программы Microsoft Excel.

Разделы разработанной анкеты:
1. Оценка степени значимости ключевых характеристик 

преподавателя (возраст, коммуникабельность, опыт, науч-
ная активность и пр.).

2. Выявление основных критериев оценки по сегментам 
профиля. Через пословицы — выделение желаемой модели 
педагога.

3. Определение значимых для респондентов условий 
вхождения в преподавательскую среду через ответы на 
вопросы: почему мало молодых преподавателей? что явля-
ется ведущим фактором выбора профессии?

Результаты. При построении компетентностного про-
филя преподавателя экономических дисциплин рекомен-
дуем отразить все аспекты выбранных сфер деятельности, 
представленные в таблице.

Детализация, корректировка предложенного набора 
компетенций возможна по итогам сбора данных по всем 
участникам образовательного взаимодействия. В рам-
ках нашего исследования мы сосредоточили свое вни-
мание на мнении студентов в отношении базовых харак-
теристик деятельности преподавателя экономических 
дисциплин.

Далее представим ключевые результаты по данным 
опроса. Стоит отметить, что обучающиеся колледжа  
и РГПУ им. А. И. Герцена дали в целом схожие ответы. 
Основные отличия от общей тенденции прослеживаются 
по данным анкет студентов СПбГУ. По первому разделу 
опросника результаты представлены на рис. 1.
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Элементы компетентностного профиля

Сфера деятельности Компетенции

Педагогическая  
деятельность

Владение современными цифровыми технологиями
Навыки стимулирования студентов к самостоятельной  
научно-исследовательской деятельности
Навык подачи корректной, своевременной обратной связи

Владение методическими приемами, технологиями обучения

Умение замотивировать студентов на изучение темы, предмета
Владение содержанием дисциплины, знание актуальных проблем и тенденций развития 
экономической науки

Научно-исследовательская 
деятельность

Использование результатов своей научно-исследовательской деятельности  
в образовательном процессе
Навык организации студенческой научно-исследовательской деятельности

Публикационная активность

Профессионально-
личностное развитие

Навык самостоятельного профессионального развития

Готовность к профессиональной мобильности, работе в смежных сферах

Креативность, творческий подход к выполняемой работе

Коммуникативная 
деятельность

Навыки управления конфликтами

Владение навыком командообразования

Фасилитация как навык организации группового обсуждения
Владение коммуникативными тактиками и стратегиями в системе  
профессионального взаимодействия

Примечание: составлено авторами.

Рис. 1. Значимые характеристики преподавателя экономических дисциплин

Согласно представленным данным, можно гово-
рить о преобладании коммуникативных характеристик. 
В явном приоритете у студентов умение преподавателя 
представлять сложные экономические категории про-
стым, доступным языком и общая открытость в общении. 
На второй позиции — опыт практической деятельности, 
хорошая методическая база и организационные способ-
ности. При этом мало внимания уделяется опыту препо-
давательской деятельности, публикационной активности 

и возрасту обучающего. Можно предположить, что сту-
денты будут положительно оценивать молодого препо-
давателя-практика, при этом прошедшего эффективную 
методическую подготовку.

Определение основных параметров подготовки моло-
дых специалистов в системе высшего экономического обра-
зования можно провести по результатам оценки респонден-
тами вариантов деятельности по выбранным четырем сег-
ментам (см. рис. 2).
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Рис. 2. Основные аспекты деятельности преподавателя

Представленные данные позволяют сделать вывод  
о высокой значимости для студентов следующих компетен-
ций преподавателя:

‒ знание актуальных проблем и тенденций развития 
экономической науки;

‒ умение замотивировать студентов на изучение темы, 
предмета;

‒ навык организации студенческой научно-исследова-
тельской деятельности;

‒ готовность к профессиональной мобильности, работе 
в смежных сферах;

‒ владение коммуникативными тактиками и стратегия-
ми в системе профессионального взаимодействия.

Выделенные компетенции, с одной стороны, являются 
ориентирами для профессионального развития преподава-
теля, повышения квалификации. С другой стороны — это 
знаковые зоны при подготовке, адаптации молодых специ-
алистов, входящих в профессию (аспирантов, ассистентов).

Общее представление об эффективном преподавателе 
как человеке, реализующем стратегию личного, професси-
онального развития и максимально содействующем таким 
установкам у студентов, подтверждают выбранные респон-
дентами пословицы. Лидирующими стали «Быть учителем, 
перестав быть учеником, невозможно» и «Учитель лишь 
открывает дверь, вы входите самостоятельно».

Вопросы третьего раздела анкеты позволили опреде-
лить, во-первых, факторы, которые, по мнению респонден-
тов, ограничивают вовлечение молодых людей в профес-
сию преподавателя. Во-вторых, являются стимулирующи-
ми для выбора преподавательской деятельности.

Так, лидирующие по оценкам факторы-ограничите-
ли — это низкий уровень заработной платы, особенно  
в первые годы работы (32 %), и большая нагрузка, требу-
ющая постоянного совершенствования профессионального 
мастерства (25 %). Приоритетными факторами-стимулами 
стали возможность учить других той науке, которая вас 
увлекает (26 %), и высокий заработок, выше средней зара-
ботной платы по региону проживания (22 %).

Заключение
Таким образом, в условиях необходимости актуали-

зации и совершенствования компетентностного профиля 
преподавателя высшей школы, а также отсутствия действу-
ющего профессионального стандарта преподавателя вуза 
предложенный подход позволяет не только разработать 
конкретизированные оценочные параметры деятельности 
преподавателя экономических дисциплин, но и выявить 
направления дальнейшего профессионального развития 
педагога с учетом требований участников образовательно-
го процесса и профессионального сообщества.
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ИЗУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  
У ХОККЕИСТОВ 13—14 ЛЕТ

5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. В статье представлена разработка разви-
тия стрессоустойчивости у хоккеистов 13—14 лет. Для хок-
кеистов важно противостоять различным игровым стрессо-
вым ситуациям, которые могут возникать из-за нарушений 
правил, ошибок, внешних факторов и т. д. и приводят к раз-
личным негативным ситуациям, например удалениям, невы-
полнению своих функций и т. д. В статье рассматриваются 
особенности стресса, его стадии, механизмы противодей-
ствия. Проанализированы противодействия стрессу, спо-
собы восстановления нормальной деятельности. Показано, 
в какой период целесообразно овладевать навыками саморе-
гуляции. В возрастной группе спортсменов 13—14 лет упор 
стоит делать на формировании психологической стабильно-
сти и надежности воспитанников, также знакомить детей 
с технологиями психической саморегуляции.

Анализ научных источников позволил выделить ряд 
условий формирования стрессоустойчивости хоккеистов 
13—14 лет. Следует уделять больше внимания эмоцио-
нальному состоянию спортсмена, используя методики для 
оценки эмоционального состояния спортсмена. Предла-
гается изучать вместе со спортсменами методы выхода 
из стрессового состояния, анализировать причины ухуд-

шения спортивных результатов не только со стороны 
физической подготовки, но и с учетом их эмоционального 
состояния. Целесообразно проводить практические заня-
тия, способствующие изучению и отработке навыков 
саморегуляции, устраивать встречи со спортсменами выс-
шего класса для передачи опыта и знаний подрастающе-
му поколению; в тренировочном процессе чаще создавать 
соревновательные ситуации. Рекомендуется выстраивать 
доверительные отношения тренера с каждым спортсме-
ном. Данные положения легли в основу программы «Управ-
ление стрессом», которая была разработана и реализована 
на занятиях хоккейной секции. Для выявления эффективно-
сти программы была проведена диагностика стрессового 
состояния юных хоккеистов до целенаправленной работы 
по развитию стрессоустойчивости и по ее окончании. 
Результаты показали то, что стрессоустойчивость спор-
тсменов 13—14 лет повысилась, что доказывает эффек-
тивность программы и проведенных занятий.

Ключевые слова: хоккей, стресс, стрессоустойчи-
вость, хоккеисты 13—14 лет, диагностика стрессового 
состояния, управление стрессом, тренинг, тренировка хок-
кеистов-подростков, эмоциональное состояние хоккеиста

Для цитирования: Максимов Ю. Г. Изучение и повышение уровня стрессоустойчивости у хоккеистов 13—14 лет // 
Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 256—259. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.774.

Original article

STUDYING AND INCREASING THE LEVEL OF STRESS RESISTANCE  
IN HOCKEY PLAYERS AGED 13—14

5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. The article studies the development of stress 
resistance in hockey players aged 13—14. It is important 
for hockey players to resist various stressful situations in the 
game. They may occur due to rule violations, errors, exter-
nal factors, etc. They lead to various negative situations, 
for example, deletions, failure to perform their functions, 
etc. The article discusses the features of stress, its stages, 
mechanisms of counteractions. It analyzes counteractions  
to stress, ways to restore normal activity. It is shown in what 
period it is advisable to master the skills of self-regulation. In 
the age group of 13—14 years old athletes the emphasis should 
be made on forming psychological stability and reliability of 
pupils, as well as on familiarising children with the techniques 
of mental self-regulation.

The analysis of scientific sources allowed us to identify  
a number of conditions for the formation of stress resistance  
in hockey players aged 13—14. It is necessary to pay more 
attention to the emotional state of the athlete, using techniques 
to assess it. It is proposed to teach athletes methods of getting 
out of a stressful state, analyze the causes of deterioration of 
sports results not only from the side of physical fitness, but also 
taking into account their emotional state. It is advisable to con-
duct practical classes that promote the study and development of 
self-regulation skills, arrange meetings with top-class athletes to 
transfer experience and knowledge to the younger generation, in 
the training process, create competitive situations more often. It is 
recommended to build a trusting relationship between the coach 
and each athlete. These provisions form the basis of the Stress 
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Management program, which was developed and implemented 
in the hockey section classes. To identify the effectiveness of the 
program, a diagnosis of the stress state of young hockey players 
was carried out before purposeful work on the development of 
stress resistance and after its completion. The results show that 

the stress resistance of athletes aged 13—14 has increased, which 
proves the effectiveness of the program and the classes conducted.

Keywords: hockey, stress, stress resistance, hockey players aged 
13—14, diagnosis of stress, stress management, training, training  
of teenage hockey players, emotional state of a hockey player

For citation: Maksimov Yu. G. Studying and increasing the level of stress resistance in hockey players aged 13—14. Biznes. 
Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):256—259. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.774.

Введение
Актуальность. Для хоккеистов важно быть устой-

чивыми к различным внешним и внутренним факторам, 
затрудняющим их основную деятельность, в данном случае 
победным завершением атаки или успешным отражением 
атаки противника. Целесообразно начинать это в раннем 
возрасте, когда юные хоккеисты занимаются еще в спор-
тивной школе. Формировать стрессоустойчивость важно 
как в ледовой подготовке, так и в тактической.

Изученность темы. Для разработки и реализации про-
граммы антистрессовой подготовки юных хоккеистов нами 
были изучены психологические, физиологические особен-
ности их возраста в работах таких ученых, как L. B. Sherar, 
M. W. Bruner, A. D. G. Baxter-Jones, В. Г. Никитушкина, 
Г. С. Абрамова. Сущность стресса и стрессоустойчиво-
сти нами проанализированы в работах М. Л. Мельнико-
ва, F. Didymus, D. Fletcher. Влияние стрессовых ситуаций  
на деятельность хоккеистов изучены в работах Е. П. Ильи-
на, В. Л. Марищук. В организацию тренировочного про-
цесса хоккеистов внесли вклад В. А. Третьяк, Р. Б. Ротен-
берг, П. В. Буре, О. В. Браташ, Н. В. Доля, О. В. Желтиков, 
С. Kilby, K. Sherman, V. Wuthrich и др.

Целесообразность разработки темы. В связи с тем, что 
хоккеисты постоянно испытывают стресс в игровой и тур-
нирной практике, который негативно влияет на качество их 
игры, целесообразно готовить игроков преодолевать стресс 
с наименьшими потерями. Специальная антистрессовая 
подготовка необходима уже в раннем возрасте.

Научная новизна. В нашем исследовании углублен-
ная антистрессовая подготовка начинается в подростковом 
возрасте, в период, когда юные хоккеисты занимаются еще  
в спортивной школе. В разработанной антистрессовой про-
грамме уделяется больше времени как психологическим 
играм, заданиям, упражнениям, так и ледовым техникам.

Цель исследования состоит в усовершенствовании 
процесса формирования стрессоустойчивости у хоккеи-
стов-подростков для повышения эффективности игры.

Задачами исследования являются: изучение проблемы 
формирования стрессоустойчивости у хоккеистов 13—14 лет; 
разработка методики формирования стрессоустойчивости  
у хоккеистов 13—14 лет и проверка ее эффективности на 
практике с помощью педагогического эксперимента.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в том, что на основании научных источников и методов 
научного исследования создана разработка по формирова-
нию стрессоустойчивости у хоккеистов 13—14 лет.

Практическая значимость исследования заключается 
в выборе методик изучения стрессового состояния хокке-
истов 13—14 лет и создании методики повышения уровня 
стрессоустойчивости у юных спортсменов.

Основная часть
Организм подростка сильно меняется, некоторые ребята 

в команде отстают в физическом развитии от остальных, что 

может являться причиной буллинга и насмешек. Из-за резких 
изменений в росте и весе ребята начинают хуже чувствовать 
свое тело, пропадает чувство льда, всё это приводит к ухудше-
нию результатов спортивной деятельности, из-за чего воспи-
танники начинают испытывать чувство беспокойства. Важно 
не упустить этот момент и подготовить ребят психологиче-
ски к возможным ситуациям. Ряд ученых, в т. ч. зарубежных 
(L. B. Sherar, M. W. Bruner, A. D. G. Baxter-Jones), отмечают 
стрессовый характер отбора игроков на более высокий уро-
вень [1]. В. Г. Никитушкин отмечает, что в возрасте 13—14 лет 
совершенствуется мышечное чувство, но снижаются показате-
ли физической работоспособности организма [2], но уже в юно-
шеском возрасте, утверждают S. Black, K. Black, A. Dhawan, 
C. Onks [3], мастерство спортсмена возрастает. В проведении 
исследования важно учитывать базовые исследования старше-
го подросткового возраста (Г. С. Абрамова [4] и др.), говорящие 
о том, что в возрасте 13—14 лет подростки уже способны ана-
лизировать свою деятельность и рефлексировать.

Изучение процесса стрессоустойчивости приводит нас 
к понятию стресса как реакции организма при воздействии 
на него физических или психологических внешних факто-
ров (М. Л. Мельникова), что ведет за собой огромное коли-
чество изменений в поведении человека [5]. Для изучения 
сущности, структуры, причин, диагностирования стрес-
са и восстановления нами были использованы исследова-
ния М. А. Одинцовой [6], Е. В. Яковлева, О. В. Леонтьева, 
Е. Н. Гневышева [7]. В хоккее стрессовые ситуации приводят 
к нарушениям правил и травмам (F. Didymus, D. Fletcher) [8].

Е. П. Ильин отмечает, что в период соревновательной дея-
тельности причинами стресса могут являться травмы, нечест-
ное судейство, превосходство соперника. Особенно влияет  
на спортсменов зритель, если соревнование проходит на выез-
де, на домашней арене соперника [9]. В предстартовом состо-
янии он выделяет предстартовую апатию, предстартовую 
лихорадку и воодушевление, боевую готовность.

На стадии боевой готовности, как отмечает В. Л. Мари-
щук, организм спортсмена на подъеме, возрастает сила, 
энергия, концентрация, чувство льда, он способен к созна-
тельной саморегуляции [10].

По мнению В. Р. Малкина и Л. Н. Рогалевой психо-
логическая работа может начинаться уже с 13 лет. В воз-
растной группе спортсменов 13—15 лет упор стоит делать  
на формировании психологической стабильности и надеж-
ности воспитанников, также знакомить детей с технология-
ми психической саморегуляции [11]. По мнению P. K. Kriz 
с соавторами, важно учитывать связи между стрессорами и 
нарушениями поведения хоккеистов [12].

Анализ работ В. А. Третьяка, Р. Б. Ротенберга, 
П. В. Буре, О. В. Браташа [13], Н. В. Роды, Р. Г. Дагнера, 
О. В. Желтикова [14], С. Kilby, K. Sherman, V. Wuthrich [15] 
и др. позволяет разработать такие условия формирования 
стрессоустойчивости у хоккеистов 13—14 лет:

• Уделять больше внимания эмоциональному состоянию 
спортсмена, используя методики для его оценки.
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• В тренировочном процессе уделять время не только 
физической и тактической подготовке, но и психологической.

• Изучать вместе со спортсменами методы выхода из 
стрессового состояния, анализировать причины ухудшения 
спортивных результатов не только со стороны физической 
подготовки, но и с учетом их эмоционального состояния.

• Проводить практические занятия, способствующие 
изучению и отработке навыков саморегуляции, устраивать 
встречи со спортсменами высшего класса, для передачи 
опыта и знаний подрастающему поколению.

• В тренировочном процессе чаще создавать соревнова-
тельные ситуации.

• Устраивать открытые тренировки и товарищеские матчи.
Задачей исследования явилось проведение экспери-

мента по формированию стрессоустойчивости у хоккеи-
стов 13—14 лет. Экспериментальная работа проводилось 
в течение 6 месяцев с воспитанниками детско-юношеской 

спортивной школы, отделения хоккея с шайбой, в возрас-
те 13—14 лет. В экспериментальную группу (ЭГ) входило 
14 чел., столько же составили контрольную группу (КГ).

Чтобы выявить динамику развития стрессоустойчи-
вости спортсменов, мы использовали методику К. Шрай-
нера «Диагностика стрессового состояния» для опреде-
ления уровня стрессового состояния спортсмена, суть 
которой состоит в том, что респондентам нужно ответить  
на 9 вопросов. За ответ «Да» ставится 1 балл, за ответ 
«Нет» — 0 баллов. По сумме набранных баллов определя-
ются уровни стрессоустойчивости респондентов.

Условия повышения уровня стрессоустойчивости  
у юных хоккеистов были реализованы в программе «Управ-
ление стрессом» (табл. 1).

Результатом целенаправленной работы по укреплению 
стрессового состояния хоккеистов стала положительная дина-
мика данной характеристики, которая отражена на рисунке.

Таблица 1
Тематическое планирование программы «Управление стрессом»

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 
часов

1 Вводное занятие.
Беседа «Что такое стресс?»

Выявление первоначальных знаний воспитанников о стрессе 2

2 Беседа «Я и стресс» 1. Обсуждение возможных эмоциональных состояний спортсменов.
2. Выявление стрессовых факторов, встречающихся в жизни воспитанников

2

3 Просмотр записей игр 1. Обсуждение стрессовых ситуаций, возникших в соревновательной 
деятельности.
2. Разбор ошибок вместе с тренером, которые привели к удалению спортсменов

2

4 Беседа «Личный опыт стрессовых 
ситуаций и как я с ними борюсь»

Обсуждение стрессовых ситуаций в жизни спортсменов и методов 
саморегуляции, которыми они пользуются

2

5 Беседа «Виды стресса», «Какой вид 
стресса преобладает в моей жизни?»

1. Мини-лекция о видах стресса.
2. Обсуждение с ребятами, какой вид стресса преобладает в их жизни.
3. Введение дневника спортсмена.

2

6 Ледовая практика Различные упражнения на льду, направленные на имитацию 
соревновательной деятельности

2

7 Беседа «Дневник спортсмена» Обсуждение и анализ записей ребят в дневниках 2
8 Просмотр записей игр. Подведение 

итогов работы
1. Обсуждение личных соревновательных стрессовых ситуаций.
2. Разбор вместе с тренером ошибок, которые привели к удалению  
во время игры

2

Итого 14

Рис. Результаты диагностики стрессового состояния  
юных хоккеистов

Из результатов диагностики видно, что уровень стрессо-
вого состояния спортсменов КГ практически не изменился.

Из результатов ЭГ видно, что уровень стрессового 
состояния спортсменов стал ниже. По результатам конста-
тирующего этапа в состоянии истощения и неспособным 
к саморегуляции был 1 чел., способных к саморегуляции 
было 7 чел. По результатам контрольного этапа экспери-
мента видно, что неспособных к саморегуляции спортсме-
нов в ЭГ не осталось, значительно увеличилось количество 
спортсменов способных к саморегуляции.

Полученные результаты в контрольной и экспери-
ментальной группе являются доказанными на 5 % уровне 
достоверности по Т-критерию Уилкоксона (табл. 2).

Таблица 2
Результаты статистической обработки диагностики стрессового состояния хоккеистов по Т-критерию Уилкоксона

Контрольная группа Экспериментальная группа

Конст. эксп. Х = 6,1
T = 18 p < 0,05

X = 6,3
T = 15 p < 0,05

Контр. эксп. Y = 5,9 Y = 3,8
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Выводы
На основании изученных первоисточников следует 

целесообразность формирования стрессоустойчивости  
у хоккеистов подросткового возраста, в период развития 
соморегуляции, поведения и волевых качеств. Как след-
ствие, стрессоустойчивость сокращает количество наруше-
ний правил, травматизм.

Работа над проблемой позволила нам создать мето-
дику формирования стрессоустойчивости у хоккеистов 
13—14 лет, которая включила специальные игры, задания, 
упражнения как в ледовую тренировку, так и в тактическую, 

применение методов выхода из стрессового состояния, ана-
лиз причин ухудшения спортивных результатов не только  
с тактической точки зрения, но и с эмоциональной, закре-
пление положительных навыков стрессоустойчивости.

Проведенный педагогический эксперимент по при-
менению методики формирования стрессоустойчивости  
у хоккеистов 13—14 лет подтвердил ее эффективность.  
У юных хоккеистов повысился уровень стрессоустойчивости.  
У них сократилось количество нарушений правил, повыси-
лась точность штрафных бросков (буллитов), меньше стали 
отвлекать внешние факторы (шум стадиона).
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ КАК ВИДА СПОРТА
5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. Дается характеристика современного син-
хронного плавания как вида спорта и определяются тен-
денции его дальнейшего развития. Для достижения этой 
цели использовался реферативный обзор материалов науч-
ных исследований отечественных и зарубежных ученых и 
специалистов и педагогический опыт авторов статьи. Син-
хронное плавание отличают художественность, вырази-
тельность и артистичность соревновательных программ, 
обусловленные интеграцией в их содержании плавания  
с элементами танца, балета и гимнастики; координацион-
ная сложность и стереотипность формы движений и их 
комбинаций; участие в их управлении проприоцептивной, 
зрительной, слуховой, вестибулярной и тактильной аффе-
рентных систем; выполнение движений в водной среде,  
в зонах максимальной и субмаксимальной мощности; син-
хронность движений группы спортсменок; взаимосвязь 
ритма движений и темпа музыки. Критериями эффектив-
ности техники в синхронном плавании выступают эконо-
мичная и логичная последовательность соединения элемен-
тов в произвольной программе и грамотная темпо-ритми-

ческая структура исполнения обязательных фигур. Судьями 
оцениваются: исполнение, художественное впечатление и 
сложность. К основным тенденциям развития синхронного 
плавания относятся повышение сложности и оригинально-
сти композиций через обязательное включение рискованных 
акробатических элементов, которые предусматривают 
балансирование без отрыва от опоры. Особое место в груп-
повых программах занимают выбросы и поддержки, кото-
рые придают программе зрелищность и влияют на оценку 
соревновательных программ судьями. Усложнение произ-
вольных программ происходит за счет включения элемен-
тов из всех фигур, утвержденных FINA, составления из них 
целых фигурных модификаций, а также из новых элементов 
и их органичного соединения в комбинации. Наблюдается 
контрастное распределение сложных элементов на протя-
жении всей программы, тенденция наличия нескольких пиков 
высокой технической сложности программы.

Ключевые слова: синхронное плавание, тенденции разви-
тия, акробатические элементы, соревновательные програм-
мы, координационная сложность, правила соревнований

Для цитирования: Туркина Д. А., Белоглазова Ю. В., Драндров Г. Л. Характеристика современного синхронного 
плавания как вида спорта // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 260—264. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.778.

Review article

CHARACTERISTICS OF MODERN SYNCHRONIZED SWIMMING AS A SPORT
5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. The purpose of our work was to characterize 
modern synchronized swimming as a sport and identify trends 
in its further development. To achieve this goal, a summary 

review of the materials of scientific research by domestic and 
foreign scientists and specialists and their own pedagogical 
experience was used. Synchronized swimming is distinguished  
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by the artistry and expressiveness of competitive programs, due 
to the integration of swimming with elements of dance, ballet and 
gymnastics in their content; coordination complexity and stereotyp-
ical forms of movements and their combinations; participation of 
proprioceptive, visual, auditory, vestibular and tactile afferent sys-
tems in their operation; performing movements in an aquatic envi-
ronment, in areas of maximum and submaximal power; synchro-
nicity of movements of a group of athletes; the interplay  between 
the rhythm of movements and the tempo of music. The criteria 
for the effectiveness of the technique in synchronized swimming 
are an economical and logical sequence of connecting elements  
in an arbitrary program and a competent tempo-rhythmic structure 
of the execution of mandatory figures. The judges evaluate perfor-
mance, artistic impression and complexity. The main trends in the 
development of synchronized swimming include increasing the 

complexity and originality of compositions through the mandatory 
inclusion of risky acrobatic elements that involve balancing with-
out taking off from the support. A special place in group programs 
is occupied by outliers and supports, which give the program enter-
tainment and influence the evaluation of competitive programs by 
the judges. The complication of arbitrary programs occurs due to 
the inclusion of elements from all figures approved by FINA, the 
compilation of whole figure modifications from them, as well as 
from new elements and their organic compounds in combination. 
There is a contrasting distribution of complex elements throughout 
the program, a tendency to have several peaks of high technical 
complexity of the program.

Keywords: synchronized swimming, development trends, 
acrobatic elements, competitive programs, coordination com-
plexity, competition rules

For citation: Turkina D. A., Beloglazova Yu. V., Drandrov G. L. Characteristics of modern synchronized swimming as a sport. 
Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):260—264. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.778.

Введение
Зародившись как развлекательное представление, син-

хронное плавание на современном этапе стало одним  
из видов спорта. На разных исторических этапах свое-
го развития синхронное плавание называлось фигурное 
(изначально), художественное плавание, затем синхронное 
(с 1952 г.), а с 22 июля 2017 г. в соответствии с решением 
Международной федерации плавания (FINA) данный вид 
спорта был переименован в артистическое плавание [1].

По мнению М. Н. Максимовой, «…именно художествен-
ность, выразительность и артистичность побудили специ-
алистов рассмотреть вопрос FINA об изменении названия 
вида спорта на “артистическое плавание”» [2, с. 32].

K. Ponciano с соавторами подчеркивают, что «данный 
вид спорта включает комбинации плавания, танца, балета  
и гимнастики» [3, p. 163].

А. А. Куксина отмечает, что «в начале 20 века техника 
синхронного плавания только формировалась, приобретала 
характерные для этого вида спорта черты, и была достаточ-
но примитивна, так, в ее состав входили такие технические 
элементы, как: шпагат, балетная нога, основные движения 
ног (“кран”, “цапля”, “вертикаль”) и выпрыгивания с рука-
ми вверх. Они выполнялись в умеренном темпе и мало эле-
ментов было в подводной части композиции» [4, c. 204].

В. К. Снегирева обращает внимание на тенденции повы-
шения сложности соревновательных программ в данном виде 
и в связи с этим заключает: «техническая подготовка спор-
тсменок постоянно находится в призме внимания специали-
стов. Постоянно продолжается процесс совершенствования 
технических требований ко всем программам» [5, c. 199].  
Это обусловливает необходимость постоянного совершен-
ствования процесса спортивной подготовки. При решении 
этой задачи необходимо отталкиваться от современного 
состояния синхронного плавания и тенденций его развития.

Поэтому цель нашей работы состояла в характеристи-
ке современного синхронного плавания как вида спорта  
и определении тенденций его дальнейшего развития.

Основная часть
Материалы и методы исследования. Для достижения 

этой цели мы использовали материалы научных исследова-
ний отечественных и зарубежных ученых и специалистов, 
представленные в монографиях, учебных пособиях, науч-
ных статьях и докладах на научно-практических конферен-

циях, на собственный педагогический опыт работы в каче-
стве тренера по синхронному плаванию. Основным методом 
исследования выступал анализ и обобщение теоретических 
знаний, представленных в изучаемых нами материалах.

Результаты исследования их обсуждение. Анали-
зируя материалы научных исследований, мы опирались  
на сформулированное О. А. Двейриной положение о том, что 
«тенденции развития спортивной дисциплины вида спорта 
на олимпийский цикл определяются на основании анализа 
абсолютной координационной сложности отдельных соеди-
нений элементов, и комбинаций в целом» [6, c. 36].

А. Петренко и О. Камаев считают, что «современное син-
хронное плавание отличается высокими требованиями к техни-
ке выполнения соревновательных упражнений и связано с оце-
ниванием в программе выступления красоты и артистичности 
движений спортсменок» [7, с. 58]. Его характерными призна-
ками становятся «наличие в программе соревнований значи-
тельного количества элементов высшей сложности, прыжков  
из воды (выпрыгиваний) различной трудности, большое разно-
образие соединений «связок», вращательных движений, акро-
батических выбросов и поддержек, выталкиваний» [8; 9].

По мнению Е. А. Золотовой, наблюдаемое в настоящее 
время значительное усложнение программы выступлений 
синхронисток обусловлено включением сложных акроба-
тических элементов [10].

Упражнения синхронного плавания имеют ряд общих 
характерных для них черт:

– «они представляют собой, как правило, сложные ком-
бинации из отдельных двигательных актов (элементов), 
сначала разучиваемых по отдельности, а затем образующих 
связку в виде неразрывного целого;

– в этих упражнениях стереотипна не только форма 
движений, их координационная структура, но и сила и ско-
рость мышечных сокращений;

– в их выполнении принимают участие различные 
афферентные системы (проприоцептивная, зрительная, 
вестибулярная, тактильная), что связано с необходимостью 
сохранения равновесия в сложных условиях, совершения 
двигательных действий при различных положениях тела  
в водном пространстве, быстрой смене одних двигательных 
координаций другими;

– они выполняются в зонах максимальной и субмакси-
мальной мощности, ведущий механизм энергообеспечения — 
анаэробный» [11, с. 68].
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Поэтому K. Ponciano с соавторами считают, что «эффек-
тивность техники синхронном плавании, где большая часть 
работы связана с задержкой дыхания, тесно взаимосвязана 
с экономичностью движений, снижающей затраты энер-
гии» [3, p. 168].

М. С. Боголюбова и Г. В. Максимова обращают внимание 
на то, что синхронистки должны выполнять соревновательную 
программу с единой амплитудой движения с сохранностью 
фазового соотношения между сменой ритма и темпа музыки 
в течение всей композиции [12]. Вместе с тем спортсменкам 
необходимо соблюдение точной и одинаковой постановки  
и траектории движения корпуса, рук, ног и головы, и сохра-
нение одновременности выполнения выпрыгиваний и враща-
тельных движений как в статическом режиме, так и в динами-
ческом, т. е. при переходе из одной позиции в другую.

Соревновательная деятельность в синхронном плавании 
регламентируется Правилами вида спорта «Синхронное пла-
вание», утвержденных Министерством спорта Российской 
Федерации 30 декабря 2022 г. (с изменениями, принятыми 
13 февраля 2023 г.). Настоящие правила разработаны в соот-
ветствии с правилами синхронного плавания FINA [13].

Основной моделью спортивных соревнований является 
борьба за комплекты медалей среди солисток, дуэтов, групп. 
Призерами считается команда либо спортсмен с более высо-
кой суммой результатов во всех видах выступлений. Спор-
тсмены имеют право участия в обязательной, технической, 
произвольной программах и в комбинированной группе [14].

Решением FINA регламентируется год рождения участ-
ниц, при этом для каждой возрастной категории спортсме-
нов устанавливается продолжительность выступления  
в любой программе. Отличительной особенностью современ-
ных соревновательных программ выступает необходимость 
включения в композицию ряда определенных элементов, 
которые также регламентируются Правилами FINA. Данные 
элементы распределены по четырем категориям (группам)  
с учетом наибольшей выраженности координационного при-
знака. Для стимулирования роста спортивного мастерства 
FINA периодически пересматриваются международные пра-
вила судейства в синхронном плавании, которые регламенти-
руются на 4 года с постоянным усложнением программ [13].

Для каждого разряда выступления техническим коми-
тетом FINA утверждается определенный список элементов 
с точной технической характеристикой и последователь-
ностью их исполнения. Каждому элементу определяется 
коэффициент сложности, различаемый на десятые доли и 
находящийся в определенном диапазоне в соответствии  
с программой выступления. Экономичная и логичная после-
довательность соединения элементов в произвольной про-
грамме или грамотная темпо-ритмическая структура испол-
нения обязательных фигур служит в некоторой степени  
и мерой эффективности техники в синхронном плавании.

При формировании серии осуществляется учет суммар-
ного коэффициента сложности в каждой из них, чтобы они 
приближенно были одинаковыми, и в каждой серии вклю-
чаются элементы из всех четырех категорий классифика-
ции. Наличие данного требования позволяет спортсмен-
кам развивать и демонстрировать техническое мастерство 
в широком диапазоне пространственно-кинематических 
характеристик.

В произвольных программах оценивается выступление 
тремя бригадами судей-арбитров:

1) исполнение (исполнение всех движений и синхро- 
низация);

2) художественное впечатление (хореография движений 
и поз, сочетание художественных и технических элементов 
в программах, различных и креативность движений; музы-
кальная интерпретация; манера представления);

3) сложность (сложность связок, перестроений, поддержек).
В технических программах выступление оценивается 

тремя бригадами судей-арбитров:
1) исполнение (исполнение и синхронность всех движе-

ний, за исключением технических элементов);
2) впечатление (сложность программы и художествен-

ное впечатление, куда входят хореография, музыкальная 
интерпретация, манера представления);

3) элементы (уровень мастерства в исполнении специ-
альных навыков; исполнение каждого технического 
элемента).

К основным тенденциям развития синхронного плава-
ния относятся повышение сложности и оригинальности 
композиций через включение рискованных акробатиче-
ских элементов, успешное выполнению которых требует 
высокого уровня технического мастерстве, гармоничности 
и эстетичности движений [4, 15].

В частности, А. Петренко и О. Камаев, анализируя содер-
жание соревновательных программ в синхронном плавании, 
выявили существенное увеличение количества новых акроба-
тических элементов в программах синхронисток на мировом 
чемпионате 2013 г., который проводился в Барселоне (Испа-
ния), в сравнении аналогичными показателями, наблюдаемы-
ми в 2008—2012 гг. При этом более широко были представле-
ны акробатические упражнения группы В, которые предусма-
тривают балансирование без отрыва от опоры [7].

С 2017 г. в программу соревнований включена акроба-
тическая группа — хайлайт (последовательное выполнение 
акробатических элементов) [13]. Акробатические упражне-
ния обязательны для групповых технических и произволь-
ных программ, а также дуэтов и смешанных дуэтов. Особое 
место в групповых программах занимают акробатические 
элементы (выбросы и поддержки), которые придают про-
грамме зрелищность. Акробатические элементы оценива-
ются судьями. Поэтому важно выполнить выброс или под-
держку высоко, без падений и ошибок [16; 17].

Поддержкой может считаться прыжок, выброс, подъем, 
платформа, которые выполнены с помощью других спор-
тсменов как захватывающие гимнастические трюки с эле-
ментами риска. Выполнение поддержек возможно в любой 
части программы [2]. Поддержки входят в обязательные 
элементы программ синхронного плавания в дисциплинах: 
комби, акробатическая группа (хайлайт), группа — тех-
ническая программа, группа — произвольная программа, 
дуэт — техническая программа, дуэт — произвольная про-
грамма, смешанный дуэт — техническая программа, сме-
шанный дуэт — произвольная программа.

Правилами определяются обязательное количество вклю-
чаемых акробатических элементов. В возрастных категориях: 
юниорки 15—19 лет, юниоры 15—20 лет и мужчины, жен-
щины 15 лет и старше — в произвольной группе необходимо 
выполнение четырех акробатических элементов, не включая 
парных, в технической группе не более одного акробатиче-
ского элемента. При этом в технической группе акробатиче-
ский элемент имеет лимит сложности от 2 до 2,65. В дуэте 
произвольном допускается только два парных акробатиче-
ских элемента, в дуэте техническом лишь один. В смешан-
ном произвольном дуэте требуется выполнить три парных 
акробатических элемента, в смешанном техническом дуэте 
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только один. В акробатической группе должно быть не менее 
семи акробатических элементов (четыре из каждой категории:  
А, В, С, Р и три на выбор), в которых принимают участие все 
спортсменки.

Среди девушек 13—15 лет, юношей 13—16 лет в груп-
пе обязательным требованием является выполнение трех 
акробатических элементов, не включая парных с установ-
ленном лимитом сложности (группа А — 2,65, группа В — 
2,6, группа С — 2,45, группа Р — 2,5), в комби — четыре 
акробатических элемента с таким же лимитом сложности,  
в смешанном дуэте необходимо выполнить два парных акро-
батических элементов, в женском дуэте — только один.

В возрастную категорию до 13 лет необходимо вклю-
чить в соревновательную программу комби и группы три 
акробатических элемента (с лимитом сложности аналогич-
ным возрастной категории девушек 13—15 лет), не считая 
парных, в смешанных и женских дуэтах только один пар-
ный акробатический элемент.

Разнообразие, сложность и исполнение поддержек вли-
яет на оценки в панелях судейства. В оценки за исполне-
ние оценивается высота выброса, подъема над водой, вхож-
дение в воду «верхней», геометричность и синхронность  
в парных поддержках и др. В панели художественное впе-
чатление в произвольных программах и в панели впечатле-
ние в технических программах оценивается креативность, 
разнообразие поддержек.

Рассматривая техническую группу, в программу необхо-
димо включение каскада руками, ногами или и тем и другим. 
Каскад представляет собой одинаковые движения, выполня-
емые последовательным образом друг за другом всеми син-
хронистками команды. Правилами соревнований обусловле-
но, что при выполнении более одного каскада запрещается 
разделение их дополнительными или техническими элемен-
тами, т. е. они должны выполнять последовательно. При этом 
начало выполнения второго каскада возможно, если даже  
не завершено выполнение первого, но всеми членами коман-
ды необходимо выполнение всех движений каскада [18].

К. Р. Улумбековой предложена классификация акроба-
тических выбросов с характеристикой действий спортсме-
нок в групповых произвольных программах синхронного 
плавания [19]. Автор подразделяет акробатические выбро-
сы на следующие виды. Бросок может быть выполнен:  

с рук, с плеч, с ног, с «решетки», с рук нижних и др. Класси-
фикация элементов для верхней поддержки: прыжки, саль-
то. Фляк, который в акробатике считается переворотом, 
т. к. имеет опору, в синхронном плавании можно отнести  
к сальто, назвав его, например, прогнувшись, и др.

В правилах FINA на 2022—2025 гг. отражена классифи-
кация и оценка сложности выполняемых акробатических 
элементов. В соответствии с действующими правилами 
акробатические упражнения становятся в настоящее время 
обязательными компонентами соревновательной програм-
мы в синхронном плавании.

На современном этапе развития синхронного плавания 
усложнение произвольных программ происходит за счет 
включения элементов из всех фигур, утвержденных FINA, 
составления из них целых фигурных модификаций, а также 
из новых элементов и их органического соединения в ком-
бинации. Наблюдается контрастное распределение слож-
ных элементов на протяжении всей программы, тенденция 
наличия нескольких пиков высокой технической сложно-
сти программы. Более того, присутствие сложных связок 
во второй половине программы и высокая надежность их 
исполнения отличают выступление сильнейших спортсме-
нок. Высокое мастерство заключается в умении сбаланси-
ровать зрелищность и фактическую сложность программы 
с двигательными возможностями спортсменки [20].

Заключение
Для современного синхронного плавания характерны 

сложность и красота движений, выразительность их выпол-
нения в программе, т. к. этими характеристиками опреде-
ляется уровень спортивного результата. Синхронное пла-
вание характеризуется объемом и разнообразием элемен-
тов техники, включением в соревновательные программы 
большого количества и разных по степени сложности эле-
ментов, специальных передвижений, винтовых и враща-
тельных движений, выпрыгиваний, выталкиваний, акроба-
тических выбросов и др.

Основными тенденциями развития синхронного пла-
вания являются повышение сложности и оригинальности 
композиций, преимущественное акцентирование на выпол-
нение значительного количества технических элементов  
в программе, в т. ч. акробатических.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА-ДИЗАЙНЕРА В КИТАЕ  
В АСПЕКТЕ РАЗРАБОТКИ С РОССИЙСКИМИ ВУЗАМИ  

СОВМЕСТНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье обсуждаются вопросы, связан-
ные с подготовкой специалиста-дизайнера в Китае. Авто-
рами подчеркивается важность разработки совместных 
интегрированных программ подготовки специалиста-ди-
зайнера в России и Китае, она рассматривается как одна 
из основных перспектив развития в области образова-
ния. Укрепляя международные связи, можно существен-
но улучшить качество художественного образования. В 
связи с этим проведен анализ подготовки специалистов в 
Китайском колледже искусства и дизайна Суйхуа и Амур-
ском государственном университете, выделены особен-
ности профессиональной подготовки бакалавров в сфере 
художественного образования в обеих образовательных 
организациях. Раскрывается потенциал китайских обра-
зовательных учреждений с позиции обширных возможно-
стей образовательной среды, описываются значительные 
достижения в художественной области. Представлен 
инновационный опыт в различных направлениях дизайна, 
имеющих свою самобытность и отражающих специфи-
ческие особенности художественного искусства в Китае. 

Также анализируются основные направления подготовки  
в Амурском государственном университете. Найдены точ-
ки соприкосновения и возможной интеграции в реализа-
ции художественного образования обеих стран. Изучены 
основные компетенции при подготовке специалиста-ди-
зайнера в Китайском колледже искусства и дизайна Суйхуа 
по программам бакалавриата и особенности образова-
тельных программ в Амурском государственном универ-
ситете. С целью более детального изучения особенностей 
подготовки проанализированы учебные планы, дающие воз-
можность интеграции учебных дисциплин и повышающие 
эффективность образовательного процесса. На основании 
проведенного исследования представлен алгоритм повы-
шения эффективности разработки совместных образова-
тельных программ по подготовке специалиста-дизайнера 
в России и Китае.

Ключевые слова: программа подготовки, Россия, 
Китай, специалист-дизайнер, интеграция, образователь-
ные программы, бакалавр, компетенции, дисциплины, 
перспективы
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Original article

FEATURES OF TRAINING A SPECIALIST DESIGNER IN CHINA  
IN THE ASPECT OF DEVELOPING JOINT TRAINING PROGRAMS INTEGRATED  

WITH RUSSIAN UNIVERSITIES
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article discusses issues related to the training 
of a specialist designer in China. The authors emphasize the 
importance of developing joint integrated training programs for 
a specialist designer in Russia and China, considering it as one 
of the main prospects for development in the field of education. 
By strengthening international relations, it is possible to sig-
nificantly improve the quality of art education. In this regard, 

an analysis of training specialists at the Chinese College of 
Art and Design of Suihua and the Amur State University was 
carried out. The features of professional training of bachelors 
in the field of art education at the Chinese College of Art and 
Design of Suihua and the Amur State University are highlighted.  
The potential of Chinese educational institutions is described 
from the standpoint of the vast possibilities of the educational 
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environment and significant achievements in the artistic field. 
Innovative experience in various areas of design, which have 
their own identity and reflect the specific features of art in Chi-
na, is presented. The authors also analyze the main areas of 
training at the Amur State University. Points of contact and pos-
sible integration in the implementation of art education in both 
countries are found. The main competences in the training of a 
specialist designer at the Chinese College of Art and Design of 
Suihua for bachelor programs and the features of educational 
programs at the Amur State University are studied. In order to 

study the peculiarities of training in more detail, the curricula 
that provide an opportunity to integrate academic disciplines 
and increase the effectiveness of the educational process are 
analyzed. Based on the research conducted, the algorithm for 
improving the effectiveness of the development of joint educa-
tional programs for training a specialist-designer in Russia and 
China is presented.

Keywords: training program, Russia, China, specialist-de-
signer, integration, educational programs, bachelor, compe-
tences, disciplines, prospects
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Введение
Актуальность темы исследования заключается в том, 

что в настоящее время в мире возросла ценность и роль 
образования в связи со спросом на отдельные специаль-
ности, к которым можно отнести и дизайнеров. Одним  
из критериев конкурентоспособности вуза является каче-
ство результатов обучения [1]. Подготовка специали-
стов-дизайнеров в России и Китае занимает важное место  
в сфере художественного образования. Взаимодействие 
двух крупных стран и разработка совместных интегри-
рованных программ обучения открывают огромные пер-
спективы для развития. Кроме того, разработка методик и 
технологий преподавания дисциплин определяет эффек-
тивность всего образовательного процесса и возможность 
подготовки высококвалифицированных специалистов [2].

Изученность проблемы. В методологическом аспек-
те в данном направлении концепции художественного 
образования и изучение отдельных вопросов подготовки 
специалистов в данной сфере обсуждались в работах оте-
чественных ученых — П. П. Чистякова, Н. Н. Ростовце-
ва, Б. Н. Хасан, В. С. Кузина, В. В. Башева, С. П. Ломова, 
Э. Ф. Зеера, К. М. Максимова и др.

Китайские исследователи Вэй Хао и Цзюй Чжаочунь 
также обращались к данной теме и изучали процесс обу-
чения изобразительному искусству в системе высше-
го художественно-педагогического образования России  
и Китая [3; 4]. В работе профессора Аньдун Юй представ-
лена роль К. М. Максимова в истории китайского художе-
ственного образования [5]. Структура и содержание про-
грамм подготовки педагога-дизайнера в России и Китае  
в сравнительном аспекте показана Чжан Фанюй [6].

Проблема формирования профессионально значимых 
качеств будущих дизайнеров и организация процесса обу-
чения в вузе не теряет своей актуальности и остается значи-
мой для исследователей (см.: [7—10] и др.).

Однако считаем необходимым продолжить исследова-
ние в этом направлении и более детально изучить отдель-
ные моменты в связи с глобальными переменами в совре-
менном образовательном пространстве.

Целесообразность развития предлагаемой темы.  
В данной статье рассматриваются специфические особен-
ности подготовки специалистов по дизайну в Китае, в част-
ности бакалавров дизайнерского искусства. Изучение дан-
ной проблемы базируется на интеграционных процессах, 
происходящих в системе образования обеих стран. Осо-
бенности географического расположения Амурской обла-
сти России и провинции Хэйлунцзян Китайской Народной 
Республики, граничащих друг с другом и взаимодейству-

ющих в образовательном пространстве, обусловливают 
необходимость разработки совместных интегрированных 
программ подготовки специалиста-дизайнера.

Научная новизна темы. Изучены особенности под-
готовки специалистов дизайнеров в Китайском колледже 
искусства и дизайна Суйхуа и Амурском государственном 
университете. Предлагается алгоритм разработки совмест-
ных образовательных программ по подготовке специали-
ста-дизайнера в России и Китае.

Целью исследования является выявление особенно-
стей подготовки специалиста-дизайнера в Китае в аспек-
те разработки с российскими вузами совместных про-
грамм обучения.

Теория исследования сосредоточена на интеграцион-
ных процессах в образовании, усилении взаимодействия 
образовательных учреждений в подготовке специалистов  
в области дизайна.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти разработки совместных программ обучения, удовлет-
воряющих запросы обучающихся в сфере художественного 
образования.

Основная часть
В современном информационном обществе с его уско-

ряющимися темпами развития большую популярность 
приобретает специальность «Дизайнер», которая является 
востребованной на рынке труда, удовлетворяет потребно-
сти человека и общества в целом [2]. Большинство вузов 
России и Китая обратили внимание на ее востребованность 
на рынке труда и начали осуществлять подготовку специа-
листов по различным специальностям. При этом первосте-
пенное значение придается содержательному наполнению 
образовательного процесса как общих, так и специальных 
дисциплин [10; 11], использованию их интегративного 
ресурса (см.: [12; 13] и др.).

В Китае также существует ряд крупных учебных заве-
дений, занимающихся подготовкой специалистов-дизай-
неров: Шеньянский педагогический университет осу-
ществляет подготовку в сфере промышленного дизайна; 
Академия изящных искусств Хубей специализируется 
на моделировании швейных изделий, проектировании, 
визуальных коммуникациях; Школа изящных искусств 
университета Цинхуа занимается подготовкой будущих 
специалистов в области компьютерного дизайна, модели-
ровании, рекламы, связи и т. д.

Колледж Суйхуа, расположенный в районе Бэйлинь 
города Суйхуа провинции Хэйлунцзян, является общеоб-
разовательным высшим учебным заведением провинции  
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Хэйлунцзян, базой подготовки учителей специально-
го образования. В 1953 г. в уезде Суйхуа с разрешения 
Департамента образования провинции Хэйлунцзян было 
основано Суйхуаское педагогическое училище, а в 2004 г. 
Министерство образования КНР утвердило создание 
Суйхуаского университета. В настоящее время 13 коллед-
жей предлагают возможность обучения по 44 специально-
стям бакалавриата, здесь обучаются 12 842 студента днев-
ного отделения.

Особенностью подготовки в колледже искусств и дизай-
на является наличие образовательных программ по направ-
лениям подготовки Изобразительное искусство, Дизайн 
визуальных коммуникаций и Дизайн среды. Изобразитель-
ное искусство делится на два основных профиля: Масляная 
живопись и Китайская живопись, — а дизайн среды вклю-
чает направление для людей с нарушениями слуха.

При колледже есть учебный центр искусств, содержа-
щий учебные площадки для художественного проектирова-
ния, гончарного дела, художественная студия вырезания из 
бумаги, студия ледяного искусства, студия кожаного ремес-
ла, студия клеймения черноземных тыкв, студия мозаичной 
живописи и др. Активно функционирует производственная 
база стажировки гончаров. База подготовки керамистов 
и специалистов по гончарному искусству в 2009 г. была 
названа национальной базой научно-технического образо-
вания. В образовательном учреждении имеется выставоч-
ный зал керамики. В колледже активно ведется научно- 
исследовательская работа, и ее результаты отмечены рядом 
наград, в т. ч. второй национальной премией в области 
литературы и искусства. Научно-исследовательские груп-
пы занимаются проблемами интеграции художественного 
творчества и гуманистических ценностей.

В настоящее время в колледже созданы пять направ-
лений научно-исследовательской деятельности: выреза-
ние из бумаги, культурный ландшафт северных районов, 
региональные художественные исследования, скульптуры 
изо льда и снега, декоративное искусство, — отражающие 
самобытность региона.

Колледж искусства и дизайна в полной мере реализует 
требования политики колледжей и университетов в инте-
ресах местного сообщества. Завершена работа над проек-
тами «Улица искусства граффити на Тайпин-роуд», «Сад 
сельскохозяйственного туризма и собирательства Ланьси 
Чжуншунь», «Проект реконструкции и благоустройства 
старого района Суйхуа Гуандянь», «Ледовый и снежный 
ландшафт г. Суйхуа». Реализован проект освещения ледо-
вых скульптур города Суйхуа и другие виды проектов 
социального обслуживания, удостоенная за это почетного 
звания «Передовая группа проектов социального обслужи-
вания» на университетском уровне.

В соответствии с концепцией «Добродетель, красо-
та, изящные искусства и эрудиция» Школа искусства  
и дизайна ориентируется на органичное сочетание воспи-
тания прикладных талантов и современных результатов 
научных исследований в области охраны и изучения мест-
ного нематериального культурного наследия. Результаты 
исследований внедряются в систему профессиональных 
учебных планов, и усиливают воспитательную составля-
ющую обучения.

Особенностью подготовки является то, что система 
учебных планов состоит из профессиональных и специ-
альных курсов, таких как вырезание из бумаги, гончарное 
дело, ледяная скульптура и лаковая посуда. В соответствии 

с идеей коннотативного развития университета внедря-
ются в повседневное обучение система выставки отчетов  
по профессиональным курсам, что способствует укрепле-
нию профессиональных и практических навыков студентов. 
В методике преподавания продолжается развитие кейс-ме-
тодов обучения на младших курсах и проектный метод 
обучения для старшекурсников. В полной мере использу-
ется органичное сочетание проектов социальной службы и 
профессиональных курсов, подчеркивая важность практи-
ческого обучения. Процент трудоустройства выпускников  
в последние годы всегда составлял более 90 %.

Студенты образовательного учреждения получи-
ли награды на различных профессиональных конкурсах  
в стране и за рубежом, в т. ч. творческих конкурсах по ледо-
вым и снежным скульптурам.

Реализуются образовательные программы, ключевой 
задачей одной из которых — «Дизайн визуальных комму-
никаций» — является подготовка выпускников с высокими 
идейно-нравственными, гуманистическими, физическими 
и психическими качествами, обладающими при этом дизай-
нерским мышлением, систематическим владением теори-
ей дизайна визуальных коммуникаций, знаниями в области 
гуманитарных и художественных наук, навыками творческо-
го планирования, технического выражения, коммуникации. 
Основным требованием является формирование профессио-
нально важных качеств в избранной области дизайна с целью 
дальнейшего успешного трудоустройства выпускников.

Данная специальность требует от студентов освое-
ния базовых теоретических знаний и профессиональных 
знаний, необходимых для профессии дизайнера визуаль-
ных коммуникаций. В программу обучения входит освое-
ние дизайна книжной формы, дизайна упаковки, дизайна 
VI систем, постпродакшн кино и телевидения, выставоч-
ного дизайна и методологии дизайна. Освоение програм-
мы дает возможность понимать разнообразие индустрии 
дизайна визуальных коммуникаций и тенденции измене-
ний в отрасли, обладать определенной степенью способ-
ности к планированию, продвижению, базовой командной 
работе, развитию инновационных и предпринимательских 
способностей. Выпускники должны обладать следующи-
ми качествами, знаниями и способностями (требования  
к выпускнику):

1. Требования к качеству подготовки:
1.1. Хорошая идеологическая, моральная и политиче-

ская подготовка, а также здоровые физические и психиче-
ские качества.

1.2. Знать и понимать соответствующие профессио-
нальные нормы, законы и правила, обладать достаточным 
уровнем профессионализма.

1.3. Обладать высокой гуманитарной и художественной 
грамотностью, иметь широкое представление о развитии 
культуры дизайна.

2. Требования к знаниям:
2.1. Владеть базовыми теоретическими знаниями в области 

основ моделирования, основ формы, истории и теории дизайна.
2.2. Знание теоретических основ дизайна книжной фор-

мы, дизайна упаковки, дизайна VI систем, постпродакшна 
кино и телевидения, выставочного дизайна.

2.3. Знание других видов искусства.
3. Требования к способностям:
3.1. Владеть определенным инновационным и творче-

ским мышлением и методами, а также базовыми способно-
стями к созданию дизайнерских работ.
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3.2. Владеть технологией и практическими навыками 
проектирования визуальных коммуникаций, уметь приме-
нять профессиональные знания в практике проектирования.

3.3. Обладать способностью к коммуникации, планиро-
ванию, продвижению проектов и управлению дизайном.

Основные дисциплины: «Искусство», «Дизайн», «Эсте-
тика. Введение в искусство и дизайн», «История современ-
ного мирового дизайна», «Основы моделирования», «Осно-
вы формы», «Основы компьютерной обработки изобра-
жений», «Дизайн книжной формы», «Дизайн упаковки», 
«Дизайн систем VI», «Постпродакшн кино и телевидения», 
«Выставочный дизайн».

Процесс обучения строится на основе междисципли-
нарного подхода, интегрируя их с другими дисциплинами, 
такими как «История и культура», «Философия», «Психо-
логия» и т. д.

В учебный план входят обязательные общеобразова-
тельные курсы, базовые курсы, обязательные специали-
зированные курсы, интенсивное практическое обучение, 
факультативные специализированные курсы.

Оценка результатов обучения. Для разных курсов 
требуются разные демонстрации сформированных навы-
ков, например для курса дизайна упаковки необходимо 
показать весь процесс проектирования и конечный про-
дукт, в то время как в случае курса «Дизайн программно-
го обеспечения» необходимо использовать компьютер для 
проектирования соответствующих работ.

В Амурском государственном университете также осу-
ществляется подготовка специалистов в сфере дизайна. 
Факультет дизайна и технологии имеет давнюю историю 
и выпускает специалистов по востребованным направлени-
ям подготовки и специальностям. Рассмотрим кратко пере-
чень специальностей и их основную характеристику [14].

Специальность 54.03.01 — «Дизайн», направленность 
(профиль) образовательной программы «Дизайн среды». 
В основе концепции реализации образовательной про-
граммы лежит реализация комбинированного подхода 
в создании предметно-пространственной среды насе-
ленного пункта. В условиях непрерывно развивающей 
инфраструктуры как больших городов, так и небольших 
населенных пунктов в качестве объекта преобразова-
тельной деятельности становятся предметно-простран-
ственные комплексы жилых и общественных зданий, 
открытые городские и иные пространства, парковые 
ансамбли, ландшафтные и декоративные формы. Объек-
тами дизайнерских работ могут быть и системы освеще-
ния. Деятельность дизайнера направлена прежде всего 
на создание комфортных условий для жизнедеятельно-
сти человека во всех сферах (общественной, производ-
ственной, бытовой). В связи с этим круг компетенций 
будущего специалиста достаточно обширен. Он доложен 
быть готов к аналитической, проектной, научно-иссле-
довательской и, безусловно, педагогической деятельно-
сти. Механизмом создания образных объектов средового 
дизайна, по мнению Н. Б. Колесник, выступает синтез 
воображения и абстрактного мышления, воображения  
и рассудка [15]. В соответствии с этим в программу под-
готовки включены как общепрофессиональные, так и 
специальные дисциплины: «История искусств», «Ака-
демический рисунок и академическая живопись», «Цве-
товедение и колористика», «История дизайна», «Про-
педевтика (композиция)», «Проектирование в дизай-
не среды», «Компьютерное проектирование в дизайне  

среды», «Архитектурно-дизайнерское материаловеде-
ние», «Оборудование и благоустройство средовых объ-
ектов и систем» и мн. др.

В современном мире дизайнер среды не только должен 
выполнять задачи по преобразованию среды проживания, 
но и быть в тренде новых технологий и запросов общества 
(в т. ч. web-дизайна и рекламы).

Специальность 54.03.01 — «Дизайн», направленность 
(профиль) образовательной программы «Дизайн костю-
ма». Особенностью программы является овладение искус-
ством создания привлекательного гармоничного образа, 
который отвечал бы актуальным течениям в мире моды и 
потребностям заказчика. В этом направлении проектная 
деятельность будущего дизайнера по костюму направле-
на на разработку и реализацию креативных и стилевых 
решений моделирования одежды различного функциона-
ла и спектра. Возможности прогнозирования модных тен-
денций и умения принимать инновационные течения и их 
рекламировать. Программа подготовки составлена на инте-
грации общепрофессиональных и профильных дисциплин: 
«История искусств», «Академический рисунок и академи-
ческая живопись», «Цветоведение», «История дизайна», 
«Пропедевтика (композиция)», «История моды», «Макети-
рование костюма», «Конструирование костюма», «Выпол-
нение проекта в материале», «Технология изготовления 
костюма», «Компьютерное проектирование в дизайне 
костюма» и мн. др. Будущие дизайнеры изучают не только 
художественные и проектные дисциплины, но и моду как 
fashion-индустрию.

Обучение носит выраженный практико-ориентиро-
ванный характер с обязательным включением студентов  
в производственную деятельность на базе профильных 
предприятий, в частных фирмах, индивидуальных ателье, 
осуществляют консультирование по вопросам создания 
индивидуального образа — имидж-дизайна.

Специальность 54.03.01 — «Дизайн», направлен-
ность (профиль) образовательной программы «Графи-
ческий дизайн». Данное направление подготовки весьма 
востребовано на современном этапе развития общества. 
В условиях непрерывно меняющегося свободного рын-
ка графические дизайнеры — самые желаемые в фирмах 
специалисты: грамотный и креативный дизайн — одна из 
составляющих успеха любого коммерческого продукта. 
Особенностью программы является подготовки специ-
алиста с широким спектром сформированных компе-
тенций. Так как данная сфера требует работы с разными 
клиентами, соответственно, выпускник должен обладать 
высокими навыками коммуникации. Наряду с коммуни-
кативными компетенциями формируются знания в обла-
сти композиции, типографики, предпечатной подготовки, 
компьютерной верстки, маркетинга, колористики, исто-
рии культуры и дизайна, скетчинга, цифровой и компью-
терной грамотности в профессиональной сфере. После 
получения образования в университете по выбранной 
специальности выпускники способны предлагать интерес-
ные решения как внутренним, так и внешним клиентам, 
исходя из их запросов и пожеланий. Такие специалисты 
должны уметь работать в формальных и неформальных 
коллективах либо самостоятельно. Работать штатными  
и внештатными дизайнерами в полиграфических ком-
паниях и типографиях, в издательствах или редакциях с 
функцией «препресс», рекламных и брендинговых агент-
ствах, а также web-дизайнерами, иллюстраторами [3].
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Таким образом, можно увидеть много общих черт при 
подготовке специалистов в Китайском колледже искусства и 
дизайна Суйхуа и Амурском государственном университете. 
Образовательные учреждения имеют широкую программу 
подготовки специалистов в области дизайна, ее строго целе-
вую направленность, практико-ориентированный подход, 
набор образовательных компетенций. Еще одним важным 
моментом является то, что в последнее время Россия и Китай 

тесно сотрудничают в различных областях и сферах деятель-
ности. Разработка и реализация совместных образовательных 
программ будет катализатором дальнейшего развития и под-
готовки высококвалифицированных специалистов. В данной 
работе разработан алгоритм по повышению эффективности 
разработки совместных образовательных программ по под-
готовке специалиста-дизайнера в России и Китае, который 
наглядным образом представлен на рисунке.

Рис. Алгоритм разработки совместных интегрированных образовательных программ  
по подготовке специалиста-дизайнера в России и Китае

Заключение
Считаем, что разработанный алгоритм позволит  

не только повысить эффективность образовательной дея-
тельности при подготовке будущих специалистов-дизай-
неров, но и будет способствовать увеличению ее значи-
мости и привлекательности в глазах абитуриентов, что  
в дальнейшем обеспечит набор на ее поступление.

В целом можно сделать вывод, что при проведении ана-
лиза программ подготовки выявлено, что имеются некото-
рые расхождения в тематике рассматриваемых тем, учеб-

ных часов, специфики самого материала. В российском 
вузе следует больше уделить внимания разработке заданий, 
методикам их проведения и критериям оценки. В китай-
ском вузе рекомендуется сделать акцент на формирование 
у специалистов профессиональных компетенций. Таким 
образом, необходим новый подход к построению процес-
са обучения и получения знаний на основе новых методик, 
инновационных средств обучения, профессиональных ком-
петенций и разработки интегрированных образовательных 
программ.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
И ЕЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье приведено подтверждение необ-
ходимости выявления познавательной активности детей 
младшего школьного возраста и ее развития в условиях 
смешанного обучения. Автором приводится аргументация 
того, что развитие познавательной активности детей 
младшего школьного возраста является одним из ключевых 
факторов полноценного формирования личности.

В настоящее время актуальным остается исследование 
развития познавательной активности младших школьников. 
Актуальность исследования обусловлена изменениями в раз-
витии системы образования — его цифровизацией. Одной 
из ключевых в данном отношении является познавательная 
деятельность. В настоящей статье поднимается проблема 
исследования выявления познавательной активности млад-
ших школьников для дальнейшего ее развития в условиях сме-
шанного обучения. Автором было проведено изучение выяв-
ления познавательной активности обучающихся 1 класса  
в возрасте от 7 до 8 лет. Представлены и описаны основные 
методики исследования (методика изучения мотивационной 
сферы М. В. Матюхиной; тест Роршаха; Экспресс-диагно-
стика учебной активности А. А. Волочкова; Шкала самоо-
ценки и уровня притязаний Т. Дембо и С. Я. Рубинштейна) 
и их последующая интерпретация. Исследование сопрово-
ждалось применением элементов смешанного обучения, 
а именно онлайн-конструкторов опросов и анкет, в кото-

рых были представлены вышеперечисленные методики, что 
позволило повысить мотивацию первоклассников к прохо-
ждению исследования. В статье представлены и проанали-
зированы полученные в ходе исследования данные об уровне 
сформированности познавательной активности младших 
школьников. Проведенное исследование позволило сделать 
некоторые выводы об особенностях формирования компо-
нентов познавательной активности младших школьников: 
развития мотивационной сферы обучающихся, когнитив-
ного, операционно-деятельностного и рефлексивно-оценоч-
ного компонентов. Также были определены теоретические 
основы исследования смешанного обучения, изучены и выяв-
лены оптимальные модели смешанного обучения для разви-
тия познавательной активности младших школьников. Был 
получен вывод о необходимости выстраивания специальной 
системы работы, направленной на выявление и развитие 
познавательной активности младших школьников в услови-
ях смешанного обучения.

Ключевые слова: развитие познавательной активно-
сти, компоненты познавательной активности, младшие 
школьники, обучающиеся, младший школьный возраст, 
исследование познавательной активности, смешанное обу-
чение, модели смешанного обучения, экспериментальное 
исследование, диагностический инструментарий, инфор-
мационно-коммуникативные технологии

Для цитирования: Краснова К. В. Выявление познавательной активности младших школьников и ее развитие в усло-
виях смешанного обучения // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 271—276. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.781.

Original article

IDENTIFICATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN  
AND ITS DEVELOPMENT IN MIXED-MODE LEARNING 

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article provides confirmation of the need to 
identify the cognitive activity of children of primary school 
age and its development in conditions of mixed-mode learning. 
The author argues that the development of cognitive activity 
of younger schoolchildren is one of the key factors in the full-
fledged formation of personality.

Currently, the study of the development of cognitive 
activity of younger schoolchildren remains relevant. The 
relevance of the study is due to changes in the develop-

ment of the education system — digitalization of educa-
tion. One of the key ones in this regard is cognitive activi-
ty. This article raises the problem of the study of the iden-
tification of cognitive activity of younger schoolchildren 
for its further development in the conditions of mixed-
mode learning. The author conducted a study of the iden-
tification of cognitive activity of 1st grade students aged  
7 to 8 years. The main research methods are presented and 
described (the method of studying the motivational sphere  
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of M. V. Matyukhina; Rorschach test; express diagnostics of 
educational activity by A. A. Volochkov; the scale of self-es-
teem and the level of claims by T. Dembo and S. Ya. Rubin-
stein) and their subsequent interpretation. The study was 
accompanied by the use of elements of mixed-mode learn-
ing, namely with the help of online survey and questionnaire 
constructors, in which the above methods were presented, 
which allowed to increase the motivation of first-graders 
to complete the study. The article presents and analyzes the 
data obtained during the study on the level of formation of 
cognitive activity of younger schoolchildren. The conduct-
ed research allowed us to draw some conclusions about the 
peculiarities of the formation of the cognitive activity com-
ponents in younger schoolchildren: the development of the 

motivational sphere of students, cognitive, operational-ac-
tivity and reflexive-evaluative components. The theoretical 
foundations of the study of mixed-mode learning were also 
determined, optimal models of mixed-mode learning for the 
development of cognitive activity of younger schoolchildren 
were studied and identified. It was concluded that it is neces-
sary to build a special system of work aimed at identifying and 
developing the cognitive activity of younger schoolchildren  
in a mixed-mode learning environment.

Keywords: development of cognitive activity, components 
of cognitive activity, younger schoolchildren, students, primary 
school age, cognitive activity research, mixed-mode learning, 
mixed learning models, experimental research, diagnostic tools, 
information and communication technologies

For citation: Krasnova K. V. Identification of cognitive activity of younger schoolchildren and its development in mixed-mode 
learning. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):271—276. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.781.

Введение
В связи с происходящими изменениями во всех сфе-

рах жизни общества в современном мире необходимо 
всестороннее развитие личности, творчески мыслящей  
и нестандартно и эффективно решающей задачи, возника-
ющие перед ней и социумом. Особое внимание общеоб-
разовательных организаций сегодня уделяется развитию 
познавательной активности младших школьников в связи 
с реализацией Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования. Так, 
возникает потребность в обогащении учебного процесса 
интересным для школьников содержанием, служащим 
для них стимулятором познавательных интересов, новы-
ми эффективными формами и приемами осуществления 
учебной деятельности. Проблема развития познаватель-
ной активности у обучающихся поднимается в трудах 
многих ученых-педагогов (М. А. Данилова [1], П. И. Пид-
касистого [2], Г. И. Щукиной [3] и др.).

Актуальность исследования обусловлена изменениями 
в развитии системы образования — цифровизацией образо-
вания, меняющей парадигму образовательных отношений.

Целесообразность разработки темы. Развитие позна-
вательной активности младших школьников направлено 
на развитие навыков и умений когнитивной деятельности, 
овладение обучающимися универсальными способами 
действий, формирование познавательных мотивов, созда-
ние в образовательном процессе положительной эмоци-
ональной среды, т. е. на формирование такой личности, 
которая может успешно адаптироваться к изменениям  
в современном обществе и мире. На основе анализа науч-
ных работ (Ш. А. Амонашвили [4], Д. Б. Богоявленской [5], 
А. Р. Лурии [6], Е. А. Меньшиковой [7], Т. И. Шамовой [8] 
и др.) были выделены и обобщены четыре необходимых 
компонента формирования познавательной активности: 
мотивационный, когнитивный, операционно-деятельност-
ный и рефлексивно-оценочный. Все перечисленные компо-
ненты взаимосвязаны и взаимозависимы [9].

В связи с этим возникает потребность в проведении 
исследования по изучению исходного состояния развития 
познавательной активности младших школьников в раз-
личных формах проявления (мотивация к учебной деятель-
ности, положительная эмоциональная обстановка на заня-
тии, степень заинтересованности, активная мыслительная 
деятельность обучающихся, уровень памяти, внимания, 
мышления, способность к рефлексии и т. д.) [10]. При этом 

возникает проблема поиска новых современных средств, 
форм и методов обучения, которые отвечают требованиям 
цифровизации образования.

Научная разработанность проблемы. Внимание 
проблеме развития познавательной активности детей как 
одному из ключевых качеств личности уделялось как оте-
чественными, так и зарубежными исследователями и педа-
гогами (Б. Г. Ананьевым [11], Л. С. Выготским [12] и др.).

Независимо от наличия научного интереса к данной 
проблеме, вопросы выявления и развития познавательной 
активности у младших школьников остаются актуальны-
ми и в настоящее время в условиях цифровизации обра-
зования. Одним из ключевых показателей, определяющих 
успешность обучения, остается высокий уровень позна-
вательной активности школьников. Несмотря на имею-
щийся опыт фундаментальных исследований в педагоги-
ке по выбору способов стимулирования познавательной 
активности детей, возможности электронного обучения, 
применение дистанционных образовательных техноло-
гий, стремительно развивающие информационно-комму-
никационные технологии в образовательной сфере дают 
дидактические возможности по использованию новых 
высокоэффективных форм и методов обучения, поло-
жительно влияющих на формирование познавательной 
активности школьников.

В проведенном экспериментальном исследовании при-
няли участие обучающиеся 1 класса в возрасте от 7 до 8 лет.

Целью данного исследования было определение с помо-
щью обоснованного и адаптированного под возраст диа-
гностического инструментария уровня сформированности 
компонентов познавательной активности (мотивационно-
го, когнитивного, операционно-деятельностного и рефлек-
сивно-оценочного) у детей младшего школьного возраста 
в условиях общеобразовательной организации и выявление 
оптимальных моделей смешанного обучения для дальней-
шего их развития.

Для реализации цели были поставлены следующие 
задачи исследования:

– изучение особенностей смешанного обучения и воз-
можности его реализации для младших школьников;

– отбор и адаптация методик исследования уровней 
сформированности компонентов познавательной активно-
сти младших школьников;

– изучение развития познавательной активности млад-
ших школьников;
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– определение уровней сформированности компонен-
тов познавательной активности младших школьников на 
основании анализа полученных в ходе экспериментального 
исследования данных;

выявление оптимальных моделей смешанного обучения 
для развития познавательной активности младших школь-
ников, участвующих в исследовании.

Научная новизна исследования состоит в уточне-
нии диагностического инструментария, направленного 
на определение начального уровня сформированности 
компонентов познавательной активности детей младшего 
школьного возраста.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в обосновании подбора и использования адаптирован-
ных диагностических методик выявления познавательной 
активности детей младшего школьного возраста, а также  
в определении теоретических основ исследования смешан-
ного обучения, изучении и выявлении оптимальных моде-
лей смешанного обучения для развития познавательной 
активности младших школьников.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти использования адаптированных методик для выявле-
ния уровня познавательной активности у детей младшего 
школьного возраста и применении оптимальных моделей 
смешанного обучения для дальнейшего его развития.

Основная часть
Методология. Основной этап экспериментального 

исследования предполагал изучение четырех уровней фор-
мирования компонентов познавательной активности пер-
воклассников: мотивационного, когнитивного, операци-
онно-деятельностного и рефлексивно-оценочного. Были 
адаптированы и использованы следующие методики:

Методика изучения мотивационной сферы уча-
щихся М. В. Матюхиной (диагностика мотивационного 
компонента).

Процедура исследования: для окончания предложе-
ния в анкете первоклассники должны были выбрать три  
из предлагаемых вариантов, позволяющие выявить веду-
щие, доминирующие мотивы в их обучении.

Оценка результатов: каждый вариант имеет определен-
ное количество баллов в зависимости от того, какой мотив 
он отражает (внешний — 0 баллов, игровой — 1 балл, полу-
чение отметки — 2 балла, позиционный — 3 балла, соци-
альный — 4 балла, учебный — 5 баллов). Баллы суммиро-
вались, выявлялся итоговый уровень мотивации учения:

– высокий уровень: 33—48 баллов;
– средний уровень: 25—32 балла;
– низкий уровень: 24 балла и менее (приводится по: [13, 

с. 139—141]).
Тест Роршаха (диагностика когнитивного компонента).
Процедура исследования: первоклассникам показыва-

лось десять картинок (карточек) с чернильными пятнами: 
пятью — черными, двумя — красными и черными и тре-
мя — разноцветными; тестируемый должен был назвать 
всё, что видит, уточнить, где он это видит, и почему чер-
нильное пятно вызывает у него тот или иной образ.

Оценка результатов: при ответе на вопрос: «Ваша ассо-
циация касается всей картинки или части картинки?» — 
присваивался 1 балл (приемлемый ответ) или 0 баллов 
(неприемлемый ответ). Баллы суммировались, на основа-
нии суммы баллов определялся уровень формирования ког-
нитивного компонента:

– высокий уровень: 7—10 баллов;
– средний уровень: 3—6 балла;
– низкий уровень: 0—2 балла [14].
Методика «Экспресс-диагностика учебной активно-

сти младших школьников» А. А. Волочкова (диагностика 
операционно-деятельностного компонента).

Процедура исследования: в опроснике первоклассникам 
предлагалось ответить на вопросы, связанные со школьной 
жизнью; каждое утверждение необходимо было оценить  
в зависимости от ответа: «не согласен» — 1 балл, «не уве-
рен» — 2 балла, «согласен» — 3 балла.

Оценка результатов: совокупный анализ полученных 
данных по опроснику позволял получить представление  
о способности к обучению, творческой динамике в учебной 
деятельности, отсутствии избегания учебной деятельности 
и наличии настойчивости и целеустремленности [15].

Шкала самооценки и уровня притязаний Т. Дембо  
и С. Я. Рубинштейна (диагностика рефлексивно-оценоч-
ного компонента).

Процедура исследования: первокласснику выдавался 
бланк, на котором изображено семь линий-шкал («умный», 
«красивый» и т. п.), на каждой из которых школьник дол-
жен был поставить точку, на каком уровне он себя ощущает 
по каждому критерию.

Оценка результатов: каждый ответ выражается в бал-
лах, длина каждой шкалы 100 мм, в соответствии с этим 
ответы получают количественную характеристику (напри-
мер, 54 мм соответствует 54 баллам). Далее рассчитывалась 
средняя величина каждого показателя уровня притязаний  
и самооценки по всем шкалам.

Исследование выявления познавательной активности 
первоклассников было проведено с помощью электронных 
и дистанционных образовательных ресурсов, в т. ч. инфор-
мационно-коммуникативных технологий (далее — ИКТ). 
Чтобы детям было интереснее и удобнее выполнять зада-
ния, предусмотренные в процессе выполнения методики, 
они были представлены в электронном формате с помощью 
онлайн-конструкторов опросов и тестов. Также использо-
вание ИКТ позволило выполнить более качественный и 
полноценный анализ полученных данных посредством точ-
ной и полноценной фиксации данных. Примечательно, что 
в данных условиях проведения исследования у младших 
школьников наблюдалась высокая мотивация и заинтере-
сованность в работе с электронными ресурсами. Так нам 
удалось начать внедрение смешанного обучения в образо-
вательный процесс младших школьников уже на началь-
ном этапе исследования.

Экспериментальное исследование включало три основ-
ных этапа работы:

1. Подготовительный: знакомство с классом обучаю-
щихся, адаптация первоклассников к школе, подготовка 
детей к прохождению диагностик.

2. Основной: непосредственное проведение диагностик 
по четырем методикам.

3. Заключительный: анализ полученных результатов, 
определение направлений дальнейшего взаимодействия  
с младшими школьниками.

Знакомство с обучающимися и адаптация первокласс-
ников к школе проходили в классе совместно со школь-
ным психологом, была проведена подготовительная работа  
с обучающимися о правилах прохождения диагностик. 
Были выявлены некоторые характеристики личности обу-
чающихся, например, задавались вопросы о том, зачем 
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нужно учиться, занимается ли ребенок дополнительно 
в каких-либо секциях и кружках или дома со взрослы-
ми, использует ли электронные ресурсы для закрепления 
учебного материала и т. д. Дополнительно классным руко-
водителем совместно с психологом были подготовлены 
характеристики каждого первоклассника для дальнейше-
го сопоставления данных диагностик с представленными 
характеристиками на обучающихся.

Результаты выявления сформированности компонентов 
познавательной активности первоклассников представле-
ны в таблице.

Результаты выявления сформированности компонентов 
познавательной активности первоклассников

Методика Уровень Обучающиеся
кол-во %

Мотивационная сфера 
(М. В. Матюхина)

Низкий 4 13,3
Средний 9 30,0
Высокий 17 56,7

Тест Роршаха
Низкий 15 50,0

Средний 8 26,7
Высокий 7 23,3

Учебная активность 
(А. А. Волочков)

Низкий 10 33,3
Средний 8 26,7
Высокий 12 40,0

Самооценка и уровень 
притязаний  
(Т. Дембо  
и С. Я. Рубинштейн)

Низкий 13 43,3
Средний 7 23,3
Высокий 10 33,3

Полученные результаты изучения познавательной 
активности первоклассников по всем методикам иссле-
дования свидетельствуют о недостаточном уровне сфор-
мированности компонентов познавательной активности,  
т. к. большинство младших школьников показали средний 
и низкий уровни.

Анкета по изучению мотивационной сферы учащихся 
позволила определить ведущие мотивы, а именно широ-
кие социальные (мотивы долга и ответственности, само-
определения и самосовершенствования), узколичностные 
(благополучия и престижа), учебно-познавательные (свя-
занные с содержанием и процессом учения) или мотивы 
избегания неприятностей. Исследование уровня сформи-
рованности мотивационной сферы по данной методике 
также свидетельствует о том, что большинство респон-
дентов — 17 первоклассников — имеют высокий уро-
вень (56,7 %); 9 первоклассников (30 %) показали средний 
уровень, а 4 первоклассника (13,3 %) продемонстриро-
вали низкий уровень сформированности мотивационной 
сферы. В целом, можно утверждать о сформированности 
мотивационной сферы к учебной деятельности обучаю-
щихся на высоком уровне, т. к. большинство детей выби-
рали такие ответы, как: «Я стараюсь учиться лучше, что-
бы я больше знал и умел», «Я стараюсь учиться лучше, 
чтобы принести больше пользы людям» (86 %).

На основе проведенного теста Роршаха удалось опреде-
лить первоклассников с высоким, средним и низким пока-
зателем способностей и стремления к интеграции, а также 
обозревающий, охватывающий тип восприятия, синтети-
ческий способ мышления, умение абстрагироваться. Так,  
у половины исследуемых — 15 учеников (50 %) — наблю-

далась «дробность» внимания, его узость, разрозненность 
и нелогичность мышления, а также негативизм или оборо-
нительная позиция испытуемого. При ответе такие учени-
ки локализировались на части картинки, не сумев выбирать 
для ответа целое изображение. Средний уровень опреде-
лился у 8 обучающихся (26,7 %) — дети в большинстве 
случаев давали ответ по целому изображению. Обучающи-
еся с высоким уровнем — 7 чел. (23,3 %) — давали логич-
ные и понятные ответы, могли обосновать их. Таким обра-
зом, необходимо выстроить систему работы по повышению 
когнитивных способностей обучающихся, участвующих  
в исследовании.

Результаты, полученных в ходе диагностики учебной 
активности первоклассников, свидетельствуют о том, что 
только у 12 младших школьников (40 %) на высоком уров-
не сформирована способность к обучению, у них наблюда-
ется динамика к творчеству, отсутствует избегание неудачи 
в учебной деятельности, они настойчивы и целеустремле-
ны. Вместе с тем у 8 обучающихся (26,7 %) наблюдается 
средний и у 10 обучающихся (33,3 %) — низкий уровень. 
Данные свидетельствуют о необходимости повышения 
учебной активности у младших школьников.

На основе опросника по определению самооценки  
и уровню притязаний удалось определить, что у 10 пер-
воклассников (33,3 %) наблюдается высокий уровень,  
у 7 первоклассников (23,3 %) — средний, а у 13 первокласс-
ников (43,3) — низкий. Обучающиеся со средним и низ-
ким уровнем вели себя скромно, застенчиво и неуверенно. 
Аналогичную характеристику данных обучающихся давал 
школьный психолог, что говорит о точности проведенной 
диагностики.

На основе полученных результатов можно сделать 
вывод о том, что необходимо поддерживать высокий уро-
вень мотивации первоклассников c помощью интересных 
для них средств и методов обучения. Учитывая необрати-
мость явления цифровизации образования, процесс обу-
чения целесообразно выстраивать как на основе традици-
онного обучения, так и с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, 
а именно посредством смешанного обучения. В нашем 
исследовании мы определяем смешанное обучение как 
такую технологию реализации процесса образования, кото-
рая эффективно интегрирует составляющие традиционной 
классно-урочной системы и ресурсов электронного обу-
чения с применением дистанционных образовательных 
технологий, в т. ч. ИКТ, и другие современные средства 
обучения. Среди основных моделей смешанного обучения 
выделяются группы моделей «Ротация» (смена рабочих 
зон, автономные группы, перевернутый класс) и «Личный 
выбор» (межшкольная группа, новый профиль, индивиду-
альный учебный план) и др.

Наше дальнейшее исследование развития познава-
тельной активности младших школьников мы начали  
с внедрения моделей, сначала базирующихся на большой 
включенности педагога, затем постепенно переходили на 
модели, реализация которых предполагает большую долю 
самостоятельности обучающихся. К использованным 
моделям относятся группа моделей «Ротация» (чередо-
вание деятельности онлайн и офлайн), а именно модели 
«Перевернутый класс» и «Автономная группа». При моде-
ли «Перевернутый класс» теоретический материал осва-
ивается дистанционно на основе электронных ресурсов,  
а практический — совместно с педагогом в классе.  
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При этом познавательная активность у данных обучаю-
щихся должна быть сформирована примерно на одном 
уровне. Если же имеется существенная разница в уров-
нях, целесообразно применять модель «Автономная 
группа», при которой в классе выделены зоны как для 
традиционного обучения, так и для обучения с приме-
нением дистанционных образовательных технологий  
и электронного ресурсов.

Выводы
Полученные в ходе данного исследования результаты 

позволяют говорить об определенном уровне сформиро-
ванности компонентов познавательной активности млад-
ших школьников. При достаточном уровне развития позна-
вательной активности у многих первоклассников всё же 
есть младшие школьники, у которых уровень познаватель-
ной активности находится на среднем или низком уровне.

На основе проведенного исследования можно сформу-
лировать следующие выводы:

– работа с картинным материалом (рассматривание чер-
ных пятен по тесту Роршаха) спровоцировало больше эмо-
ций, чем работа с опросниками и анкетами;

– исследование мотивационного компонента с помо-
щью методики изучения мотивационной сферы учащих-
ся М. В. Матюхиной не выявило существенных отличий в 
уровне развития мотивации к учебной деятельности млад-
ших школьников (86,7 % обучающихся показали высокий 
и средний уровень);

– многие обучающиеся не посещают секции дополни-
тельного образования и библиотеки, не используют элек-
тронные образовательные ресурсы для закрепления учеб-
ного материала;

– при прохождении опросника по определению уровня 
самооценки и притязаний у достаточного количества детей 
на слишком низком уровне были замечены такие шкалы, 
как «уверенность в себе» и «способный»;

– среди первоклассников присутствуют дети, которые 
стремятся избегать учебную деятельность и не удовлетво-
рены своими учебными результатами, что было выявлено 
на основе методики определения учебной активности млад-
ших школьников;

– у первоклассников отмечался высокий уровень моти-
вации выполнения заданий диагностик с применением 
электронных и дистанционных ресурсов;

– для эффективного внедрения смешанного обуче-
ния в образовательный процесс первым и необходимым 
шагом будет выявление особенностей контингента обу-
чающихся, в т. ч. определение сформированности уров-
ней познавательной активности школьников. Далее, 
опираясь на полученные данные, необходимо выбрать 
подходящие модели смешанного обучения и определить 
процентное соотношение реализации его составляю-
щих, а именно форм и методов традиционного обучения 
и электронного обучения посредством дистанционных 
образовательных технологий. Наиболее эффективны-
ми моделями при развитии познавательной активности 
младших школьников являются модели «Перевернутый 
класс» и «Автономная группа».

Заключение
Как показало данное исследование, проведенное  

с использованием нескольких методик (методика изуче-
ния мотивационной сферы учащихся М. В. Матюхиной; 
тест Роршаха; Экспресс-диагностика учебной активно-
сти младших школьников А. А. Волочкова; Шкала само- 
оценки и уровня притязаний Т. Дембо и С.Я. Рубин-
штейна), среди обследованных обучающихся имеются 
младшие школьники, у которых уровень развития позна-
вательной активности находится на среднем или низ- 
ком уровне. Всё это подтверждает необходимость 
построения специальной системы работы, способству-
ющей развитию познавательной активности детей млад-
шего школьного возраста в условиях цифровизации 
образования. 

Для этого необходимо учитывать полученные резуль-
таты исследования и использовать современные, яркие и 
интерактивные методы взаимодействия с обучающимися 
для повышения результативности проводимой работы.  
В данном случае наиболее эффективным методом разви-
тия познавательного развития может выступать смешан-
ное обучение, т. е. сочетание преимуществ традиционно-
го обучения и дистанционного и электронного обучения.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В условиях цифровой трансформации систе-
мы образования проблема оценки уровня компетенций сту-
дентов становится особенно актуальной. Ее актуальность 
обусловлена интенсивной глобализацией образовательных 
процессов, стремительным проникновением информацион-
ных технологий во все сферы деятельности человека. Посто-
янно обновляющиеся образовательные стандарты и требо-
вания к подготовке специалистов делают разработку инно-
вационных моделей оценки сформированности компетенций 
важной научной задачей педагогической науки. Статья 
представляет собой комплексное исследование, направленное 
на систематизацию и глубокий анализ возможностей мето-
дов регуляризации, в частности гребневой регрессии (Ridge 
Regression), регрессии лассо (Lasso Regression) и эластичной 
регрессии (Elastic Net Regression), в рамках традиционных 
регрессионных моделей в диагностике и прогнозировании сте-
пени сформированности компетенций студентов, обогащая 
тем самым педагогическую практику современными инстру-
ментами машинного обучения.

Автор подробно рассматривает гребневую регрессию, 
регрессию лассо и эластичную регрессию, акцентируя  

внимание на их специфике, применимости в оценке эффек-
тивности в рамках образовательного процесса. Особое 
внимание уделено описанию новых подходов в оценке сфор-
мированности компетенций.

Цель исследования: разработать и верифицировать 
модель оценки сформированности компетенций сту-
дентов, основываясь на одном из современных методов 
регуляризации эластичной регрессии, чтобы обеспечить 
объективную, систематическую и адаптивную диагно-
стику уровня профессиональных компетенций учащих-
ся в условиях современного образовательного процесса. 
Работа ориентирована на педагогов, преподавателей 
высших учебных заведений, исследователей и экспер-
тов в области Data Science, желающих интегрировать 
современные методы машинного обучения в образова-
тельную среду.

Ключевые слова: Data Science, оценка уровня компе-
тенций, методы регуляризации, машинное обучение, про-
гнозирование, компетентностный подход, компетенция, 
гребневая регрессия, регрессия лассо, эластичная регрес-
сия, язык R

Для цитирования: Назаров Д. М. Модель оценки сформированности компетенций студентов // Бизнес. Образование. 
Право. 2023. № 4(65). С. 277—282. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.785.

Original article

MODEL FOR ASSESSING THE FORMATION OF STUDENTS’ COMPETENCES
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. In the context of the digital transformation of the 
education system, the problem of assessing the level of students’ 
competences becomes especially relevant. Its relevance is due 
to the intensive globalization of educational processes, the rapid 
penetration of information technologies into all spheres of human 
activity. Constantly updated educational standards and requirements 
for the training of specialists make the development of innovative 
models for assessing the formation of competences an important 
scientific task of pedagogical science. The article is a comprehensive 
study aimed at systematizing and in-depth analysis of the capabilities 
of regularization methods, in particular, Ridge Regression, Lasso 
Regression, and Elastic Net Regression within the framework of 
traditional regression models in diagnosing and forecasting the 
level of the students’ competence formation, thereby enriching 
pedagogical practice with modern machine learning tools.

The author considers in detail Ridge Regression, Lasso 
Regression, and Elastic Net Regression, focusing on their 

specifics and applicability in assessing effectiveness of the 
educational process. Particular attention is paid to the 
description of new approaches to assessing the formation of 
competences.

The purpose of the study is to develop and verify a model 
for assessing the formation of students’ competences, based on 
one of the modern methods of Elastic Net Regression, in order 
to provide an objective, systematic and adaptive diagnosis of 
the level of students’ professional competencies in the modern 
educational process. The work is aimed at educators, teachers 
of higher educational institutions, researchers and experts in 
the field of Data Science who want to integrate modern methods 
of machine learning into the educational environment.

Keywords: Data Science, competence level assessment, 
regularization methods, machine learning, forecasting, 
competence-based approach, competence, Ridge Regression, 
Lasso Regression, Elastic Net Regression, R language
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Введение
В последние годы наблюдается активное развитие 

и внедрение цифровых технологий в многих областях 
деятельности человека, в т. ч. и образовании. Цифровая 
трансформация стимулирует революционные изменения 
и в образовательном процессе в целом, и в методах оцен-
ки учебных достижений студентов в частности. Наука  
о данных становится ключевым элементом этой трансфор-
мации, позволяя разрабатывать индивидуальные образо-
вательные траектории, учебные программы и строить раз-
личные модели прогнозирования.

Современное образование сталкивается с рядом 
вопросов, особенно в части оценки профессиональных 
компетенций, которые были внедрены в образовательный 
процесс благодаря переходу российского образования на 
так называемый компетентностный подход в образова-
нии. Первые попытки внедрения компетентностного под-
хода в систему высшего образования были предприняты  
в США и странах Западной Европы в 1990-е гг. Однако 
наибольшее распространение этот подход получил в нача-
ле XXI в., особенно после подписания Болонской декла-
рации и создания Болонского процесса, целью которого 
было создание единого европейского образовательного 
пространства. С тех пор многие отечественные и зару-
бежные ученые, в их числе C. Velde, L. Holmes, Э. Зеер, 
И. А. Зимняя, D. McClelland, А. В. Хуторской и др., фоку-
сируются на разработке новых механизмов оценки, отве-
чающих требованиям современной педагогики в рамках 
компетентностного подхода. Несмотря на разнообра-
зие существующих методик, разработанных в России  
и за рубежом, по-прежнему актуален вопрос поиска 
подходов, адаптированных к современным условиям  
и потребностям образования, которые могли бы на осно-
вании объективных данных оценить уровень сформиро-
ванности компетенций студентов разных направлений 
бакалавриата и магистратуры.

Целью исследования является разработка модели 
оценки уровня сформированности компетенций с помо-
щью методов машинного обучения, основанных на идеях 
регуляризации. Результаты работы модели будут проде-
монстрированы на данных об успеваемости студентов по 
специальности «Бизнес-информатика» в Уральском госу-
дарственном экономическом университете.

Научная новизна предлагаемого исследования заклю-
чается в том, что впервые в оценке уровня сформиро-
ванности компетенций были применены методы регуля-
ризации, реализованные на языке программирования R, 
который в свою очередь является стандартом в междуна-
родной практике для построения моделей в рамках науч-
ных исследований.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в раскрытии принципов регуляризации при оценке уровня 
сформированности компетенций, которые широко исполь-
зуются западными учеными при проведении различных 
исследований и недостаточно часто (практически нулевой 
уровень) — отечественными.

Практическая значимость исследования обусловлена 
тем, что показана конкретная методика сбора данных, их 
подготовки для построения модели, которая может быть 
легко тиражируема на другие образовательные учреждения.

Основная часть
В статье будет рассмотрена сущность оценки уровня 

сформированности компетенций в рамках компетентност-
ного подхода, а также будут описаны ключевые алгорит-
мы и методы регуляризации — гребневая регрессия (Ridge 
Regression), регрессия лассо (Lasso Regression) и эластич-
ная регрессия (Elastic Net Regression). Методы регуляриза-
ции будут применены в контексте оценки уровня сформи-
рованности компетенций у студентов Уральского государ-
ственного экономического университета.

Сущность оценки уровня сформированности компе-
тенций в системе высшего образования. В современной 
системе высшего образования особое внимание уделяет-
ся оценке уровня сформированности компетенций. Этот 
акцент в оценке появился благодаря внедрению компе-
тентностного подхода, который стал глобальным трендом 
и резко изменил систему образования во многих странах 
мира, включая Россию.

Оценка уровня сформированности компетенций — это 
один из ключевых аспектов в системе высшего образова-
ния, который напрямую коррелирует с качеством обучения 
и готовностью студентов к профессиональной деятельно-
сти. По сути, такая оценка определяет уровень синтеза тео-
ретических знаний и практических навыков студентов.

Компетентностный подход — это методика обучения, 
фокус которой делается не столько на объеме и содержании 
передаваемых знаний, сколько на развитии умений, навыков 
и способностей применять эти знания на практике. Главная 
цель компетентностного подхода — это подготовка выпуск-
ника, способного решать конкретные профессиональные 
задачи на основе принятых стандартов и критериев.

Компетентностный подход в образовании — явление 
не новое. Исследования в этой области активно начались 
в 1970—1980-х гг. на Западе, одним из основоположни-
ков данного направления считается Дэвид МакКлелланд. 
Он утверждал, что успешность в профессиональной дея-
тельности определяется не столько академическими зна-
ниями, сколько реальными навыками и способностями 
человека [1].

Российская система высшего образования приняла  
на вооружение компетентностный подход в начале  
2000-х гг. Это было связано с модернизацией образо-
вательных стандартов и присоединением к Болонско-
му процессу. В научной литературе представлено мно-
жество интерпретаций и определений компетентност-
ного подхода — все они отражают различные аспекты 
концепции и подчеркивают ее многогранность. Однако, 
обобщая их, можно выделить две ключевые, представля-
ющие сущность компетентностного подхода.

В широком смысле компетентностный подход — это 
система обучения, где основное внимание уделяется форми-
рованию у студента готовности и способности к успешной 
деятельности в различных сферах жизни, основанной на инте-
грации знаний, навыков и личностных качеств [2—5].

В узком смысле компетентностный подход определяется 
как методология обучения, центром которой является сту-
дент и его потребности, а результатом — формирование про-
фессиональных компетенций, необходимых для успешного 
становления и личностного развития в соответствии с совре-
менными требованиями общества и рынка труда [3; 6—10].
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С развитием компетентностного подхода в сфере выс-
шего образования возникла необходимость в разработке 
методов и инструментов для оценки степени освоения сту-
дентами профессиональных компетенций. Эта тема стано-
вится предметом научного дискурса среди педагогов, пото-
му что традиционные формы контроля, такие как экзамены 
или тестирование, не всегда способны оценить реальную 
способность студента применять теоретические знания 
в практической деятельности. Сущность оценки уровня 
сформированности компетенций заключается не только  
в определении качества знаний студента, но и способности 
студента анализировать информацию, работать в команде, 
решать нестандартные задачи и множество других факто-
ров, которые отражают готовность выпускника к реальной 
жизни. При этом оценка сформированности компетенций 
представляет собой процесс определения того, насколько 
умения, навыки и знания студента соответствуют заранее 
установленным критериям или стандартам. Главное в этом 
процессе — оценить, насколько студент способен приме-
нять знания в реальных профессиональных ситуациях.

В различных странах мира были созданы уникальные 
методы оценки сформированности компетенций, которые 
включают в себя кейс-методы, портфолио, методы проект-
ного обучения, самооценку, интервью и многие другие, 
позволяющие студентам демонстрировать свои практиче-
ские навыки [11—13].

В России в рамках интеграции в Болонский процесс так-
же активно разрабатываются и внедряются методики оцен-
ки, соответствующие принципам компетентностного под-
хода. При этом процесс оценки стал более сложным и мно-
гогранным, включая в себя не только привычные зачеты  
и экзамены, но и технологии индуктивного обучения (мето-
дика от «частного к общему»), подразумевающие разбор 
конкретных кейсов с последующим обобщением и многие 
другие инструменты [11; 13; 14].

Оценка уровня сформированности компетенций на осно-
ве федеральных государственных образовательных стандар-
тов (далее — ФГОС) с использованием кейсов, ситуацион-
ных задач и контрольных работ представляет собой ком-
плексный и многоаспектный подход к измерению знаний, 
умений и навыков студентов.

Суть этого подхода заключается в следующем:
1. Целенаправленность на стандарты, т. е. на требова-

ния ФГОС, что гарантирует, соответствие компетенций 
национальным и отраслевым стандартам высшего образо-
вания и требованиям рынка труда.

2. Использование кейсов, которые позволяют студентам 
демонстрировать свои навыки решения реальных или гипо-
тетических профессиональных задач, отражая при этом их 
способность анализировать ситуацию, принимать решения 
и действовать в условиях неопределенности.

3. Применение ситуационных задач, которые требуют 
от студентов применения их знаний и умений в контек-
сте конкретных, часто непредвиденных обстоятельств, что 
помогает оценить их готовность к практической деятельно-
сти в реальных условиях.

4. Использование традиционных контрольных работ, 
позволяющих педагогу оценить теоретические знания сту-
дентов, их умение систематизировать информацию и при-
менять полученные знания на практике.

Таким образом, оценка уровня сформированности 
компетенций на основе ФГОС с применением указан-
ных методик позволяет не просто фиксировать уровень  

знаний студента, но и определить его способность при-
менять эти знания в различных профессиональных 
контекстах. Этот подход способствует формированию  
у студентов готовности к решению сложных профессио-
нальных задач, характерных для их будущей профессио-
нальной деятельности.

Применение методов регуляризации для оценки 
уровня сформированности компетенций студентов. 
С развитием технологий в области машинного обучения 
у образовательных учреждений появилась возможность 
глубокого анализа данных об успеваемости студентов и 
более точной и эффективной оценки сформированности 
уровня компетентности.

Традиционным в смысле оценки и прогнозирования 
является регрессионный анализ. Этот метод позволяет про-
гнозировать количественные показатели, например итого-
вую оценку студента, на основе различных входных дан-
ных (посещаемость, результаты промежуточных тестов, 
активность на онлайн-платформах и т. д.). Однако этот 
метод очень чувствителен к некоторым особенностям дан-
ных, таким как закон распределения, мультиколлениар-
ность и др. [15].

С появлением алгоритмов машинного обучения тради-
ционный регрессионный анализ был дополнен методами 
регуляризации, к которым относится гребневая регрес-
сия (Ridge Regression), регрессия лассо (Lasso Regression)  
и эластичная регрессия (Elastic Net Regression). Эти методы 
могут быть применены в анализе данных по образователь-
ному процессу и оценке уровня компетентности студентов 
разных форм и направлений обучения.

Основная идея гребневой регрессии состоит в том, что 
она вносит L2-регуляризацию в стандартную линейную 
регрессию. Это помогает предотвратить переобучение, 
штрафуя большие значения коэффициентов.

Основное уравнение гребневой регрессии добавляет 
член регуляризации к сумме квадратов ошибок:

где α — параметр регуляризации. 
Гребневая регрессия хорошо работает в моделях 

прогнозирования, где много признаков (предикто-
ров) и существует мультиколлинеарность между ними.  
Ее применение в образовательном процессе будет эффек-
тивным при прогнозировании успеваемости студентов 
на основе их предыдущих оценок, а также при опреде-
лении влияния различных факторов (например, объема 
часов, количества контрольных точек и т.д.) на итоговую 
успеваемость.

Регрессия лассо в качестве основной идеи использу-
ет L1-регуляризацию. Основное ее отличие от гребневой 
регрессии заключается в том, что регрессия лассо может 
сводить некоторые коэффициенты регрессии к нулю,  
тем самым делая отбор признаков по принципу «важные 
или не важные». Основное уравнение регрессии лассо 
добавляет член регуляризации к общей ошибке в следу-
ющем виде:

.
Регрессия лассо эффективно используется тогда, когда 

в модели много признаков, и мы предполагаем, что только 
небольшое их число действительно важно.
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Эластичная регрессия является компромиссом между 
гребневой и регрессией лассо, добавляет и L1, и L2 регу-
ляризацию к функции ошибки. Математическая форма 
имеет вид:

где r — это параметр, смешивающий между собой два мето-
да регуляризации L1 и L2.
Эластичная регрессия сочетает штрафы гребневой  

и регрессии Лассо, что делает ее гибким методом, осо-
бенно когда есть много коррелированных признаков.  
Это определяет ее применение в прогнозировании успева-
емости студентов с использованием большого набора дан-
ных с множеством коррелирующих переменных и управ-
лении мультиколлинеарностью для создания устойчивых и 
интерпретируемых моделей.

Таким образом, регуляризация — это мощный инстру-
мент для предотвращения переобучения регрессионных 
моделей, особенно в ситуациях, когда в модели много 
признаков по сравнению с количеством данных или когда 
некоторые признаки сильно коррелированы. Выбор кон-
кретного метода зависит от особенностей данных и пред-
полагаемых свойств модели.

Методы регуляризации, такие как гребневая регрес-
сия, регрессия лассо и эластичная регрессия, предоставля-
ют современные инструменты из области Data Science для 
более глубокого и детального анализа данных по образо-
вательному процессу. Их применение может существенно 
усовершенствовать системы оценки, делая их более адек-
ватными и отражающими реальное состояние компетенций 
студентов. Так, с помощью этих методов можно выявлять 
не только прямые зависимости, но и сложные взаимосвя-
зи между различными аспектами процесса обучения, что 
будет способствовать выработке индивидуального подхода 
к обучению практически каждого студента.

Модель оценки уровня сформированности ком-
петенций студентов на основе эластичной регрессии.  
При построении модели оценки уровня сформированно-
сти компетенций студентов с помощью языка програм-
мирования R для реализации эластичной регрессии была 
использована популярная библиотека glmnet. Эта библи-
отека предоставляет широкий инструментарий для работы 
с регуляризованными регрессионными методами, вклю-
чая гребневую и регрессию лассо, а также их комбинацию 
в виде эластичной регрессии [15].

Применение библиотеки glmnet позволяет удобно 
настраивать ключевые параметры модели:

– α (альфа) — параметр, который определяет баланс 
между гребневой и регрессией Лассо. Если α = 0, то это 

эквивалентно гребневой регрессии; если α = 1, то это 
регрессия лассо. Значения между 0 и 1 обеспечивают ком-
бинацию штрафов обоих методов.

– r (ар) — параметр регуляризации, который контро-
лирует значение штрафа для коэффициентов регрессии. 
При r = 0 регуляризация не применяется, и модель сво-
дится к обычной линейной регрессии. При очень больших 
значениях r штраф становится таким большим, что боль-
шинство коэффициентов стремится к нулю, делая модель 
чрезмерно простой.

В рамках кросс-валидации функция cv.glmnet автома-
тически исследует широкий диапазон возможных значений 
r и возвращает значение, при котором ошибка прогнози-
рования на кросс-валидации минимальна. В рамках нашей 
задачи была проведена кросс-валидация для различных 
значений r и получено оптимальное значение r = 0,07.

Покажем применение этой модели для оценки уровня 
сформированности компетенций студентов по направ-
лению бакалавриата 38.03.05 — «Бизнес-информа-
тика» в Уральском государственном экономическом 
университете.

Будем оценивать уровень сформированности компетен-
ции ПК-3 — Подготовка данных для проведения аналити-
ческих работ по исследованию больших данных.

Эта компетенция формируется девятью дисциплинами:
1. Интеллектуальные системы бизнес-анализа.
2. Анализ данных в цифровой экономике.
3. Управление информационными системами.
4. Технологии бизнес-аналитики.
5. Компьютерное моделирование экономических про- 

цессов.
6. Алгоритмы нейронных сетей.
7. Информационные сервисы организации и управле-

ния бизнесом.
8. Перспективные информационные технологии.
9. Основы информационной безопасности.
В каждом семестре по дисциплине выставляются три 

контрольные точки и итоговая оценка, т. е. всего четы-
ре оценки. Все оценки выставляются в 100-балльной 
системе. В университете имеется Единая информацион-
ная система, которая предусматривает выгрузку данных  
в формате файла Excel. Итоговая оценка по компетен-
ции — это рейтинг за экзамен или зачет последней дис-
циплины, ее формирующей. В результате выгрузки полу-
чилась таблица, содержащая 45 колонок оценок (рейтин-
гов) вместе с одной итоговой и 20 строк (по количеству 
студентов в группе). Фрагмент этой таблицы представ-
лен в табл. 1.

Приведем подробный анализ модели. Эта модель фор-
мирует компетенцию ПК-3. Фрагмент результата работы 
этой модели приведен в табл. 2.

Таблица 1
Оценки студентов по дисциплинам в 100-балльной шкале

Student_ID Subject_1_1 Subject_1_2 ... Subject_9_4 Score_PK-3

1 81 75 ... 76 70

2 92 62 ... 47 78

... ... ... ... ... ...

20 75 64 ... 50 65

Примечание: Subject_i_j — оценка студента по i-й дисциплине и j-й контрольной точке, i = 1…9, j = 1…4; Score_PK-3 — итоговый 
рейтинг по компетенции ПК-3.
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Таблица 2
Значения коэффициентов эластичной регрессии

Коэффициенты Значения

(Intercept) 62.71

Subject_1_1 0.23

Subject_1_2 0.15

Subject_1_3 0.25

Subject_1_4 0.11

Subject_2_1 –0.05

Subject_2_2 0.00

Subject_2_3 0.01

Subject_2_4 0.02

... …

Subject_8_4 0.12

Subject_9_1 –0.17

Subject_9_2 0.03

Subject_9_3 0.01

Subject_9_4 0.00

Интерпретация результатов работы модели:
1. (Intercept) 62,71. Это базовое значение рейтинга по 

компетенции ПК-1, которое будет у студента, если все 
остальные переменные равны нулю.

2. Subject_2_1 –0,05. Отрицательный коэффициент 
говорит о том, что с каждым увеличением оценки по пер-
вой контрольной точке первой дисциплины на единицу 
рейтинг по компетенции ПК-3 уменьшится на 0,05 едини-
цы. Понятно, что этот результат противоречит здравому 
смыслу, а значит, можно предположить, что все отрица-
тельные коэффициенты суть нули.

3. Subject_2_2 0.00 и Subject_9_4 0.00. Эти перемен-
ные не оказывают влияния на формирование компетенции, 
т. к. их коэффициенты равны нулю. Это может означать, 
что оценки студентов по второй и четвертой контрольным 
точкам первой дисциплины не связаны с их итоговым рей-
тингом по компетенции ПК-3.

Проводя такой анализ, удалось обнаружить, что коли-
чество дисциплин, формирующих компетенцию ПК-3, 
чрезмерно большое. На основе этой модели можно сделать 
вывод о том, какие дисциплины и их контрольные точки 
являются наиболее значимыми для формирования ком-
петенции (те, у которых коэффициенты далеки от нуля),  
а какие — нет (те, у которых коэффициенты равны или при-
ближены к нулю).

В итоге было определено, что для формирования 
компетенции ПК-3 достаточно трех дисциплин («Интел-
лектуальные системы бизнес-анализа», «Компьютерное 
моделирование экономических процессов», «Алгорит-
мы нейронных сетей»). Таким образом, использование 
библиотеки glmnet на языке R позволило не только гиб-
ко настроить параметры эластичной регрессии, но и обе-
спечить качественное и эффективное моделирование  
на основе имеющихся данных.

Далее нами в рамках первой модели был реализован 
прогноз оценки, например студент под номером 1 имеет 
предсказанную оценку сформированности компетенции 
ПК-3, равную 73,10, студент под номером 7 — 84,11, под 
номером 9 — 62,72, под номером 19 — 53,51.

Итак, наша модель дает следующие значения:
MAE = 4,1;
MSE = 23,2;
R2 =  0,81.
MAE (Mean Absolute Error) — средняя абсолютная 

ошибка. Это среднее значение модулей ошибок меж-
ду предсказанными и реальными значениями. В среднем 
модель ошибается на 4,1 единицы при прогнозировании 
оценки сформированности компетенции. Это показывает, 
насколько, в среднем, предсказания отклоняются от реаль-
ных значений.

MSE (Mean Squared Error) — средняя квадратичная 
ошибка. Это среднее значение квадратов ошибок между 
предсказанными и реальными значениями. MSE является 
показателем качества модели, который штрафует модель 
сильнее за более крупные ошибки, чем за меньшие. Значе-
ние 23,2 говорит о том, что в среднем квадрат разницы меж-
ду реальным и прогнозируемым значениями равен 23,2.

R2 (R-squared, коэффициент детерминации) — показы-
вает долю дисперсии зависимой переменной, которая объ-
яснена всеми независимыми переменными в модели.

Значение 0,81 говорит о том, что 81 % вариации зависи-
мой переменной Score_PK-3 объясняется нашей моделью. 
Это довольно высокое значение, что говорит о хорошей 
подгонки модели.

В общем, данные метрики показывают, что модель 
довольно хорошо объясняет вариации в данных и облада-
ет хорошей обобщающей способностью модели, т. к. все 
оценки изменяются в диапазоне от 0 до 100.

Прогнозы, которые были получены, адекватно отра-
жают действительные рейтинги студентов, что подчерки-
вает надежность и актуальность использованных методик. 
Несмотря на то, что точность прогнозов во многом зависит 
от качества оценивания студентов, а также от индивидуаль-
ных методик оценки разных преподавателей, расширение 
выборки, включая большее число студентов и дисциплин, 
позволяет строить всё более точные и объективные модели. 
Эти модели будут способны более точно отражать реаль-
ную успеваемость студентов.

Заключение
В заключение необходимо подчеркнуть, что роль Data 

Science в современной педагогике становится всё более значи-
мой. Методы Data Science, такие, например, как методы регу-
ляризации, не просто набор инструментов для анализа дан-
ных, но и инновационный подход в педагогике, позволяющий 
соединить традиционные методы оценивания с быстро разви-
вающейся цифровизацией системы образования. Использова-
ние аналитики, основанной на данных, предоставляет учеб-
ным заведениям возможность принимать взвешенные реше-
ния, направленные на повышение качества образовательного 
процесса и его актуализацию с учетом современных требова-
ний. К тому же применение моделей машинного обучения на 
основе методов регуляризации в оценке уровня сформирован-
ности компетенций открывает новые возможности для глубо-
кой персонализации процесса обучения.
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УНИФИКАЦИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ ТРАКТОВКИ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБЩЕПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

5.8.4 — Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 
5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. В статье обобщены и синтезированы 
основные ключевые положения содержания общепрограмм-
ных средств физической культуры из разделов «Гимнастика 
и атлетическая подготовка», «Лёгкая атлетика», «Уско-
ренное передвижение» (для вузов силовых структур), преи-
мущественно и доступно реализуемых в средних и высших 
образовательных учреждениях. На основе сравнительного 
анализа трактовки традиционных упражнений, порядка и 
алгоритма их реализации, а также практического опыта 
их применения в образовательных учреждениях концентри-
рованно унифицированы детали элементов техники, орга-
низационных и методических особенностей, специфики, 
правил соревнований, особенностей конструкции спортив-
ных снарядов и материальной базы, мер предупреждения 
травматизма, характерных при наиболее частых причинах. 
Теоретической платформой исследования являлась тео-
рия тестов, основ спортивной тренировки, теория спор-
та. Основными методами аналитического исследования 
являлись: методы логической обработки материала (ана-

лиз, синтез, абстрагирование, индукция), метод «сжатия 
информации». Акцентировалось внимание на следующие 
физические упражнения: подтягивание на низкой перекла-
дине, выполняемое девушками; рывок гири; толчок гири по 
длинному циклу; эстафетный бег; прыжки в длину с разбе-
га; прыжки в длину с места; метание гранаты или мало-
го мяча; бег на спринтерские дистанции. При этом иллю-
стрировались наиболее уязвимые аспекты, которые нередко 
остаются вне поля внимания как в процессе физического 
воспитания, так и при организации судейства состязаний. 
Полагаем, что более тщательная конкретизация и унифика-
ции содержания используемых средств повысит эффектив-
ность образовательного процесса путем более быстрого 
восприятия и усвоения учебного материала школьниками, 
студентами и курсантами.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, средства, 
упражнения, содержание, унификация, техника, методика, 
соревнования, меры безопасности
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Original article

UNIFICATION OF THE CONCENTRATED CONTENT INTERPRETATION  
OF THE GENERAL PROGRAM MEANS OF PHYSICAL EDUCATION

5.8.4 — Physical education and professional physical training 
5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. The article summarizes and synthesizes the main 
key provisions of the content of general program means of phys-
ical education in the sections “Gymnastics and Athletic Train-
ing”, “Athletics”, “Accelerated Movement” (for universities of 
power structures), mainly and affordably implemented in second-
ary and higher educational institutions. Based on a comparative 
analysis of the interpretation of traditional exercises, the order 
and algorithm of their implementation, as well as the practical 
experience of their application in educational institutions, the 
author unifies the details of technique elements, organizational 
and methodological features, specifics, competition rules, design 
features of sports equipment and material base, injury prevention 
measures, characteristic of the most frequent causes. The theo-
retical platform of the study was the theory of tests, the basics of 
sports training, the theory of sports. The main methods of ana-
lytical research were: methods of logical processing of the mate-

rial (analysis, synthesis, abstraction, induction), the method of 
“information compression”. Attention was focused on the follow-
ing physical exercises: pull-ups on a low bar, performed by girls; 
kettlebell snatch; kettlebell push in a long cycle; relay race; long 
jump with a take-off run; long jump from a standstill; throwing 
a grenade or a small ball; sprint running. At the same time, the 
most vulnerable aspects were illustrated, which often remain out-
side the field of attention both in the process of physical education 
and in the organization of judging competitions. We believe that 
a more thorough concretization and unification of the content of 
the means used will increase the effectiveness of the educational 
process through faster perception and assimilation of educational 
material by schoolchildren, students and cadets.

Keywords: physical education, sports, means, exercises, 
content, unification, technique, methodology, competitions, 
safety measures



284

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс – 85747

For citation: Pugachev I. Yu. Unification of the concentrated content interpretation of the general program means of physical 
education. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):283—289. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.784.

Введение
Под организаторско-управленческим компонентом дея-

тельности педагога физического воспитания понимается 
совокупность потребностей, способностей и готовностей 
творчески выполнять действия по согласованию, координа-
ции, оптимизации, направлению и стимулированию лично-
го состава и коллективов. К основным дидактическим прин-
ципам обучения высшей школы педагогики физического 
воспитания в настоящее время следует отнести: научность; 
сознательность и активность в обучении; наглядность обу-
чения; систематичность и последовательность в обучении; 
доступность и обучение на высоком уровне трудностей; 
прочность овладения знаниями, умениями и навыками; ком-
плексность; оптимальность; конкретность; коллективизм и 
индивидуальный подход в обучении. Дополнительно к воен-
ным вузам также прилагается принцип «прикладности».  
В теории и методике физической культуры указанные прин-
ципы обучения являются исходными основополагающими 
положениями при построении тренировочного процесса 
обучающихся, однако в рамках реализации двигательной 
деятельности человека при пролонгированном воздействии 
нагрузок имеют свою особенность в отношении приоритета 
использования. Варьирование акцентов применения педа-
гогических принципов обучения с учётом тенденции совре-
менных научных взглядов на методику оздоровительной 
направленности физической подготовки предстаёт актуаль-
ным контентом мастерства преподавателя и тренера.

Дидактические принципы обучения носят субъективный 
характер, т. к. отражаются в сознании педагога по-разно-
му, с различной степенью полноты и точности. В процессе 
скоротечности проведения практического учебного заня-
тия по физической культуре, особенно с большим количе-
ством обучающихся, чёткого разделения граней применения 
принципов не существует, поскольку основной упор препо-
давателя направлен на предупреждение мер безопасности и 
травматизма в ходе двигательной деятельности слушателей, 
курсантов или студентов, на рациональное нормирование  
и регулирование тренировочной нагрузки с учётом их функ-
ционального состояния организма и уровня физической под-
готовленности. Чередование и акценты реализации принци-
пов обучения происходят оперативно-избирательно на осно-
ве возникающих задач и динамической структуры занятия 
и сопутствующей его дисциплины (психоэмоционального 
фона, мотивации и поведения обучающихся; текущего пси-
хологического климата в группе). Во многом эффективность 
своевременного и оптимального применения принципов 
зависят от опыта и одарённости преподавателя.

Лаконично унифицированная трактовка содержания 
средств физической культуры на этапе ознакомления и 
начального разучивания создаёт у обучающихся более прав-
доподобную доминанту образно-естественного представле-
ния об изучаемом упражнении. Особенно логически не выве-
ренный смысл словесного описания алгоритма выполнения 
того или иного упражнения или комплекса в процессе контро-
ля и оценивания со стороны педагога, а также на различных 
соревнованиях создаёт путаницу, дискомфорт, споры, эмоци-
ональные негодования, обиды. Даже, например, при трактовке 
одного из алгоритмов самого широкодоступного и простого 
гимнастического упражнения — подтягивание на переклади-
не: «подбородок должен быть выше перекладины / грифа сна-

ряда» — различное техническое исполнение обучающимися 
вскрывает для педагога всё новые и новые горизонты «нечёт-
кой ясности» при засчитывании «количества раз»: выше гри-
фа должны быть начало верхней части подбородка или весь 
подбородок полностью — до нижней его части; насколь-
ко высоко можно поднять подбородок за гриф (до 0,01 см?  
до 1 см?); а можно ли поднять подбородок выше грифа  
на более значительную высоту (на 10 см?); подбородок должен 
двигаться только по одной вертикальной проекции или можно, 
наподобие движений индоутки, в конечной фазе рывком его 
выпячивать вперёд (или наоборот — насколько можно от этой 
проекции отклоняться назад и иметь расстояние 10—15 см  
до грифа снаряда) и др. Ведь все указанные моменты в руко-
водящих документах не прописаны, и мало-мальски юридиче-
ски подготовленный обучающийся или родители школьника 
могут поставить в тупик педагога: «Почему поставлена более 
низкая оценка? Почему не засчитали 3 раза?»

Аналогично можно привести примеры дискуссионных 
положений и многих других общедоступных упражнений, 
к примеру сгибание — разгибание рук из положения лёжа. 
При выполнении этого упражнения обучающиеся зачастую 
несколько «горбатят спину», образуя различной величины 
угол по образно проведёнными прямыми линиями между 
центром спины, нижними и верхними конечностями. Если по 
условиям выполнения упражнения тело должно быть прямым, 
то как педагогу контролировать от непроизвольно сокращаю-
щихся мышц при утомлении отклонение хотя бы на 1 градус? 
И как возможно фиксировать такое отклонение? Вероятно, 
при контроле такого упражнения объективно должен иметь 
место электронный видеосканер, фиксирующий линии между 
звеньями основных суставов кинестетической цепи, и в слу-
чае нарушения производить звуковой сигнал. Данные про-
граммы в виде лицензионных приложений в настоящее время 
разработаны и широко применяются в ходе анализа поедин-
ков единоборцев (кикбоксеров, таэквондистов, каратистов, 
бойцов ММА), где размах определённых суставных звеньев, 
в частности ног, имеет существенное преимущество при уда-
рах. Аналогичные программы применяются и при анализе 
различных углов суставов атлетов при ускоренном преодоле-
нии различного наклона гор и определения ведущей работы 
мышц, участвующих на подъёмах и спусках.

Научно не обоснованная лексическая трактовка содержа-
ния какого-либо упражнения или положения может высту-
пать значимым фактором логической незавершённости 
целой мега-программы в масштабе государства, а элементы 
инструментария могут скрытно менять полярность процес-
са в большой репрезентативности. Для пояснения приведём 
ряд примеров. Так, до 2001 г. в руководящих документах по 
физической подготовке Вооруженных сил при выставлении 
общей оценки подразделению или вузу трактовалось, что 
если более 30 % личного состава находится в группе лечеб-
ной физической культуры, то оценка снижается на 1 балл. 
Ряд руководителей пользовался следующей технологией:  
на проверку выставлялись лишь «отличники», а остальные 
приказом временно переводились в группу лечебной физи-
ческой культуры (хоть и 99 %); сдавшие проверку получали 
оценку «5»; итого подразделение или вуз получало оценку «4». 
Следующим примером отразим аспект необходимости 
перевода содержания тестирования в Вооруженных силах  
в 100-балльную шкалу начиная с 2009 г. Дело не в том, что 
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100-балльная шкала лучше или хуже традиционной 4-балль-
ной, а в том, что введенный порог (≈ 20–25 баллов) позво-
лил избежать практически 50–90 % неудовлетворительных 
оценок за выносливость обучающимся, облегчив норматив 
до 5 мин при беге на 1 или 3 км; облегчение нормативов 
было вызвано тенденцией пролонгированного спада уров-
ня физических кондиций у людского ресурса, который до 
сих пор регрессирует; тем самым регулированием «здравого 
смысла» системы — само общество не может ставить себе  
оценку «2», т. е. вводить положения-законопроекты, приво-
дящие к высмеиванию собственной структуры.

Если «структура» в научной трактовке есть способ свя-
зи элементов содержания, их внутренняя организация, то 
и в логике описания того или иного упражнения с точки 
зрения науки должна быть постоянная ориентация на обна-
ружение уязвимых мест недоказательности. Например, 
при выполнении подъёма переворотом более грамотные 
лица цикл опусканий производят способом «кувырка»; при 
этом, опуская и выпрямляя ноги, продолжают динамичный 
незаметный мах за проекцию грифа перекладины; далее, 
используя инерционную силу обратного маха ног — лишь 
незначительным рывком выполняют очередной упор на 
снаряде; подготовленный человек может выполнить более 
100 таких циклов; как должны фиксироваться ноги при 
опускании в вис — в содержании до сих пор не указано.

Изложенные положения определяют актуальность работы.
Изученность проблемы. Ведущими теоретиками физиче-

ского воспитания и спортивными физиологами: Л. П. Матвее-
вым [1], Н. Г. Озолиным [2], В. М. Зациорским [3], Ф. З. Меер-
соном [4] и др. — на разных этапах научного познания  
и с авторским видением реализации воздействия различ-
ных упражнений была сформирована методология постро-
ения их содержания. В современных учебниках А. И. Яцы-
нина [5], Г. В. Грецова с соавторами [6] и др., монографии 
И. Ю. Пугачёва [7] и др. базовые основы трансформировались 
и адаптировались применительно к разным слоям населения, 
видам спорта во взаимосвязи с эффективной методикой обу-
чения. Вместе с тем дальнейшее развитие физической куль-
туры и спорта требует уточнения и унификации ряда поло-
жений, представляющих недостаточную убедительность,  
а в ряде случаев — субъективность суждений.

Целесообразность тематики обусловлена необходи-
мостью усиления акцента внимания педагогов на принцип 
доступности в обучении физическим упражнениям, предпо-
лагающего чёткую, понятную и лаконичную информацию 
о восприятии требуемого средства и наиболее уязвимых 
эпизодов его реализации. С одной стороны, этот принцип 
давно установлен, и вполне закономерен вопрос «Что здесь 
нового?»; с другой стороны — данный принцип, наряду  
с другими принципами дидактики, представляет информа-
ционно-действенную ёмкость, заложенную на подсознании 
реализации занятия педагогом; но сам педагог — не робот и 
не может постоянно быть запрограммированным на соблю-
дение сразу всех принципов; резонное перераспределение 
степени важности акцентов их реализации на текущий 
насущный момент и есть проявление на практике педагоги-
ческой транскрипции.

Научная новизна: синтезированы положения о содер-
жании реализуемых общеприемлемых физических упраж-
нений в образовательной среде, алгоритма их реализации 
с позиций выполняющего и контролирующего лица, отра-
жены наиболее уязвимые детали техники и методических 
приёмов, которые более аутентично создают образ двига-

тельного действия, тем самым повышают эффективность 
образовательного процесса путём более ускоренной репро-
дукции освоения учебного материала.

Объект исследования: общепрограммные средства физи-
ческой культуры.

Предмет исследования: детали техники и методики реа-
лизации общепрограммных средств физической культуры.

Цель: интегративное изучение и уточнение концеп-
туальных положений о содержании общепрограммных 
средств физической культуры и спорта, рационально уни-
фицирующих слабые звенья логистических и организаци-
онно-методических трактовок на основе более релевантной 
формулировки понятий.

Задачами исследования являлись: изучение проблем-
но-дискуссионных вопросов по восприятию содержания 
физических упражнений, актуально накопившихся на прак-
тике; сопоставление аналоговых взглядов у ряда ведущих 
учёных и сложившихся стереотипов у компетентного про-
фессорско-преподавательского состава; внесение коррек-
туры в унификацию понятий; проверка рабочей гипотезы  
в педагогическом эксперименте.

Теоретическая значимость заключается в дополнении 
знаний о трактовке содержания ряда элементов общебло-
ковых физических упражнений, находящихся в поле мар-
гинальности смыслового восприятия.

Практическая значимость. Уяснение сущности глу-
бинных связей о содержании средств физической культуры 
и спорта экономизирует непосредственное практическое 
освоение контрольных нормативов обучающимися и лица-
ми пожилого возраста, занимающимися упражнениями 
самостоятельно в отношении временного ресурса.

Гипотеза заключалась в предположении о том, что тех-
нология ознакомления и разучивания, а также аутентично-
сти педагогического контроля содержательного компонен-
та физических упражнений со стороны обучающегося и 
педагога будет более эффективной при полном консенсусе 
взглядов на детали элементов техники упражнения, изучен-
ных в разных дидактических источниках, и максимальную 
смысловую однообразность и ёмкость последовательности 
реализации средств, концентрированных в авторской клас-
сификации их уточнённой лексической трактовки содержа-
ния; ориентация занятий на учёт разработанных положений 
позволит улучшить физическое состояние обучающихся.

Основная часть
Методологическую и теоретическую базу состави-

ли теории: основ спортивной тренировки (Л. П. Матве-
ев); спорта (Ю. В. Верхошанский); тестов (Р. М. Кадыров). 
Основными методами аналитического исследования явля-
лись: метод «сжатия информации»; методы логической 
обработки материала (анализ, синтез, абстрагирование, 
индукция); педагогический формирующий эксперимент.

Результаты. Под «содержанием» чего-либо мы понима-
ли совокупность элементов, образующих вещь, их взаимодей-
ствий и вызываемых ими изменений. Применительно к педа-
гогике физического воспитания, если считать «вещью» физи-
ческие упражнения, то совокупностью входящих элементов не 
ограничивается лишь описанием движения или какого-либо 
действия. Равнозначными элементами здесь выступают также 
и формы менеджмента их реализации: количество повторе-
ний; способ организации занимающихся, текущее физическое 
состояние людей; цели и задачи и мн. др. В результате изуче-
ния базовой научной литературы и учебников [8—15] нами 
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было конкретизирована следующая унификация содержа-
тельной стороны трактовки ряда общедоступных физических 
упражнений, используемых практически в каждом программ-
ном курсе по физическому воспитанию, а также ряд уточ-
нений оптимальной реализации техники подготовительных  
и дополнительных заданий, особенностей правил судейства 
состязаний, соблюдения специфических мер безопасности и 
предупреждения травматизма, на которые мы сочли целесоо-
бразным заострить внимание.

Так, в процессе выполнения гимнастического упраж-
нения «подтягивание на низкой перекладине» для девушек 
необходимо учитывать: перекладина — над грудью с упо-
ром пятками о пол, ноги и туловище — на одной линии, 
подтянуться до касания грудью перекладины; опуститься  
в вис (высота перекладины — 1 м от пола).

При реализации физического упражнения «рывок гири» 
(рис. 1) в момент рывка проверяющему или контролирую-
щему участнику не стоит находиться ближе 3 м к выполня-
ющему; лучше выбрать вариант нахождения (присутствия) 
под некоторым углом к фронтальной позиции во избежа-
ние отрыва снаряда в момент резкого рывка с вспотев-
шей кистью руки. Гиря может отлететь в близко стоящего 
напротив человека и нанести значительную травму. Также 
если в спортивном помещении на стене расположены (при-
креплены) зеркала, то самому выполняющему необходимо 
предусмотреть случайный вылет гири на зеркало в случае 
однотипной ситуации.

Рис. 1. Реализация упражнения «рывок гири»

Вышеизложенные положения в полном объёме относят-
ся и к организационно-методическим аспектам тренировки 
упражнения «толчок гири по длинному циклу» (рис. 2).

Рис. 2. Упражнение «толчок гири по длинному циклу»

Изучение средств тестирования физических упражнений 
на гибкость выявило недостаточность унификации трактовки 
последовательности описательных характеристик и деталей 

алгоритмов их реализации в публикационных материалах.  
В целом это, на первый взгляд, представляется общеизвест-
ным понятийным аппаратом, но в одном случае опуще-
на необходимость плавного движения, в другом случае —  
не указана конкретная рука, в третьем случае — опущено упо-
минание о гимнастической скамье и ряд других лексических 
незавершённостей. Нами унифицирована следующая трак-
товка теста: «При контроле и оценивании упражнения на гиб-
кость, стоя на гимнастической скамье высотой 30 см, медлен-
но выполнить наклон вперёд, скользя ладонью правой руки  
по планке-линейке, установленной перпендикулярно полу 
нулевой отметкой вниз; результат определяется по расстоя-
нию от края скамьи до кончиков пальцев (в см)».

Дополнительные упражнения на гибкость: махи нога-
ми с опорой руками (влево, вправо, вперёд, назад); накло-
ны вперёд из седа ноги врозь; наклоны вперёд из седа ноги 
вместе; стоя ноги врозь, левой рукой выбрать необходимую 
ширину хвата и выполнить выкрут назад и вперед (рис. 3).

Рис. 3. Тест «Выкрут»

При рассмотрении физических упражнений из раздела 
«Лёгкая атлетика» следует пояснить особенность реализа-
ции эстафетного бега, который зачастую включается в про-
грамму школьных спартакиад между образовательными 
учреждениями, а также в спартакиаду вузов между струк-
турными подразделениями — факультетами, институтами 
и самими вузами в целом. Соревнования всегда вызывают 
положительные эмоции как у участников, сплочая коллек-
тив, так и в среде зрителей. При этом на фоне положитель-
ной коллективной сплочённости и стремления к общей 
победе у группы сотоварищей по эстафете максимально 
устраняются вредные привычки.

Так, в эстафетном беге передачи эстафетной палочки 
осуществляется в размеченных зонах длиной 20 м. Если 
эстафета передаётся вне зоны, то команда дисквалифици-
руется. При падении эстафетной палочки поднять её дол-
жен тот, кто уронил. Каждый участник команды в эстафет-
ном беге имеет право бежать только один этап.

В беговых видах вообще назначаются судьи, из кото-
рых комплектуются судейские бригады, обеспечиваю-
щие проведение соревнований: стартовая бригада судей 
(стартёр и его помощник), бригада судей-секундометри-
стов, бригада судей на финише, определяющая порядок 
финиширования участников.

При планировании мероприятий, в частности эстафет-
ного бега, назначенный главный судья должен учитывать, 
что данный вид, как правило, открывает программу спар-
такиады (проводится первым по календарному графику)  
в начале нового учебного года. В этот — осенний — период 
зачастую идут дожди, поэтому сильный ливень может быть 
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причиной переноса даты. Накануне дня соревнования, ещё 
с утра необходимо проверить наличие участков скопления 
воды, если ночью шёл дождь. Скользкая беговая дорож-
ка послужит получению тяжёлой травмы при падении  
в порыве мощных энергичных движений при беге, и стра-
сти эмоциональной борьбы, и поддержке зрителей. Судье-
стартёру, если старт планируется производить «стартовым 
пистолетом», заблаговременно проверить исправность 
средства, наличия в нём специальных пистонов, которые 
приобретаются лишь в специализированных магазинах  
по стандартно заполненной форме с печатью вуза (школы).

На школьных соревнованиях по прыжкам в длину раз-
решается отталкивание из квадрата размером 50 × 50 см. 
Результат участника измеряется с точностью до 1 см  
по кратчайшей прямой от ближайшего следа, оставленного 
в яме любой частью тела прыгуна до переднего края кон-
трольной отметки.

Прыжки в длину с места могут быть реализованы  
на разнообразной площадке без неровностей с размеченны-
ми линиями. При различных метаниях (малого мяча; учеб-
ной гранаты и др.), если приземляющийся снаряд коснулся 
ограничительной линии коридора (сектора для метания), 
попытка «аннулируется».

Для реализации полноценного контроля спринтер-
ских дистанций педагогу и самому студенту (школьнику) 
перед взрывным стартом (рис. 4) важно в обязательном 
порядке произвести предварительную разминку; выпол-
нить потягивающие мышцы упражнения; обязательные 
2—3 ускорения с постепенным набором скорости; хотя,  
на первый взгляд, при этом возникает умозаключение 
«Это и так известно». К сожалению, по данным контроля 
учебных занятий в военных вузах инспекторской комис-
сией Министерства обороны, до 10 % педагогов ограни-
чивают разминку лишь «бегом с высоким подниманием 
бедра», «бегом с захлёстыванием голени», «прыжковым 
бегом» и др., забывая об ускорениях в конечной фазе 
подготовительной части занятия; более того, постоянно 
на каких-либо проверках нормативов 1—2 чел. или пада-
ют, или сходят с дистанции, держась за ногу. Несколько 
больший процент травм наблюдается у обучающихся ино-
странных государств [13]. Неразогретая мышца, особенно 
в осенний период, может усилием взрывной работы выйти 
из строя. «Отрицательный пример» данного факта проил-
люстрирован на рис. 5.

Вышеуказанные положения учитывались нами в про-
цессе педагогического эксперименте на базе военно-мор-
ского вуза (Санкт-Петербург). Привлекалось 60 чел. раз-
личных возрастных групп (20—60 лет; курсанты; слуша-
тели; офицерский состав; у всех перечисленных групп лиц 
перманентно осуществляется процесс физической подго-
товки), которые были разделены на экспериментальную 
(ЭГ) и контрольную (КГ) группы. Каждую группу состав-
ляли 30 объединённых человек, которые лишь по нормати-
вам проверки и оценки дифференцируются на возрастные 
группы, но для каждой группы в содержание физической 
подготовки включены однотипные упражнения, конкре-
тизированные нами унификацией; а в условиях непосред-
ственных боевых действий грань между нормативами 
стирается, трансформируясь в бинарный механизм тре-
бований, поскольку в бою не имеет роли, какого возраста 
противник — один критерий — кто кого ликвидирует: будь  
то в рукопашном бою; будь то в стрелковой дуэли; будь то 
в быстроте передвижения на поле боя.

Рис. 4. Энергичный старт на спринтерские дистанции

Рис. 5. Получение травмы участником из-за недостаточной  
разминки перед взрывным стартом

Выбор проведения формирующего педагогического 
эксперимента в военном вузе был обусловлен тем, что в 
гражданских вузах, где изначально зарождалась процедура, 
зачастую процесс стал приобретать некий оттенок фантом-
ного характера, связанного с несистематическим посеще-
нием занятий студентами; низкой их мотивацией к научной 
деятельности; периодическим отрывом приказом ректората 
от учебного процесса на различные мероприятия обеспече-
ния. Так, в Тамбовском государственном техническом уни-
верситете студенты постоянно отрывались от учёбы дежур-
ствами в народной дружине «Легион»; на занятия порой 
приходили 2 студента; на спартакиаду вуза по эстафетно-
му бегу 4 × 100 м (смешанной эстафете) от каждого кур-
са тяжело было сформировать команду в четыре человека; 
педагогу приходилось обзванивать каждого и упрашивать 
«пробежать»; из 30 чел., выполняющих курсовую рабо-
ту, с педагогом-руководителем работают лишь 2—3 чел., 
остальные за день до защиты квалификационной работы 
представляют разнородный материал. Поскольку упраж-
нения, которые мы рассматриваем, — общепрограммные и 
применяются в любом вузе, мы решили свернуть экспери-
мент в гражданском вузе и провести его в более органи-
зованной системе образования — военном вузе, в котором 
дисциплина и постоянный контроль командиров прибли-
жают посещаемость на занятиях к 100 %. На протяжении 
6 месяцев ЭГ осуществляла занятия с акцентированным 
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учётом наших положений; КГ — традиционным способом.  
В результате эксперимента при тестировании военнослу-
жащих по уровню развития основных физических качеств 
установлены достоверные (p < 0,05) различия по критерию 
Стьюдента между ЭГ и КГ лишь по показателям выносли-
вости (бег на 1 и 3 км) у лиц как мужского, так и женского 
пола. В беге на 400 м у мужчин 1-й и 2-й возрастной группы 
в среднем результаты ухудшились на 2,1 с, у 3—5-й возраст-
ных групп результат регрессировал на 3,3 с, а у 6—7-й воз-
растных групп — на 3,4 с. В отношении бега на 1 км резуль-
таты снижались не только в зависимости от возраста, но и  
во взаимосвязи с интенсивностью нагрузки. Так, военнослу-
жащие 1—2-й возрастной группы, выполнившие упражнение 
в диапазоне от 185 до 245 с, ухудшили свой результат на 8,8 с, 
а те лица, чей результат был в интервале от 245 до 280 с, — 
на 14,3 с. Аналогичная ситуация прослеживалась и у лиц 
3—7-й возрастных групп, у которых в отрезке от 190 до 250 с 
результат ухудшился на 11,2 с, а в отрезке от 250 до 284 с —  
на 16,1 с. У лиц женского пола показатели ретеста ухудши-
лись на 21,9 с. Мужчины 1—2-й возрастных групп, пробежав-
шие бег на 3 км в интервале от 720 до 780 с, ухудшили резуль-
тат на 18 с, а от 780 до 900 с — на 27,1 с; лица 3—7-й возраст-
ных групп, финишировавшие во временном отрезке от 720  
до 780 с, снизили свой результат на 20 с, а от 780 до 900 с —  
на 31,2 с. Вместе с тем анализом показателя здоровья по 
критерию «заболевание/трудопотери в днях» выявлено зна-
чительное достоверное (p < 0,05) превосходство лиц ЭГ над 
КГ. Так, у лиц ЭГ число «заболевание/трудопотери в днях» 
составило (33,5 ± 2,4) усл. ед.; у лиц КГ — (42,1 ± 2,8) усл. ед. 
(t = 2,35). Вышеизложенные данные позволили определить 
объективную целесообразность внесения унифицированных 
нами положений в тематический план дисциплины. Ряд акту-
альных и зарекомендовавших себя на практике аспектов по 
разделам «Плавание», «Единоборства», «Лыжная подготов-
ка» является целью нашей дальнейшей работы, и будут пред-
ставлены в следующей публикации.

Выводы
В работе унифицировано в концентрированном спек-

тре содержание следующих общепрограммных физических 
упражнений из разделов «Гимнастика и атлетическая под-
готовка» и «Лёгкая атлетика».

1. В ходе реализации девушками подтягивания на низ-
кой перекладине целесообразно акцентирование трактовки: 
перекладина — над грудью с упором пятками о пол, ноги и 
туловище — на одной линии, подтянуться до касания гру-
дью перекладины.

2. В организационно-методических указаниях по обе-
спечению выполнения силовых упражнений «рывок гири» 
и «толчок гири по длинному циклу»: контролирующему 
находиться под небольшим углом к выполняющему на рас-
стоянии не менее 3 м; выполняющему также не реализовы-
вать близкое движение гирей по траектории «фронтально 
на стену».

3. В ходе проверки качества «гибкость» в поле внима-
ния аккомодировать дидактическое требование в редакции: 
«стоя на гимнастической скамье высотой 30 см, медленно 
выполнить наклон вперёд, скользя ладонью правой руки 
по планке-линейке, установленной перпендикулярно полу 
нулевой отметкой вниз; результат определяется по расстоя-
нию от края скамьи до кончиков пальцев (в см)».

4. В процессе проведения эстафетного бега акцентиро-
вать методический контент на элементы: передача эстафет-
ной палочки осуществляется в размеченных зонах длиной 
20 м; при падении палочки поднять её должен именно тот, 
кто уронил; персональный участник имеет право бежать 
лишь один этап.

5. При реализации высокоинтенсивных спуртов в спринте 
в обязательном порядке с участниками забегов должна про-
водиться разогревающая разминка (в вузах это трактуется 
как подготовительная часть) с обязательными 2—3 ускоре-
ниями в последней фазе (порою этот элемент при выполне-
нии контрольных нормативов с лицами, слабо подготовлен-
ными, для экономии их сил и по их просьбе — «разомнусь 
самостоятельно» — опускается.

Полноценная реализация представленных и уточнен-
ных нами концентрированных положений указанной уни-
фикации содержания нашла достоверное подтверждение  
в результатах естественного педагогического эксперимен-
та, что эмпирически подтвердило справедливость выдвину-
той гипотезы работы в плане более устойчивого здоровья 
участников экспериментальной группы.

Заключение
Имевшие место дискуссионные примеры недостаточ-

но разъясняющего контента в руководящих положениях 
в ходе контроля целостного выполнения ряда физический 
упражнений, в содержание включающих алгоритм проме-
жуточной фиксации последовательных элементов техники, 
вызвали необходимость углубленного изучения положений 
трактовки средств в соразмерности с ведущими учебника-
ми и научными изданиями. В кластере «Гимнастика и атле-
тическая подготовка» и «Лёгкая атлетика» в десяти упраж-
нениях нами внесена корректура унификации.
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ДИАГНОСТИКА У ОБУЧАЮЩИХСЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  
ПОВЕДЕНЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена 

задачами системы образования в формировании культуры 
общения как части общей культуры обучающихся. Статья 
посвящена осмыслению такого полизначного понятия, как 
«культура общения». Многие педагоги и психологи рас-
сматривали вопросы, связанные с общением. Авторами 
представлен анализ дефиниций в психолого-педагогической 
литературе. Отмечено, что культура общения рассма-
тривает особенности поведения личности в межличнос-
тном взаимодействии с окружающими через вербальные  
и невербальные средства общения, включая коммуникатив-
ные способности, умения и навыки общения.

Особое внимание в статье уделяется подростковому 
возрасту. Во взаимодействии у подростков появляются 
необходимые навыки жизни в социуме, умение подчиняться 
коллективной дисциплине. Именно в этот период проис-
ходит формирование основных компонентов, отражаю-
щих суть культуры общения: ценностно-смыслового, ког-
нитивного, деятельностного. Основными показателями 
являются поведение и речь. Формирование культуры обще-
ния — задача современного образования.

Основная цель статьи — представление материалов 
по выявлению уровней сформированности поведенческо-
го компонента культуры общения у обучающихся. Авто-
рами подобран диагностический инструментарий (тест 
межличностных отношений Т. Лири; опросник «Культура 

общения», автор Т. М. Хрусталева; «Коммуникативные и 
организаторские способности», авторы В. В. Синявский, 
В. А. Федорошин) и предложен эмпирический материал. 
Для диагностики были отобраны 60 подростков в воз-
расте 14 лет. Проведенное исследование показало, что 
у большинства подростков преобладает низкий уровень 
сформированности поведенческого компонента культуры 
общения, выраженный в конфликтности как со сверстни-
ками, так и со взрослыми. Их раздражает, если при обще-
нии собеседник многословен, им трудно представить себя  
на месте другого, часто перебивают говорящего, общаясь 
с окружающими. Это обусловлено психолого-педагогиче-
скими особенностями данного возраста.

В работе актуализируется необходимость проведе-
ния в образовательных организациях специальных мер по 
формированию культуры общения у обучающихся. Боль-
шой потенциал заложен в использовании средств устного 
народного творчества, что дает возможности дальней-
шего изучения данной проблемы.

Ключевые слова: общение, культура, культура обще-
ния, уровни сформированности культуры общения, обуча-
ющиеся, подростки, возрастные особенности, образова-
тельные организации, тест межличностных отношений 
Т. Лири, опросник «Культура общения» Т. М. Хрусталевой, 
тест «Коммуникативные и организаторские способно-
сти» В. В. Синявского и В. А. Федорошина
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Original article

DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF FORMATION OF THE BEHAVIORAL COMPONENT  
OF COMMUNICATION CULTURE IN STUDENTS

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education
Abstract. The relevance of the research is due to the tasks of 

the education system to form a culture of communication as part 
of the general culture of students. The article is devoted to the 
comprehension of such a polysemous concept as “communica-
tion culture”. Many teachers and psychologists have considered 
issues related to communication. The authors present an analysis 
of its definitions in the psychological and pedagogical literature. 
It is noted that communication culture considers the peculiari-
ties of personal behavior in interpersonal interaction with others, 
through verbal and nonverbal means of communication, includ-
ing communicative abilities and communication skills.

The article pays special attention to adolescence. In inter-
action, adolescents acquire the necessary skills of life in society, 
the ability to obey collective discipline. It is during this peri-
od that the formation of the main components reflecting the 
essence of the culture of communication takes place: value-se-
mantic, cognitive, activity. The main indicators are behavior 
and speech. The formation of communication culture is the task 
of modern education.

The main purpose of the article is to present materials on 
identifying the levels of formation of the behavioral component 
of communication culture among students. The authors selected 

diagnostic tools (Leary interpersonal relationship test; question-
naire “Culture of communication”, by T. M. Khrustaleva; “Com-
municative and organizational abilities”, by V. V. Sinyavsky and 
V. A. Fedoroshin) and offered empirical material. 60 adolescents 
aged 14 were selected for diagnosis. The study showed that the 
majority of adolescents have a low level of formation of the behav-
ioral component of communication culture, expressed in conflict 
with both peers and adults. They are annoyed if the interlocutor 
is verbose when communicating, it is difficult for them to imag-
ine themselves in the place of another, and they often interrupt  
the speaker when communicating with others. This is due to the 
psychological and pedagogical characteristics of this age.

The paper actualizes the need for special measures in edu-
cational organizations to form communication culture among 
students. There is a great potential in the use of means of oral 
folklore, which makes it possible to further study this problem.

Keywords: communication, culture, communication culture, 
levels of formation of communication culture, students, ado-
lescents, age characteristics, educational organizations, Leary 
interpersonal relationship test, questionnaire “Culture of com-
munication” by T. M. Khrustaleva, test “Communicative and 
organizational abilities” by V. V. Sinyavsky and V. A. Fedoroshin

For citation: Kudryashova S. K., Kudryashov V. I., Kirdyashova E. V. Diagnostics of the level of formation of the behavioral 
component of communication culture in students. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):290—294. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.790.

Введение
Целесообразность разработки темы определяется тем, что 

без общения невозможно формирование личности, ее воспи-
тание, интеллектуальное развитие, адаптация к жизни. Обще-
ние — одна из основных социальных потребностей человека. 
«Потребность человека во взаимодействии с другими людьми 
с возрастом увеличивается» [1, с. 130]. Общение необходимо 
для совместной работы и поддержания межличностных отно-
шений обучающихся. «Данные опроса, проведенного среди 
выпускников школ. На вопрос: “Что вы недополучили за вре-
мя обучения?” — респонденты отвечали, что их не научили 
общаться, выстраивать правильно диалог» [2, с. 492]. Форми-
рование культурного общения обучающихся — важнейшая 
задача современной системы образования.

Именно в подростковом возрасте происходят измене-
ния социальной ситуации развития детей. Если не заклады-
вать основы нравственной культуры, то это может иметь 
отрицательные последствия.

Изученность проблемы. Многие педагоги и психоло-
ги рассматривали вопросы, связанные с общением. Основ-
ные подходы к изучению понятия «культура общения» 
рассмотрены в работах В. И. Столярова, Г. И. Якушева, 
В. И. Жукова, А. Н. Леонтьева. Многие отечественные и 
зарубежные педагоги и психологи рассматривали особен-
ности подросткового возраста [3].

Цель исследования — определить у обучающихся уро-
вень сформированности поведенческого компонента куль-
туры общения.

Задачи:
1. Проанализировать литературу по проблеме.
2. Подобрать методики диагностики.

3. Определить уровни сформированности поведенче-
ского компонента культуры общения.

4. Проанализировать результаты.
Научная новизна: уточнены, дополнены и системати-

зированы научные представления о культуре общения обу-
чающихся, а также на основе подобранных методик осу-
ществлен качественный анализ уровня сформированности 
поведенческого компонента культуры общения.

Теоретическая значимость: анализ проблемы, конста-
тация необходимости проведения в образовательных орга-
низациях деятельности, способствующей развитию культу-
ры общения у обучающихся.

Практическая значимость. Полученные результаты 
могут быть полезны психологам, педагогам, родителям для 
организации соответствующей работы с обучающимися.

Основная часть
Без общения сегодня невозможно представить совре-

менное общество. Оно пронизывает все стороны человече-
ской жизни. И без культурной составляющей невозможно 
себе представить эффективное взаимодействие обучаю-
щихся. «Культура не существует вне человека... Образова-
ние и воспитание — это не что иное, как овладение куль-
турой» [4, с. 89]. Поэтому «воспитание культуры общения 
является одним из важнейших направлений в образова-
нии» [5, с. 176].

В массовом понимании культура общения равняется 
культуре поведения [6]. В педагогической науке культура 
речевого общения представляется как система знаний, уме-
ний и навыков [7]. В энциклопедическом словаре по психо-
логии и педагогике «психологическая культура общения — 
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это система знаний и навыков тактичного поведения в раз-
личных ситуациях общения» [8] электронная версия, нет 
страниц. «Понятие культура общения может рассматри-
ваться как умение регулировать процессы общения» [9]. 
электронная версия, нет страниц

К. А. Абульханова-Славская, Н. А. Белова, М. С. Каган 
выделяют три компонента: ценностно-смысловой (нор-
мы и правила общения), когнитивный (знания личности 
об общении), деятельностный (соблюдение требований 
при общении). К показателям культуры общения можно 
отнести коммуникативные способности (умения и навыки 
общения и взаимодействия с людьми, межличностное оце-
нивание и восприятие), а также поведение и речь.

В целом, «культура общения — система знаний, уме-
ний и навыков адекватного поведения» [10, с. 45]. Культу-
ра общения опирается на ценности, разделяемые членами 
общества в силу их социализации. 

Поведение подростков — это организация их взаимодей-
ствия с окружающими людьми. «Для подросткового возраста 
основными возрастными задачами в сфере общения являются 
развитие навыков конструктивного общения в группе свер-
стников» [11, с. 188]. Современный мир стремительно меня-
ется, как и культура общения молодежи, особенно современ-
ных подростков. Подростковым возрастом считается период, 
охватывающий возрастной диапазон от 11 до 15 лет.

Таким образом, нами рассматриваются особенности 
поведения личности во взаимодействии с окружающими, 
через вербальные и невербальные средства общения, вклю-
чая коммуникативные способности, умения и навыки.

Методология. Для выявления уровня сформированно-
сти поведенческого компонента культуры общения было 
организовано опытно-экспериментальное исследование.

Задачи:
1. Подобрать методики диагностики.
2. Провести диагностику, выявить уровни сформиро-

ванности поведенческого компонента культуры общения у 
подростков.

Перед проведением диагностики был установлен пси-
хологический контакт с 60 подростками в возрасте 14 лет.

Исследования проводилось по следующим методикам:
1. Тест межличностных отношений Т. Лири [12], пред-

назначенный для выявления преобладающего типа отноше-
ний к людям.

2. Опросник «Культура общения», автор Т. М. Хруста-
лева [13], предназначенный для выявления индивидуаль-
ных особенностей поведения человека. Методика представ-
лена в виде опросника, содержащего 20 вопросов, направ-
ленных на выявление особенностей поведения общения  
у подростков.

3. Тест «Коммуникативные и организаторские спо-
собности», авторы В. В. Синявский и В. А. Федорошин, 
предназначенный для выявления потенциальных возмож-
ностей развития коммуникативных и организаторских 
способностей [14].

Результаты. Результаты проведенного теста межлич-
ностных отношений Т. Лири отражены на рис. 1.

Результаты методики межличностных отношений пока-
зали, что у большинства подростков (67 %) преобладает 
низкий уровень сформированности межличностных отно-
шений. Подростки конфликтуют, проявляют агрессию  
к окружающим, не слышат и не слушают, что им говорят. 
Высокий уровень выявлен лишь у 23 % обучающихся, 
средний — у 10 %.

Следующей задачей нашего исследования стала диа-
гностика культуры общения подростков. Результаты про-
веденной методики «Культура общения» (автор Т. М. Хру-
сталева) отражены на рис. 2.

Рис. 1. Уровни сформированности межличностных отношений  
у обучающихся

Рис. 2. Уровни сформированности культуры общения у подростков 
по методике «Культура общения»

Опираясь на приведенные результаты, отмечаем, что 23 % 
подростков имеют высокий уровень культуры общения: они 
готовы выслушать собеседника до конца, даже если ограниче-
ны по времени, их не раздражает, если он многословен. Учиты-
вают интересы собеседника, корректно могут убедить в оши-
бочности суждения, могут почувствовать, если возникают труд-
ности в общении. Средний уровень культуры общения имеют 
10 % подростков: они не всегда готовы выслушать собеседника 
до конца, но их не раздражает, если он многословен, не всегда 
готовы представить себя на его месте. Низкий уровень культу-
ры общения у 67 % подростков: они не готовы выслушать собе-
седника до конца, их раздражает, если при общении он много-
словен, не могут представить себя на его месте, при общении  
с ними часто возникает желание перебить.

Результаты методики «Коммуникативные и организа-
торские способности» отражены на рис. 3.

Опираясь на представленные результаты, можно отме-
тить, что 44 % подростков имеют низкий уровень коммуни-
кативных и организаторских способностей: для них харак-
терны: замкнутость, отсутствие стремления к общению,  
в кругу коллег держатся отстраненно, не пытаются завязать 
новые знакомства. У 23 % — средний уровень коммуника-
тивных и организаторских способностей: подростки отно-
сительно самостоятельны, достаточно легко общаются, 
хотя и имеют некоторую неустойчивость. У 33 % — высо-
кий уровень коммуникативных и организаторских склонно-
стей: обучающиеся проявляют интерес к организаторской 
деятельности, для них характерно не только отстаивать свое 
мнение, но и стремление доводить начатое до конца.
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Рис. 3. Уровни сформированности коммуникативных  
и организаторских способностей

Таким образом, большинство подростков не могут стро-
ить взаимодействие с собеседниками, их раздражает, если 
при общении собеседник многословен, им трудно предста-
вить себя на месте другого, часто перебивают говорящего, 
общаясь с окружающими.

Заключение
Проведенное исследование позволило выявить уровень 

сформированности поведенческого компонента культуры 
общения у подростков. Можно констатировать, что у боль-
шинства подростков преобладает низкий уровень.

Следует отметить, что «усвоение ценностных ориента-
ций, социальных и нравственных установок, норм и зна-
ний, приобретение практических навыков и умений взаи-
модействия с окружающим миром происходит в процес-
се деятельности» [15, с. 341]. В данной связи необходимо 
выдвинуть предположение о необходимости проведения  
в образовательных организациях деятельности, способ-
ствующей развитию культуры общения у обучающих-
ся. Многие педагоги-практики используют возможности 
устного народного творчества. Исходя из практического 
опыта, можно сказать, что эффективным способом при-
влечения современных подростков к занятиям с использо-
ванием устного народного творчества — это максимально 
активное использование современных технологий. Одним  
из таких способов является создание современных аранжи-
ровок или инсценировок фольклора. В данной связи необ-
ходимо дальнейшее изучение данной проблемы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ КАК КОЛЛЕКТИВНОГО СУБЪЕКТА
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье рассматривается проблема 
формирования когнитивного образа учебной группы как 
коллективного субъекта образовательного процесса. 
Целью исследования является построение прототипа 
такого образа. Использован авторский подход «4К» (кол-
лективный, когнитивный, конфигураторный, конвергент-
ный). Студенческая группа как целое рассматривалась 
в качестве эксперта, задачами которого была оценка 
характеристик двух видов: глазомерных, допускающих 
точную проверку, и психологических, оценка которых 
сравнивалась с оценками других экспертов. В первом 
случае коллективная оценка формировалась усреднением 
индивидуальных оценок, во втором — голосованием, с при-
нятием решения по большинству голосов. Теоретическим 
базисом служили методы математической статистики, 
рефлексивного анализа В. А. Лефевра, а также концепция 
психологических типов К. Г. Юнга в трактовке И. Май-
ерс и К. Бриггс. Студенческие группы оценивали размеры 
макета НЛО, отношение к гуманоидам, а также анали-
зировали психологические профили четырёх персонажей 
мультфильма «38 попугаев». Результаты позволяют 

рекомендовать теоретические методы, основанные на 
работах В. А. Лефевра и К. Г. Юнга, для формирования 
когнитивных образов коллективных субъектов. Отмечена 
важность средств искусства, в частности когнитивной 
графики, учебников в формате «образовательная ман-
га», мобилизующих сенсорные возможности студентов 
в понимании учебного материала. В качестве примеров 
рассмотрены международный проект Dance Your PhD, 
детективный сериал Numb3rs, в котором сюжет каждого 
эпизода сопровождается интерпретацией определённой 
математической модели, фильм Moneyball, описывающий 
процесс создания и использования математической моде-
ли экономической эффективности спортивной команды. 
Участие студентов в соответствующих экспериментах 
дополнительно способствует усвоению материала изуча-
емых дисциплин.

Ключевые слова: предметная подготовка, интеграция 
учебных дисциплин, коллективный субъект, когнитивный 
образ, подход 4К, рефлексивный анализ, психологические 
типы, эксперимент, метафорическая когнитивная карта, 
прототип
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Original article

RESEARCH OF A STUDENT GROUP AS A COLLECTIVE SUBJECT
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article deals with the problem of forming a 
cognitive image of a study group as a collective subject of the 
educational process. The aim of the study is to build a prototype 
of such an image. The author’s “4C” approach (collective, cog-
nitive, configurator, convergent) was used. The student group 
as a whole was considered as an expert whose tasks were to 
assess the characteristics of two types: eye-measuring, allowing 
for accurate verification, and psychological, the assessment of 
which was compared with the assessments of other experts. In 
the first case, the collective assessment was formed by aver-

aging individual assessments, in the second — by voting, with 
a majority decision. The theoretical basis was the methods of 
mathematical statistics, reflexive analysis by V. A. Lefebvre, as 
well as the concept of psychological types by C. G. Jung inter-
preted by I. Myers and K. Briggs. Student groups assessed the 
size of the UFO mock-up, the attitude towards humanoids, and 
also analyzed the psychological profiles of four characters from 
the “38 Parrots” cartoon. The results allow us to recommend 
theoretical methods based on the works of V. A. Lefebvre and 
C. G. Jung, for the formation of cognitive images of collective 
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subjects. The importance of the means of art, in particular, 
cognitive graphics, textbooks in the “educational manga” for-
mat, which mobilize the sensory abilities of students in under-
standing the educational material, is noted. As examples, the 
international project “Dance Your PhD”, the detective series  
“Numb3rs”, in which each story is accompanied by an interpre-
tation of a certain mathematical model, the film “Moneyball”, 
which describes the process of creating and using a mathe-

matical model of the economic efficiency of a sports team, are 
considered. The participation of students in the relevant experi-
ments additionally contributes to the assimilation of the material  
of the studied disciplines.

Keywords: subject training, integration of academic disci-
plines, collective subject, cognitive image, 4C approach, reflex-
ive analysis, psychological types, experiment, metaphorical 
cognitive map, prototype

For citation: Filimonov V. A., Burmistrova N. A. Research of a student group as a collective subject. Biznes. Obrazovanie. 
Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):295—300. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.793.

Введение
Традиционно учебный процесс ориентируется на 

индивидуума. Документы об образовании, прохождении 
учебных курсов и т. п. люди получают индивидуально.  
На основе различных характеристик разрабатываются 
индивидуальные образовательные траектории. В даль-
нейшем приходится учиться работе в составе различных 
команд, для чего разрабатываются специальные курсы 
и технологии. Заметим, что, например, для задач управ-
ления персоналом используются методы оптимизации  
с использованием возможностей MS Excel. Так, при нали-
чии оценок эффективности совместной работы различных 
пар «программист» и «менеджер» может быть определён 
такой состав этих пар, который обеспечит наибольшую 
суммарную эффективность коллектива в целом.

Любой преподаватель имеет дело с индивидуумами, 
однако также преподавателю известно, что каждый класс, 
студенческая группа и т. п. имеет своё «лицо», иначе — 
когнитивный образ. В настоящей публикации исследует-
ся возможность использовать эксперименты для уточне-
ния этого когнитивного образа. Такой эксперимент даёт 
возможность не только решить исследовательскую задачу 
формирования когнитивного образа, но позволяет познако-
мить студентов с постановками задач обучения коллектив-
ной деятельности, а также с некоторыми полезными мето-
дами и результатами.

Актуальность. Исследование коллективных субъек-
тов встречается редко. Однако рассмотрение коллектива 
субъектов, а также субъекта как коллектива квази-субъек-
тов позволяет получать нетривиальные результаты. Ста-
ло актуальным рассмотрение коллективов систем искус-
ственного интеллекта, таких как многоагентные системы, 
рои беспилотников, а также смешанные команды из людей 
и систем искусственного интеллекта.  Примером может 
являться система из людей и роботов, где сенсорные свой-
ства людей дополняются техническими возможностями 
роботов (например, оценкой радиоактивности), а люди 
выполняют функции коммуникации, связанные с эмпати-
ей, при контактах с одушевлёнными системами.

Построение интегральных когнитивных моделей коллек-
тивных субъектов является исключительно сложной зада-
чей. В связи с этим актуально построение прототипов таких 
моделей, имитирующих отдельные характеристики коллек-
тивов. В настоящем исследовании исследуются характери-
стики учебной группы как коллективного эксперта.

Изученность проблемы. Поиск по ключевым словам 
«когнитивный образ коллективного субъекта образова-
тельного процесса», равно как и по словам «коллектив-
ный субъект образовательного процесса» в русскоязычном  
и англоязычном интернете выявил отсутствие прямых ана-
логов настоящего исследования. Коллективные субъекты 

рассматриваются в исследовании F. Tao по гуманитарным 
наукам, в частности по искусствоведению [1]. Примени-
тельно к образованию аспекты командной работы рассма-
тривают Е. Н. Агапова, П.А. Бавина и А. П. Панфилова [2],  
в т. ч. команды из людей и систем искусственного интеллек-
та изучают F. S. Correia, S. Petisca [3], особенности группо-
вого обучения младших школьников исследует S. Mitra [4]. 
Под коллективом в различных публикациях понимают-
ся практически любые варианты взаимодействия. Так, 
G. S. Saparova, G. Saltanova, A. S. Tanirbergenova [5] исполь-
зуют понятие «коллективный метод обучения» (collective 
method of learning), под которым понимается процесс,  
в котором более компетентный студент обучает своего 
менее компетентного коллегу. Можно предположить, что 
общая ситуация с исследованиями и публикациями опреде-
ляется идеологией западного мышления, ориентированно-
го на индивидуальные достижения. Тем не менее в публи-
кациях С. А. Смирнова [6] и Д. Бёрджеса [7], обобщающих 
педагогические технологии, можно найти много полезной 
информации о способах взаимодействия с коллективом.

Дополнительно напомним, что по известной версии 
Л. Соловьёва Ходжа Насреддин сконструировал когнитив-
ную модель коллективного субъекта жителей Бухары — 
Большого Бухарца.

Научная новизна настоящего исследования состоит  
в обосновании научного подхода к решению проблемы 
формирования у преподавателя когнитивного образа учеб-
ной группы как коллективного субъекта.

Цель исследования — построение прототипа такого 
образа для дальнейшей детализации.

Задачи исследования:
– провести анализ понятия «коллективный субъект»;
– оценить характеристики учебной группы как коллек-

тивного субъекта;
– провести анализ методик измерения указанных хара- 

ктеристик;
– сформулировать методические рекомендации  

по использованию предложенного подхода для совер-
шенствования учебного процесса применительно к кон-
кретным учебным группам.

Теоретическая значимость работы состоит в конкре-
тизации исследований по технологиям коллективной дея-
тельности применительно к учебному процессу.

Практическая значимость исследования заключается 
в определении перспектив использования теоретических 
выводов в процессе подготовки студентов.

Основная часть
Организация экспериментов и их результаты  

экспериментов. Для дальнейшего уточним, что коллек-
тивом будет считаться множество взаимодействующих  
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одушевлённых субъектов [8] при выполнении следую-
щих условий:

– множество составляет не менее трёх субъектов, 
поскольку в этом случае помимо отношений между субъек-
тами появляются отношения субъектов к этим отношениям;

– субъекты обладают способностью строить рефлек-
сивные модели членов своего коллектива, возможно, 
некорректные [9].

Методология и методы. Общую методологию иссле-
дования составляют системный анализ, рефлексивный ана-
лиз, а также авторский подход «4К» [10], объединяющий 
коллективный, когнитивный, конфигураторный и конвер-
гентный аспекты. Заметим, что известная «Система 4К» 
(коммуникация, критическое мышление, креативность, 
командная работа) в гораздо меньшей степени имеет дело 
с конфигураторным и конвергентным аспектами, определя-
ющими, соответственно, многодисциплинарность и сходи-
мость процесса.

Реализация подхода осуществляется в когнитивной 
инфраструктуре, сформированной на основе кросс-тех-
нологий ситуационного центра. Для оптимизации кол-
лективов используется теория рефлексивного управления 
В. А. Лефевра, а для оптимизации индивидуальной деятель-
ности — теория К. Г. Юнга. В дополнение к многодисци-
плинарной интеграции естественнонаучных и гуманитар-
ных дисциплин используются компоненты художествен-
ного творчества, что обеспечивает возможность создания 
инклюзивных эпизодов обучения.

Дизайн конкретного исследования состоит в том, что 
объект исследования — студенческая группа (далее — 
«учебная группа») как целое — рассматривался в каче-
стве эксперта, задачами которого была оценка характе-
ристик двух видов: глазомерных, допускающих точную 

проверку, и психологических, оценка которых сравнива-
лась с оценками других экспертов.

В первом случае коллективная оценка формировалась 
усреднением индивидуальных оценок, во втором — голо-
сованием, с принятием решения по большинству голо-
сов. Теоретическим базисом служили методы математи-
ческой статистики, рефлексивного анализа В. А. Лефев-
ра, а также концепция психологических типов К. Г. Юнга 
в трактовке И. Майерс и К. Бриггс. Предварительно сту-
денты не знакомились с соответствующими методами; 
каждому эксперименту предшествовал только краткий 
инструктаж (15 мин).

В качестве задела для дальнейших экспериментов пред-
ставлены когнитивные компоненты преподавания некото-
рых тем для студентов финансовых университетов.

Количественная оценка. Эксперимент начинал-
ся с глазомерной оценки размеров объекта: летающей 
тарелки. Использовалась фотография, представленная  
на рис. 1(а), которая демонстрировалась 2 мин. Свои 
оценки ширины и высоты (в мм) студенты заносили на 
бланки. На рис. 1(б) представлен график распределения 
индивидуальных оценок, а также истинные (звёздочка)  
и усреднённые (смайлик) оценки. Подчеркнём, что 
истинные оценки известны, что позволяет оценить каче-
ство индивидуальной экспертизы.

Усреднённые оценки оказались близкими к истинным, 
что подтвердило известный эффект «мудрости толпы» [11], 
в нашем случае — приемлемой квалификации коллектив-
ного субъекта-эксперта. Также ожидаемой оказалась кор-
реляция ошибок: завышение либо занижение касалось 
одновременно обеих оценок. Менее ожидаемой оказалось 
множественное совпадение оценок студентов, сидящих  
за одним столом (примерно 20 %).

          (а)         (б)

Рис. 1. Объект (а) и результаты его количественной оценки (б)

Дополнительно к оценке размеров студенты оце-
нивали своё отношение к гуманоидам в диапазоне  
от 0 (полная враждебность) до 1 (полное дружелюбие). 
Понятие «гуманоид» не пояснялось и не иллюстрирова-
лось. Пояснялись отличия данной оценки от предыду-
щей: отсутствие «правильной» оценки и, главное, нахож-
дение предмета оценки не во внешнем мире, а в индиви-
дуальном сознании.

Согласно модели В. А. Лефевра, в условиях неопреде-
лённости (Буриданова осла) оценки в заданном диапазо-
не концентрируются около крайних значений, середины 
интервала, а также в соответствии с «золотым сечением» 
(0,62/0,38 либо обратному 0,38/0,62). В нашем экспери-
менте средняя оценка была равна 0,55 и на 70 % состояла  
из оценок 0; 1 и 0,5, что согласуется с теорией.

Психологическое типирование. В качестве объ-
екта типирования были выбраны четыре персонажа 
мультфильма «38 попугаев» — Мартышка, Попугай, 
Слонёнок, Удав (далее — М, П, С, У соответственно). 
В качестве способа типирования был выбран вари-
ант, известный как тест Майерс — Бриггс, основанный  
на классификации типов К. Г. Юнга [12; 13]. Студен-
там был проведён краткий инструктаж, в котором под-
чёркивалась принципиальная субъективность и неточ-
ность оценок. Затем был показан фрагмент мультфильма 
«Великое закрытие». Процедура типирования каждого 
персонажа состояла в предъявлении студентам пооче-
рёдно четырёх слайдов, на каждом из которых были при-
ведены краткие характеристики одного из двух вариан-
тов конкретного показателя (I/E, S/N, T/F, J/P). Решение 
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принималось по большинству голосов; в случае равен-
ства голосов принимались оба варианта.

Результаты приведены в табл. 1. Прописными буквами 
обозначены результаты типирования студентами, строчны-
ми — результаты типирования по данным интернет-сай-
тов, специализирующихся на типировании указанного 
вида. При случайном решении каждый из персонажей мог 

попасть в одну из 16 ячеек таблицы (вариант типа). Подчер-
кнём, что как студенты, так и внешние эксперты не дают 
однозначных квалификаций, однако решения не носят слу-
чайного характера. В целом можно констатировать доста-
точно хорошее соответствие результатов. При этом разброс 
результатов у индивидуальных экспертов-студентов значи-
тельно больший.

Таблица 1
Сравнительные результаты определения типа

Темперамент
Ориентация на деятельность

Управленец Социал Гуманитарий Сайентист
Флегматик — у с                   С у               У
Меланхолик у — с                  С у с             У
Холерик — м        М м м
Сангвиник п               П м        М — м п

Когнитивные компоненты для финансовой сферы. 
Финансовая сфера в значительной степени подвержена 
воздействию NBICS (нано-био-инфо-когно-социо)-рево-
люции [14], в особенности цифровой трансформации эко-
номики [15; 16]. Ранее нами была предпринята попытка 
учесть эти тенденции в процессе преподавания математики 
в финансовом университете (см.: [17]).

Ниже приведено описание авторской метафорической 
карты, предложенной для студентов финансовых универ-
ситетов. Карта позволяет дополнить формальные опре-
деления метафорами, а также организовать обсуждение 
соответствующих разделов учебных курсов. На рис. 2 при-
ведена сама карта, а в табл. 2 — описание смысла всех ком-
понентов карты.

Рис. 2. Вариант метафорической когнитивной карты финансовой сферы

Таблица 2
Интерпретация компонентов карты

№ Условное название Предлагаемая интерпретация
1 Монеты Африки История денег
2 Торговля лекарствами Монеты соразмерны товарам
3 Работорговля Люди как товар
4 Кесарю кесарево Деньги и духовность
5 Крах банка Финансовые кризисы
6 Сберкассы СССР Деньги при социализме
7 МММ Финансовая пирамида
8 Фондовая биржа Сложность механизма
9 Блокчейн Новый формат денег и их обращения
10 Робот торгует ИИ на фондовом рынке
11 Робот Сбербанка Роботы и деньги
12 Банк 4.0 Распределённые финансы

Средства искусства, в частности когнитивной графи-
ки [18], учебники в формате «образовательная манга» [19], 
мобилизуют сенсорные возможности студентов в понимании 
учебного материала. Упомянем здесь международный про-
ект Dance Your PhD, детективный сериал Numb3rs, в котором 
каждый эпизод сопровождался интерпретацией определён-
ной математической модели, фильм Moneyball, описывающий 
процесс создания и использования математической модели 
экономической эффективности спортивной команды.

Выводы
Построенный прототип когнитивного образа коллек-

тивного субъекта имеет формат эксперта и проявляет свой-
ства, присущие одушевлённому субъекту. Представляется, 
что такого рода способности будут содействовать анти-
хрупкости учебного процесса.

Авторы на основе результатов собственных скон-
струированных и проведённых экспериментов построили  
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прототип когнитивного образа студенческой группы. 
Результаты позволяют рекомендовать теоретические 
результаты, основанные на работах В. А. Лефевра и 
К. Г. Юнга, для формирования когнитивных образов кол-

лективных субъектов. Построение аналогичных прототи-
пов не является сложным и трудоёмким. Участие в соот-
ветствующих экспериментах дополнительно способству-
ет усвоению материала изучаемых дисциплин.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос применения 
проектной технологии при обучении иностранному языку, 
представлены взгляды отечественных и зарубежных иссле-
дователей, рассмотрены требования, предъявляемые к дан-
ной педагогической технологии, и классификация проектов. 
Проект представлен как многогранное, всеобъемлющее 
понятие и универсальная, многофункциональная технология 
с неисчерпаемым потенциалом. Определена актуальность 
рассматриваемой педагогической технологии. Очевид-
но, что в современном мире проекты во всех сферах жиз-
недеятельности человека (экономической, политической, 
социальной, образовательной и др.) становятся всё более 
востребованными как эффективное средство для дости-
жения поставленных целей и задач. В обучении иностран-
ным языкам, особенно в последние годы, этот метод игра-
ет важную роль и может применяться как в урочное, так 
и во внеурочное время. Проведен анализ реализованного на 
практике международного проекта в соответствии с пред-

ложенной Е. С. Полат классификацией проектов. Описаны 
выявленные в ходе проекта преимущества изучаемой педа-
гогической технологии. Прежде всего в процессе участия  
в проекте у обучающихся исчезает страх допустить ошиб-
ку в речи, появляются новые возможности проявить себя, 
происходит расширение лингвострановедческих знаний, 
воспитание патриотизма. Еще одним преимуществом дан-
ного метода является возможность общения на изучаемом 
иностранном языке с педагогами и студентами из разных 
стран, в т. ч. с использованием телекоммуникационных тех-
нологий. Показано, что применение проектной технологии 
способствует формированию коммуникативной компетен-
ции и компетенции социального взаимодействия, а также 
повышению мотивации в изучении иностранных языков.

Ключевые слова: метод, педагогическая технология, 
проект, проектная технология, коммуникативная компе-
тенция, компетенция социального взаимодействия, моти-
вация, внеурочная деятельность, деятельностный подход

Для цитирования: Лейфа И. И., Глазкова Е. В. Применение проектной технологии во внеурочной деятельности при обу-
чении иностранному языку // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 301—306. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.797.

Original article

THE USE OF PROJECT TECHNOLOGY IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

5.8.7 — Methodology and technology of professional education

Abstract. This article discusses the issue of the applica-
tion of project technology in teaching a foreign language. 
Within the framework of the question, the views of domestic 
and foreign researchers are presented, the requirements for 
this pedagogical technology and the classification of projects 
are considered. The relevance of the considered pedagogical 
technology is determined. It is obvious that in the modern 
world projects in all spheres of human activity — econom-
ic, political, social, educational, etc. — are becoming more 
and more in demand as an effective means to achieve set 
goals and objectives. In teaching foreign languages, espe-
cially in recent years, this method plays an important role.  
The analysis of the international project implemented  

in practice in accordance with E. S. Polat`s projects classifi-
cation is carried out. The advantages of the studied pedagog-
ical technology identified during the project are described. 
First of all, in the process of participating in the project, 
students overcome their fear of making a mistake in speech, 
find new opportunities to express themselves, expand their 
linguistic and cultural knowledge. Another advantage of 
this method is the ability to communicate in a foreign lan-
guage with teachers and students from different countries.  
It is shown that the use of project technology contributes 
to the formation of communicative competence and compe-
tence of social interaction, as well as increases motivation 
to learn foreign languages.
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Введение
Профессиональная подготовка любого специалиста 

ориентирована на получение теоретических знаний и при-
обретение практического опыта для дальнейшего примене-
ния в профессиональной деятельности. Существует огром-
ное множество методов и педагогических технологий, спо-
собствующих достижению педагогических целей и задач.  
В частности, в обучении иностранному языку использу-
ются общеметодические (содержательные и формальные), 
общедидактические (в настоящее время — ориентирован-
ные на деятельностный подход), прямые, сознательные, 
комбинированные, интенсивные методы [1]. При обучении 
иностранным языкам используют продуктивные педагоги-
ческие технологии, которые можно разделить на две круп-
ные группы: интерактивные и проективно-исследователь-
ские. Н. Ф. Коряковцева относит к интерактивным педа-
гогическим технологиям имитативные, или, сценарные, и 
моделирующие (дискуссии, дебаты, кейс-анализ, ситуатив-
ный анализ, деловая игра). В свою очередь проективно-ис-
следовательская группа педагогических технологий вклю-
чает проектную технологию и «Языковой портфель» [2]. 
Среди всего разнообразия методов и технологий вызыва-
ет интерес «проект». Проект может выступать как метод  
и как педагогическая технология. В изучении иностранных 
языков проектная педагогическая технология может ока-
зывать комплексное воздействие на обучающихся и позво-
ляет формировать не только знания, умения и навыки, но 
и целый ряд компетенций. Исходя из этого, можно гово-
рить о том, что применение проектной технологии явля-
ется важным аспектом при профессиональной подготовке 
специалистов разных областей, в т. ч. будущих учителей 
иностранных языков.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в анализе проведённого проекта и в выявлении преи-
муществ и недостатков проведения такого рода работы во 
внеурочное время.

Практическая значимость результатов исследования 
состоит в том, что проектная технология может быть широ-
ко использована в преподавании иностранных языков как  
в урочном, так и в неурочном формате.

Актуальность. В последние годы весь мир столкнул-
ся с рядом вызовов в различных сферах: экономической, 
политической, социальной и др. Сфера образования не 
стала исключением. Особенно «пострадали» те направле-
ния подготовки, в рамках которых необходимо постоянно 
на практике оттачивать знания, умения и навыки в обла-
сти иностранных языков. Овладение иностранным языком 
невозможно без непрерывной коммуникации и взаимодей-
ствия участников учебного процесса. Ситуация такова, что 
в силу необходимости периодического введения режима 
удалённого обучения и других немаловажных факторов  
у обучающихся снизилась мотивация к изучению иностран-
ных языков. Проведение международных проектов во внеу-
рочное время позволяет вернуть и в разы повысить интерес 
к иностранным языкам.

Изученность проблемы. Проектная технология актив-
но зарекомендовала себя не только за рубежом, где она 

зародилась, но и в отечественной педагогике. Проектную 
технологию рассматривали В. Х. Килпатрик, Дж. Дьюи, 
С. Т. Шацкий, Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А. Е. Петров, 
М. Ю. Бухаркина, Н. Д. Гальскова и многие другие исследо-
ватели [3—5]. Несмотря на то, что каждый из них внёс свой 
вклад в изучение проектной технологии, многие вопросы 
всё ещё остаются открытыми.

Целесообразность проведения исследования обуслов-
лена необходимостью формирования коммуникативной 
компетенции, компетенции социального взаимодействия 
и повышения мотивации к изучению иностранных языков 
у обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 — 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями под-
готовки) посредством внедрения проектно-исследователь-
ских педагогических технологий во внеурочную деятель-
ность, и проведения международного проекта в частности.

Научная новизна заключается в использовании про-
ектной технологии во внеурочной деятельности при под-
готовке бакалавров, изучающих иностранные языки, по 
направлению подготовки 44.03.05 — «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки).

Цель исследования заключается в выявлении преиму-
ществ применения проектной технологии во внеурочной 
деятельности при обучении иностранному языку.

Достижение поставленной цели предполагает решение 
ряда задач:

– рассмотрение понятия «проектная технология»;
– рассмотрение требований, предъявляемых к проект-

ной технологии, и существующих классификаций;
– проведение международного проекта в качестве сред-

ства формирования коммуникативной компетенции и ком-
петенции социального взаимодействия, а также повышения 
мотивации у обучающихся к изучению иностранных языков;

–  обоснование преимуществ проектной технологии на 
практике.

Основная часть
В педагогике «проект» — метод, позволяющий ком-

плексно развивать знания, умения, навыки обучающих-
ся, являющийся мощным стимулом к самостоятельной 
работе в изучении иностранного языка, развитию кри-
тического, творческого мышления и, что немаловажно, 
ориентации в информационном пространстве [1]. Про-
ект — комплексная дидактическая категория, состоящая 
из разнообразных педагогических приёмов и действий, 
способствующих расширению теоретических и прак-
тических знаний в определённой области. В свою оче-
редь Н. Д. Гальскова, Н. Ф. Коряковцева, А. П. Василе-
вич и Н. В. Акимова говорят о связи процесса овладения 
обучающимися иностранным языком и практического 
использования полученных знаний в реальной жизнен-
ной ситуации, что указывает на неотъемлемую состав-
ляющую проекта — его ориентированность на получе-
ние результата [2]. Е. С. Полат в своих работах отмечает,  
что метод проектов, как педагогическая технология, 
включает в себя ряд методов: исследовательский, поис-
ковый, проблемный и творческий. Как педагогическая 
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технология, проект универсален и может быть использо-
ван для индивидуальной, парной и групповой работы [6].

Помимо Е. С. Полат, В. Д. Симоненко, В. И. Круглико-
ва, В. В. Гузеевой и М. Ю. Бухаркиной технологию проектов 
в педагогике рассматривает Д. В. Щукин в статье «Метод 
проектов: педагогическая технология в образовательной 
среде высшей школы», в которой размышляет о том, поче-
му и педагоги, и студенты должны использовать данную 
педагогическую технологию в процессе обучения, а также 
описывает классификацию проектов [7]. О становлении и 
развитии метода проектов в отечественной и зарубежной 
педагогической теории и практике говорится в работах 
М. В. Ретивых [8]. О. Ю. Чирейкина описывает использова-
ние проектной технологии на занятиях иностранного языка 
с целью реализации практико-ориентированного подхода 
при обучении в вузе [9] и др. Такой повышенный интерес 
к проектной технологии подтверждает все нарастающую 
актуальность данного метода.

В 2021—2022 гг. на базе Амурского государственно-
го университета в дистанционном режиме был реализован 
международный проект «Россия, Черногория, Индонезия: 
Диалог культур». Дистанционная форма была продиктована 
многими факторами, в т. ч. нахождением участников проек-
та в разных странах и острой эпидемиологической ситуаци-
ей на фоне распространения COVID-19. Данная педагоги-
ческая технология была выбрана для комплексной работы 
над повышением уровня коммуникативной компетенции, 
компетенции социального взаимодействия и мотивации  
к изучению иностранных языков у обучающихся по направ-
лению подготовки 44.03.05 — Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки). Рабочим языком высту-
пил немецкий язык. Всего в проекте приняло участие восемь 
студентов из Индонезии (Университет Индонезия, г. Джа-
карта), восемнадцать — из Черногории (Национальный 
государственный университет, г. Никшич) и тридцать два —  
из России (Амурский государственный университет, г. Бла-
говещенск). Цель проекта заключалась в выявлении межкуль-
турных различий и в способствовании развитию коммуника-
тивных навыков [10]. Поскольку культурные особенности  
и сходства разных стран во все времена являются актуальной 
темой, которую необходимо учитывать как в бизнесе, так  
и в политике и в обществе, основная идея проекта заклю-
чалась в наглядном представлении и сравнении различных 
аспектов жизни в разных странах (Индонезии, Черногории 
и России). Работая в группах, студенты оказались в доста-
точно непростых условиях. Им приходилось самостоятельно 
думать и принимать решения, справляться с возникающими 
трудностями, устанавливать причинно-следственные свя-
зи, выслушивать чужое мнение и либо принимать его, либо 
аргументировать собственную точку зрения, избегать кон-
фликтов, находить конструктивное решение в сложившейся 
ситуации, распределять обязанности и т. п.

К проектной технологии предъявляется ряд требований. 
Согласно этим требованиям важным аспектом является 
наличие какой-то проблемы, которую необходимо решить, 
применив знания из области не одного, а нескольких пред-
метов. В данном случае цель выступила «проблемой».  
Для решения данной проблемы необходимо было приме-
нить знания по разным дисциплинам: иностранный язык, 
практикум по культуре речевого общения, лингвостранове-
дение, межкультурная коммуникация и др.

Следует обратить внимание на то, что уже не только  
на первой онлайн-встрече, но и во время подготовительной 

фазы студенты смогли показать и расширить знания о сво-
ей стране и родном крае, для чего им понадобилось глубже 
«проникнуть» в историю своей большой и малой родины. 
Первоочередной задачей российских студентов на данном 
этапе было познакомить иностранных студентов с Росси-
ей, Амурской областью и с г. Благовещенском. Студен-
ты из Индонезии и Черногории представили свои страны  
и города. Каждая группа подготовила обращение к участ-
никам проекта, а также рассказала о своем университете. 
Обучающиеся Амурского государственного университета 
подготовили видеоролики-экскурсию по г. Благовещен-
ску и озвучили его на рабочем языке проекта [11]. Такое 
задание смогло пробудить в участниках проекта интерес  
к истории родного края, а также способствовать воспита-
нию патриотического отношения не только к малой роди-
не, но и к стране в целом.

После знакомства участники проекта из каждой страны, 
участвующей в работе, сформулировали темы и проблемы 
на немецком языке, отражающие разнообразные аспекты 
культуры России, Индонезии и Черногории, представляю-
щие для них наибольший интерес в плане межкультурного 
сравнения и сопоставления. После многочисленных обсуж-
дений участники проекта выработали единый перечень 
волнующих их вопросов, включающий обычаи, традиции, 
предрассудки, суеверия, отношение к иностранцам, семье, 
учебе, карьере и т. п. [11]. Внимание было уделено также 
традиционной одежде, народным инструментам, героям 
народных сказок, известным представителям трёх стран, 
особенностям традиционных блюд и напитков, любимым 
в молодежной среде кафе Благовещенска, Никшича, Джа-
карты и Бали.

Ответ на каждый вопрос необходимо было представить 
в виде фотографии, наиболее точно иллюстрирующей тот 
или иной аспект родной культуры. Для ответа на некото-
рые вопросы участникам пришлось углубиться в изучение 
исторических и культурных аспектов своей страны, а также 
проявить смекалку и находчивость при визуализации сво-
ей идеи, исключая двойственность смысла. В ходе работы 
участники проекта расширили словарный запас рабочего 
иностранного языка и «отточили» грамматику при состав-
лении коротких пояснений к своим «ответам».

На следующем этапе проекта участники продемон-
стрировали свои ответы на вопросы и обсудили сходства и 
отличия культурных аспектов России, Индонезии и Черно-
гории. Красочные иллюстрации помогли снизить трудно-
сти в ходе коммуникации на рабочем языке и лучше понять 
друг друга. В то время как прослушивание подготовленного 
короткого комментария к ответу воспринималось участни-
ками легко, спонтанные вопросы и ответы давались слож-
нее. Трудности вызывал ряд факторов, влияющих на пони-
мание и восприятие речи: омонимы, безэквивалентная лек-
сика, лакуны, лексическая полисемия, наложение акцента, 
оговорки, фонетические и грамматические ошибки.

На заключительном этапе работы над проектом прошло 
обсуждение проведения проекта в целом, обмен впечат-
лениями, сравнение ожиданий и полученных результатов, 
выявление положительных и отрицательных аспектов тако-
го вида работы, оценка вклада в совместную деятельность 
каждого, подведение итогов работы [12].

Согласно основным характеристикам проектной техно-
логии, было выдержано требование относительно самосто-
ятельности работы студентов. Студенты работали в трех 
укрупненных группах: группа русских студентов, группа 
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индонезийских и черногорских студентов. В каждой укруп-
нённой группе, в зависимости от этапа проекта, происходи-
ло дробление на подгруппы. Так, уже на первом этапе — 
при подготовке приветственного слова участникам проекта 
из Индонезии и Черногории — студенты самостоятельно 
выбрали форму приветственного обращения, составили 
план работы, распределили обязанности и ответственных 
за каждый этап «видео-экскурсии», монтаж видеоролика 
и др. На третьем этапе проекта обучающиеся решили снова 
разделиться на более мелкие группы, т. к. им предстояло 
подготовить ответы в виде фотографий и устного поясне-
ния к ним на предварительно составленный список вопро-
сов. Список вопросов включал в себя девять блоков: учёба, 
образование, будущее, свободное время, праздники, стра-
ны-участницы проекта, семья, литература. В каждом бло-
ке было по несколько вопросов. Темы и вопросы студен-
ты формулировали в соответствии со своими интересами и 
обсуждали на онлайн-встрече с целью составления единого 
списка вопросов. Очевидно, что объём работы был доста-
точно велик, и целесообразно было разделить фронт рабо-
ты внутри каждой укрупнённой группы.

На протяжении всей работы студенты планировали 
ход своих действий, описывали и обсуждали результа-
ты каждого этапа не только в своей укрупнённой группе,  
но и со всеми участниками проекта, что также является 
немаловажным фактором и одновременно четвёртым тре-
бованием, предъявляемым к рассматриваемой педагоги-
ческой технологии.

В рамках пятого требования, которое подразумевает 
использование ряда исследовательских методов, предусма-
тривающих определённую последовательность действий, 
а именно: сбор, систематизация и анализ полученных дан-
ных; непосредственно обработка результатов (на протяже-
нии всей работы над проектом), их представление и обсуж-
дение выводов по итогам работы, — все перечисленные 
аспекты были учтены и реализованы.

Говоря о проектной технологии, следует отметить, что 
проекты бывают разными, и в педагогике существует ряд 
классификаций, позволяющих отнести тот или иной проект 
к определённой группе проектов. В своём исследовании мы 
опирались на классификацию Е. С. Полат. Она формулиру-
ет типологические признаки проектов, к которым относит: 
доминирующую в проекте деятельность; предметно-содер-
жательную область; характер координации проекта; харак-
тер контактов; количество участников и продолжитель-
ность выполнения проекта [13].

Согласно первому признаку Е. С. Полат выделяет иссле-
довательские, творческие, ролевые и игровые, ознакоми-
тельно-ориентировочные, практико-прикладные проекты.

Исследовательские проекты ориентированы на серьёз-
ные темы, которые имеют социальную значимость и инте-
ресны всем участникам. Такие проекты структурированы 
как полноценное исследование и содержат проблему, цель, 
задачи, гипотезу, методы исследования, список использо-
ванной литературы; они подразумевают проведение опы-
тов или экспериментов, оформление результатов для воз-
можности дальнейших разработок в этом направлении.

Основной чертой творческих проектов является оформ-
ление результатов. В начале работы определяется резуль-
тат, который должен быть в итоге достигнут, а план и чёт-
кая структура отсутствуют. Все действия по достижению 
результата носят «спонтанный» характер и намечаются  
по ходу работы. Участники сами распределяют обязанно-

сти и могут работать не только в группе, но и какая-то часть 
проекта может быть выполнена индивидуально одним  
из участников. Чаще всего результатом такого проекта ста-
новятся альманахи, газеты, проведение праздников, сцена-
рии, театральные постановки, репортажи и др.

Ролевые и игровые проекты похожи на творческие, они 
не имеют чёткого плана действий. Обучающиеся выпол-
няют определённые роли, которые соответствуют их пер-
сонажам, поэтому и важным аспектом являются игровая  
и ролевая деятельности. Участники разыгрывают ситуа-
ции, в которых они показывают какую-либо проблему и её 
решение, изображают деловые переговоры, дебаты и пр.

К ознакомительно-ориентировочным, или инфор-
мационным, проектам Е. С. Полат относит все проекты, 
направленные на изучение и сбор информации, касаю-
щейся какого-либо явления, её анализ, систематизацию 
и обобщение. Результаты такого проекта предназначены 
для представления широкой аудитории. Такие проекты 
имеют чётко разработанную структуру и подходят для 
включения в качестве самостоятельной части в серьёзную 
исследовательскую работу.

Практико-ориентированные проекты иначе называют 
прикладными. Их отличительной чертой является чётко 
обозначенный результат, который соответствует социаль-
ным интересам обучающихся, и хорошо проработанная 
структура. В самом начале распределяются обязанности 
среди участников. По итогам выполнения порученных 
заданий все выводы суммируются и оформляются в соот-
ветствии с запланированным результатом. Результаты 
проекта предполагают рассмотрение и оценку третьих 
лиц, и могут быть использованы на практике. В качестве 
примера таких проектов можно привести проект зако-
на, справочный материал, словарь, проект зимнего сада, 
рекомендации для предотвращения каких-либо проблем  
в обществе или природе и др.

По второму признаку проекты делятся на монопро-
екты, которые рассматриваются в рамках оного предмета  
с углубленным изучением отдельных тем и разделов. Такие 
проекты хорошо структурированы и заранее продуманы 
и предполагают дальнейшее рассмотрение во внеурочное 
время. В качестве примеров можно привести несколько 
типов: литературно-творческие проекты, естественнонауч-
ные, экологические, языковые (лингвистические), культу-
роведческие, географические, спортивные, исторические, 
музыкальные и др.

Межпредметные проекты включают в себя рассмотре-
ние проблемы с точки зрения нескольких предметов. Они 
могут быть рассчитаны как на короткий, так и на продол-
жительный срок и выполняются во внеурочное время.  
По завершении каждого этапа выводы представляются  
в виде презентаций или отчётов. Вся работа проходит под 
чутким руководством и координируется преподавателями.

Проекты, по характеру координации, делятся на несколь-
ко типов: с открытой, явной координацией; со скрытой коор-
динацией. В первом случае руководитель проекта наблюдает 
за деятельностью обучающихся, ненавязчиво направляя их. 
Он может организовывать отдельные этапы, например, дого-
вориться о встрече. Во втором случае координатор выступает 
как один из полноценных участников проекта и не выделяется 
на фоне остальных.

Характер контактов также обусловливает деление про-
ектов на группы. Так, проекты бывают внутренними или 
региональными, которые проходят в пределах одной или 
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нескольких школ одной страны. Международные проекты, 
соответственно, объединяют участников из разных стран  
и требуют использование современных телекоммуникаци-
онных технологий.

Помимо деления проектов по характеру контактов, они 
также распределяются на группы по количеству участни-
ков. К ним относятся личностные проекты, которые орга-
низовываются между двумя обучающимися, проживаю-
щими в разных населённых пунктах. В парных проектах 
участвуют группы (пары) участников и, соответственно, 
групповые — между группами обучающихся.

Последняя характеристика проектов включает продол-
жительность их выполнения. По этому фактору выделяют 
три основные группы: краткосрочные проекты, которые 
часто проходят в рамках одного, а также в рамках двух и 
более занятий в соответствии с учебной программой. Чаще 
всего рассматривается часть какого-то вопроса или узкая 
проблема, не требующая большой затраты времени. Про-
екты средней продолжительности рассчитаны на период от 
недели до месяца. Долгосрочные проекты, в свою очередь, 
длятся более одного месяца [13; 14].

На практике часто встречаются проекты, сочетающие  
в себе черты разных подтипов, и их можно назвать смешан-
ными. Например, любой проект несёт в себе творческий 
характер, поэтому исследовательский, прикладной проек-
ты также можно отнести отчасти к творческим.

Нами на практике был осуществлён проект, который, 
согласно классификации Е. С. Полат, обладает следующи-
ми характеристиками. В соответствии с доминирующей  
в проекте деятельностью его можно отнести к группе озна-
комительно-ориентировочных (информационных) про-
ектов. Однако не следует исключать элемент творчества. 
Поэтому в данном случае целесообразно говорить о сме-
шанном типе, который включает элементы информацион-
ного и творческого видов проектов [15].

По второму признаку — предметно-содержательной 
области — он относится к группе межпредметных проек-
тов, объединяя несколько дисциплин: иностранный язык, 
практикум по культуре речевого общения, лингвостранове-
дение, межкультурную коммуникацию и т. п.

План проекта, цель, задачи и прочие моменты прораба-
тывались с участием преподавателей, которые направляли 
студентов в их работе, что подтверждает открытый, явный 
характер координации.

По составу участников и характеру контактов — проект 
международный, что отражено в названии «Россия, Черно-
гория, Индонезия: Диалог культур».

По количеству участников — проект групповой, 
т. к. наибольший интерес в работе над проектом пред-
ставляло научить студентов взаимодействовать в одной 

команде, решать возникающие проблемы, избегать страх 
перед ошибками в речи, не допускать конфликтных ситу-
аций, а при их возникновении находить компромиссные 
решения.

По продолжительности выполнения проект можно отне-
сти к долгосрочным, т. к. он проходил на протяжении пяти 
месяцев, с октября 2021 по февраль 2022 г. во внеурочное 
время. Результаты проекта были представлены на итоговой 
онлайн-встрече и в ряде публикаций на сайте Амурского 
государственного университета.

Таким образом, понятие «проектная технология» 
обширное и носит социально-ориентированный, прак-
тико-ориентированный, проблемный, комплексный, 
междисциплинарный, учебно-исследовательский, лич-
ностно-мотивированный, самоуправляемый, творческий 
характер, она направлена на взаимодействие и сотруд-
ничество в ходе разработки и реализации проектов [2]. 
Представленный выше международный проект показал: 
чем масштабнее проект, тем больше основных харак-
теристик проектной технологии отчетливо проявляется  
в процессе его проведения, тем большее число компе-
тенций формируется у обучающихся, в частности ком-
муникативная компетенция и компетенция социального 
взаимодействия.

К основным преимуществам проектов можно отнести 
их универсальность, многофункциональность, которая 
заключается в использовании разнообразных педагогиче-
ских средств, междисциплинарный характер и развитие 
комплекса знаний, умений и навыков.

Выводы и заключения
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следу-

ющие выводы: во-первых, проектная технология с каж-
дым годом наращивает свой потенциал не только в соци-
альной, экономической, политической сферах жизнедея-
тельности человека, но и в сфере образования. Во-вторых, 
проектная технология способствует формированию цело-
го комплекса компетенций у обучающихся и позволяет 
преодолевать ряд трудностей, возникающих, в частности, 
при изучении иностранного языка. В-третьих, использо-
вание рассматриваемой технологии побуждает учащихся 
к взаимодействию на занятиях иностранного языка друг 
с другом, с преподавателем; позволяет отрабатывать про-
фессиональные модели поведения, благотворно влияя  
на климат в коллективе, т. к. все участники вносят вклад  
в общее дело, независимо от уровня владения иностран-
ным языком. В-четвёртых, такой вид внеурочной дея-
тельности повышает заинтересованность в изучении ино-
странных языков, т. к. обучающиеся могут на практике 
применять полученные знания, умения и навыки.
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ВЛИЯНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) 

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

Аннотация. В статье рассматривается проблема раз-
вития исследовательских умений студентов вуза. Актуаль-
ность темы исследования определяется имеющимися законо-
дательными документами: Указом Президента РФ «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации до 2030 года», 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-
рации», Концепцией развития российского математического 
образования в Российской Федерации. Формирование «воз-
можности для самореализации и развития талантов» — одна 
из приоритетных национальных целей развития Российской 
Федерации. В качестве способа достижения этой цели ука-
зывается единство науки и образования. Это единство мож-
но обеспечить в процессе организации научно-исследователь-
ской деятельности студентов в вузе. Успешность научно-ис-
следовательской деятельности студентов напрямую связана 
с уровнем развития исследовательских умений обучающихся. 
В статье рассматривается проблема формирования исследо-
вательских умений студентов в результате математической 
деятельности студентов. Цель исследования — показать 
возможности математической деятельности в формиро-
вании исследовательских умений студентов. Данная цель 

достигается с помощью изучения и соотнесения следующих 
понятий: «математическая деятельность», «исследователь-
ские умения» и «научно-исследовательская деятельность».  
В работе показывается, что благодаря особенностям мате-
матического образования (универсальность математики, 
формирование аналитического мышления) математическая 
деятельность в вузе способна сформировать у студентов 
навыки научно-исследовательской работы. Научная новизна 
исследования состоит в обосновании связи между освоением 
математических дисциплин в вузе и формированием исследо-
вательских умений студентов. Значимость работы заключа-
ется в том, что анализ особенностей математической дея-
тельности позволяет разработать способы ее применения  
в формировании навыков научно-исследовательской деятель-
ности студентов. В работе представлен опыт организации 
математической деятельности студентов в вузе.

Ключевые слова: современный специалист, националь-
ная цель, наука, научно-исследовательская деятельность, 
студент, высшее образование, математика, исследова-
тельские умения, логическое мышление, математическая 
деятельность
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Original article

THE IMPACT OF MATHEMATICAL ACTIVITIES ON THE DEVELOPMENT  
OF RESEARCH SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education 
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. The article deals with the problem of the devel-
opment of research skills of university students. The relevance 
of the research topic is determined by the available legislative 
documents: the Decree of the President of the Russian Feder-
ation “On national development goals of the Russian Feder-
ation until 2030”, the law “On education in the Russian Fed-
eration”, the Concept of development of mathematical educa-
tion in the Russian Federation. The formation of opportunities 
for self-realization and talent development is one of the pri-
ority national development goals of the Russian Federation.  
The unity of science and education is indicated as a way to 
achieve this goal. This unity can be ensured in the process of 
organizing the research activities of students at the university. 

The success of students’ research activities is directly relat-
ed to the development of students’ research skills. The article 
deals with the problem of formation of students’ research skills 
as a result of students’ mathematical activity. The purpose of 
the study is to show the possibilities of mathematical activ-
ity in the formation of students’ research skills. This goal is 
achieved by studying and correlating the following concepts: 
“mathematical activity”, “research skills” and “research 
activities”. The article shows that due to the peculiarities of 
mathematical education (the universality of mathematics, the 
formation of analytical thinking), mathematical activity at the 
university is able to form students’ research skills. The sci-
entific novelty of the research consists in substantiating the 
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connection between mastering mathematical disciplines at the 
university and the formation of students’ research skills. The 
significance of the work lies in the fact that the analysis of the 
features of mathematical activity allows us to develop ways 
of its application in the formation of students’ research skills. 

The paper presents the experience of organizing mathematical 
activities of students at the university.

Keywords: modern specialist, national goal, science, 
research activity, student, higher education, mathematics, 
research skills, logical thinking, mathematical activity

For citation: Soldatova G. T. The impact of mathematical activities on the development of research skills of university students. 
Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):307—310. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.796.

Введение
Актуальность темы связана с необходимостью под-

готовки конкурентоспособного, грамотного специалиста, 
способного адекватно и качественно реагировать на быстро 
меняющиеся условия в стране. Одним из решений проблемы 
воспитания высококвалифицированного специалиста явля-
ется интеграция науки и образования. В соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации до 2030 года» 
одной из национальных целей развития России провозгла-
шено формирование «возможности для самореализации  
и развития талантов» 1. В качестве показателей, характеризу-
ющих достижение этой цели, выделены следующие факторы: 
«формирование эффективной системы выявления, поддерж-
ки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности 
и направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся; обеспечение присутствия 
Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира  
по объему научных исследований и разработок, в том чис-
ле за счет создания эффективной системы высшего образо-
вания». Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» также отража-
ет указанную национальную цель. Так, в ст. 72 отмечается: 
«Целями интеграции образовательной и научной (научно-ис-
следовательской) деятельности в высшем образовании явля-
ются кадровое обеспечение научных исследований, повыше-
ние качества подготовки обучающихся по образовательным 
программам высшего образования, привлечение обучающих-
ся к проведению научных исследований под руководством 
научных работников, использование новых знаний и дости-
жений науки и техники в образовательной деятельности».

Таким образом, научно-исследовательская деятель-
ность студентов имеет большой потенциал в осуществле-
нии интеграции науки и образования. Качество научно- 
исследовательской деятельности зависит от уровня сфор-
мированности исследовательских умений обучающихся.  
В результате возникает необходимость в способах развития 
исследовательских умений студентов. Одно из решений — 
использование особенностей и возможностей математиче-
ского образования.

Степень изученности проблемы. Проблема органи-
зации научно-исследовательской деятельности студентов 
(далее — НИДС) в системе высшего образования не являет-
ся новой. Этой проблеме посвящены исследования В. И. Заг-
вязинского, C. И. Зиновьева, В. А. Федорова, Г. М. Храмо-
вой и др. Анализ указанных исследований показывает, что 
основным принципом организации НИДС является единство 
научного и учебного процесса в вузе. Изучение рассматрива-
емой проблемы в настоящее время акцентируется на формах 
и способах организации НИДС, в т. ч. и при освоении мате-
матических дисциплин (см. [1—3] и др.).

Целесообразным считаем вопрос: можно ли при изу-
чении математических дисциплин в вузе сформировать 
исследовательские умения будущих специалистов?

Научная новизна исследования состоит в попытке обо-
сновать связь освоения математических дисциплин в вузе  
с формированием исследовательских умений студентов.

Цель статьи — показать возможности математической дея-
тельности в развитии исследовательских умений студентов.

Задачей является исследование системы следующих 
понятий: математическая деятельность, научно-исследова-
тельская деятельность, исследовательские умения.

Теоретическая значимость исследования связана  
с выявлением влияния математической деятельности сту-
дентов на развитие исследовательских умений.

Практическая значимость работы заключается в том, 
что анализ особенностей математической деятельности 
позволяет разработать способы ее использования для фор-
мирования исследовательских умений студентов.

Методология. Источниками информации для написания 
данной статьи послужили научные материалы, законодатель-
ные документы по теме исследования. В рамках исследования 
использовались сравнительный анализ и системный подход.

Основная часть
Математическое образование играет существенную роль 

в становлении высококвалифицированных специалистов 
любой отрасли. Современное общество нуждается в специа-
листах, способных самостоятельно ориентироваться в дина-
мичном информационном потоке, способных сравнивать, 
анализировать, находить лучшие варианты решений, иными 
словами, такой специалист должен обладать исследователь-
скими умениями. Под исследовательскими умениями будем 
понимать «способность субъекта выполнять умственные 
и практические действия, соответствующие научно-иссле-
довательской деятельности, подчиняться логике научного 
исследования на основе знаний и умений, которые приобре-
таются в процессе изучения основ наук» [4].

Развитию исследовательских умений способствует гра-
мотно организованная математическая деятельность обучаю-
щихся. Под математической деятельностью студентов будем 
понимать деятельность по освоению ими математических 
понятий, методов, а также изучение межпредметных связей 
с другими научными областями. Причем основным результа-
том этой деятельности должно стать представление о матема-
тике не только как о системе знаний, но и как о «специфиче-
ском виде научной деятельности» [5]. Иными словами, целью 
математической деятельности, должно быть, как отмечает 
С. Р. Когаловский, «формирование и развитие способности  
к поисково-исследовательской деятельности» [6].

Выделим особенности математической деятельности, 
позволяющие говорить о ее влиянии на развитие исследо-
вательских умений.

1 Здесь и далее нормативные акты приводятся по СПС «Гарант».
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Во-первых, отметим универсальный характер матема-
тического образования. Так, Р. Курант в известной работе 
«Что такое математика?» называет математику «образцом 
универсально приложимого научного метода» [7]. Матема-
тика — инструмент изучения окружающего мира. За счет 
построения моделей реальных объектов, процессов мате-
матика способна разглядеть их особенности и взаимосвя-
зи. Причем неважна природа этого объекта или процесса. 
Математика успешно справляется с моделированием физи-
ческих процессов, биологических, экономических и др. [8]. 
Таким образом, математическая деятельность тесно связана 
с таким методом, как моделирование. Отметим, что модели-
рование как научный метод используется исследователями 
и специалистами различных областей. Привнесение в этот 
метод математического языка позволяет сделать модели 
«умозрительными» и получить четко оформленный резуль-
тат. В результате описания модели математическим языком 
моделирование становится математическим. Под математи-
ческим моделированием будем понимать «идеальное науч-
ное знаковое формальное моделирование, при котором опи-
сание объекта осуществляется на языке математики, а иссле-
дование модели проводится с использованием тех или иных 
математических методов» [8]. Алгоритм реализации мате-
матического моделирования, согласно А. А. Самарскому, 
представляет собой триаду «модель — алгоритм — програм-
ма» [8]. И реализация каждого этапа предполагает наличие 
исследовательских умений и необходимых знаний.

Во-вторых, основное назначение математики — нау-
чить обучающегося мыслить логически. Действитель-
но, математика учит не просто отдельным понятиям, но 
и связкам между понятиями. Такое мышление позволя-
ет «предвидеть» и «чувствовать» результат. Как отмеча-
ет В. М. Московкин, функция математики не в изучении 
интегралов и производных, они, может, и не понадобятся 
будущему специалисту, «математика формирует аналити-
ческий ум и логическое мышление человека, воспитывает 
его умственные способности» [9]. Иными словами, матема-
тика развивает аналитические способности и критическое 
мышление, необходимые современному специалисту.

В результате математическая деятельность, основан-
ная на математическом моделировании и развивающая 
интеллектуальные способности обучающегося, становит-
ся своеобразным «катализатором» формирования иссле-
довательских умений.

Понятие «научно-исследовательская деятельность сту-
дентов» рассматривается с различных точек зрения [10]. 
В большинстве работ НИДС рассматривается как компо-
нент подготовки специалиста, важнейшей составляющей 
профессиональной подготовки, направленной на формиро-
вание комплекса компетенций: универсальных, професси-
ональных, научно-исследовательских [11—13]. При этом 
понятия «научно-исследовательская деятельность студен-
тов» и «научно-исследовательская работа студентов» рас-
сматриваются как синонимы.

Под научно-исследовательской деятельностью будем 
понимать «деятельность научного характера, связанную 
с научным поиском, проведением исследований, экспери-
ментов, в целях расширения имеющихся и получения новых 
знаний, проверки научных гипотез, установления законо-
мерностей, проявляющихся в природе и обществе, научных 
обобщений, научного обоснования проектов» [10].

Таким образом, можно отметить, что и математическая 
деятельность, и научно-исследовательская деятельность 
опираются на один и тот же алгоритм организации своей 
деятельности и имеют общие методы. А значит, математи-
ческая деятельность, развивая исследовательские умения 
студентов, может являться одной из составляющей НИДС.

Грамотно организованная математическая деятельность 
студентов успешно развивает исследовательские умения, кото-
рые, в свою очередь, становятся залогом результативной науч-
но-исследовательской деятельности. В качестве примера фор-
мирования исследовательских умений различными методами 
приведем опыт кафедры математических и естественно-на-
учных дисциплин Российского государственного профессио-
нально-педагогического университета. Мы сделали серьезный 
акцент на методах проблемно-развивающего обучения.

Во-первых, введение заданий исследовательского харак-
тера во время проведения лекций, практических занятий рас-
крывает возможности математики. Например, с помощью 
дифференциальных уравнений студенты пробуют описы-
вать различные реальные процессы. Посредством линейной 
алгебры — решать экономические задачи. Теория вероят-
ностей и математическая статистика позволяет оценивать и 
прогнозировать результаты различных экспериментов.

Во-вторых, показывая эволюцию различных матема-
тических понятий путем создания проблемных ситуаций, 
преподаватель задает необходимую для исследователя 
последовательность познания окружающего мира. Так, 
изучая числовые множества, студент понимает историю 
появления и необходимость каждого из них, видит пробле-
мы, причем не решенные по сей день. Для многих студен-
тов такая подача материала становится стимулом к веде-
нию исследовательской работы. 

В-третьих, применение активных форм познания мате-
матических дисциплин способствуют формированию иссле-
довательских умений. Так, участие студентов в олимпиадах, 
интеллектуальных состязаниях, как математических, так  
и междисциплинарных, развивает умения находить пробле-
му, мобильно переносить свои знания в новые ситуации, 
решать неординарные задачи. Проведение различных иссле-
дований во внеучебное время мотивирует обучающихся к 
саморазвитию и самореализации. Поиск решения пробле-
мы заставляет студентов работать с научной литературой. 
Результатом таких исследований являются публикации в 
различных сборниках (см.: [14; 15] и др.). Отметим, что в 
результате совместного (преподавателя и студентов) поиска 
решения проблемы преподаватель и студенты зачастую ста-
новятся коллегами, обменивающимися знаниями.

Приведенные методы и формы работы со студентами 
позволяют сделать вывод, что качественно организован-
ная математическая деятельность, благодаря особенностям 
математического образования, способствует развитию 
исследовательских умений обучающихся.

Заключение
В статье рассмотрены особенности математического обра-

зования, приведены имеющиеся в научно-педагогической 
литературе трактовки понятий «математическая деятель-
ность», «исследовательские умения», «научно-исследователь-
ская деятельность». Представленное исследование показыва-
ет возможности математического образования в вопросе фор-
мирования исследовательских умений студентов вуза.
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ВЛИЯНИЕ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ НАСТАВНИКА  
НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И КОМПЕТЕНТНОСТИ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования.

Аннотация. В данной статье проводится много-
гранный анализ влияния морально-нравственных качеств 
наставника на профессиональную культуру и компетент-
ность учащихся. Через обзор существующей научной лите-
ратуры статья выделяет не только ключевые механизмы 
воздействия этих качеств, но и подчеркивает централь-
ную роль наставника в образовательной системе. Особое 
внимание уделяется тому, как наставник, служа моделью 
для подражания, формирует у учащихся систему ценно-
стей и профессиональных принципов. Статья не ограни-
чивается лишь теоретическими выкладками, но и акцен-
тирует внимание на практической значимости создания 
положительной обучающей среды. Поднимается вопрос  
о том, как наставник, обладая высокими моральными каче-
ствами, способен стимулировать открытое общение, ува-
жение к разнообразию мнений и критическое мышление 
среди студентов. Еще один ключевой момент — значение 
доверия в процессе обучения. Наставник с высоким уровнем 
морально-нравственных качеств способен создать атмос-
феру, в которой учащиеся чувствуют себя уверенно, что,  

в свою очередь, приводит к повышению качества образова-
ния и к более высоким академическим результатам. Кроме 
того, статья представляет новаторскую методику для 
оценки влияния этических и моральных качеств настав-
ника на профессиональное развитие студентов. Данная 
методика является комплексной и включает в себя различ-
ные методы исследования: от анкетирования до наблю-
дения и метода 360 градусов. Подобный подход позволяет 
провести всесторонний анализ и оценить, как моральные 
аспекты влияют на различные фасеты обучения. В целом, 
данная статья претендует на то, чтобы стать значи-
мым вкладом в понимание роли морально-нравственных 
качеств наставника в развитии профессиональной культу-
ры и компетентности будущих специалистов. Она может 
служить основой для дальнейших исследований и практи-
ческих применений в образовательной сфере.

Ключевые слова: наставник/ментор, тьютор, про-
фессиональная культура, студенты, специалист, компе-
тентность, морально-нравственные качества, куратор, 
консультант
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Original article

IMPACT OF MORAL AND ETHICAL QUALITIES OF A MENTOR ON THE DEVELOPMENT  
OF PROFESSIONAL CULTURE AND COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. This article provides a multifaceted analysis of 
the impact of mentor’s moral and ethical qualities on students’ 
professional culture and competence. Through a review of exist-
ing scholarly literature, the article highlights not only the key 
mechanisms of the impact of these qualities, but also empha-
sizes the central role of the mentor in the educational system. 
Particular attention is paid to how the mentor, by serving as a 
role model, shapes students’ system of values and professional 
principles. The article does not limit itself to the theoretical, but 
also emphasizes the practical importance of creating a positive 
learning environment. It raises the question of how a mentor, 

with high moral character, is able to encourage open commu-
nication, respect for diversity of opinion, and critical thinking 
among students. Another key point is the importance of trust in 
the learning process. A mentor with good moral qualities is able 
to create an atmosphere, in which students feel confident, which 
in turn leads to better quality of education and higher academ-
ic performance. In addition, the article presents an innovative 
methodology to assess the impact of a mentor’s ethical and 
moral qualities on students’ professional development. This 
methodology is comprehensive and includes various research 
methods from questionnaires to observation and the 360-degree 
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method. Such an approach allows for a comprehensive anal-
ysis and evaluation of how moral aspects affect different fac-
ets of learning. Overall, this article claims to be a meaningful 
contribution to the understanding of the role of the mentor`s 
moral and ethical qualities in the development of professional 

culture and competence of future specialists. It can serve as 
a basis for further research and practical applications in the 
educational sphere.

Keywords: mentor, tutor, professional culture, students, spe-
cialist, competence, moral qualities, supervisor, counselor
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Введение
Актуальность выбранной темы исследования связана 

с необходимостью понимания взаимосвязи морально-нрав-
ственных качеств наставника и формирования профессио-
нальной культуры и компетентности у будущих специали-
стов. В условиях современного общества, когда ставится 
задача подготовки кадров высокого уровня, культура и эти-
ка наставника выходят на первый план.

Изученность проблемы. Многие ученые, такие как 
Дж. Дьюи и Л. Выготский, занимались изучением взаи-
модействия между учителем и учеником, большинство их 
работ фокусировались на методологических и психологи-
ческих аспектах обучения. Современные исследователи, 
такие как Р. Кеган и П. Палмер, подчеркивают значимость 
эмоциональной и моральной составляющей в образова-
тельном процессе. Они утверждают, что наставник с высо-
кими морально-нравственными качествами может создать 
обучающую среду, способствующую глубокому осмысле-
нию и критическому мышлению. Тем не менее, хотя суще-
ствуют индивидуальные работы, посвященные влиянию 
морально-нравственных аспектов педагога на обучение, 
комплексные исследования в этой области всё еще редки. 
Профессор Э. Грин в своей работе «Создание учителей» 
обращает внимание на важность менторства и наставниче-
ства в педагогике, но детальное изучение влияния мораль-
ных качеств наставника требует дополнительных исследо-
ваний для более глубокого понимания этой проблематики.

Научная новизна. В статье вводится в научное обсуж-
дение уникальная и инновационная методика, целью кото-
рой является комплексная оценка влияния этических и 
моральных качеств наставника на профессиональное раз-
витие студентов. Данная методика основана на совокупно-
сти новаторских подходов и инструментов, включая анке-
тирование, наблюдение и метод 360 градусов, но не огра-
ничиваясь ими. Особое внимание уделяется диагностике 
стилей педагогического общения и анализу компетенций, 
что позволяет глубже проникнуть в особенности взаимо-
действия наставника и учащегося.

Цель данного исследования заключается в глубоком 
теоретическом анализе влияния морально-нравственных 
качеств наставника на профессиональное развитие и ком-
петентность студентов, а также в разработке новой методи-
ки для оценки этого влияния.

Для достижения поставленной цели исследования были 
выделены следующие задачи:

– произвести детальный анализ существующей науч-
ной литературы по теме, выявив ключевые теории,  
подходы и механизмы, которые рассматривают роль эти-
ческих и моральных качеств наставника в образователь-
ном процессе;

– на основе проведенного обзора систематизировать 
знания, выделяя основные позиции, согласия и дискуссии  
в научном сообществе по данной проблематике;

– сформулировать и предложить собственную мето-
дику для оценки влияния морально-нравственных качеств 
наставника на профессиональное развитие учащихся, учи-
тывая выявленные в ходе теоретического обзора особенно-
сти и нюансы.

Теоретическую основу работы составили труды оте-
чественных и зарубежных авторов в сфере образователь-
ной педагогики и психологии, а именно: Н. В. Быстрова, 
О. В. Башарина, П. Т. Бегли, П. Н. Горица, Г. С. Кинжаева, 
Н. Л. Лабунская, С. Д. Сажина и др.

Практическая значимость. Результаты исследова-
ния позволяют педагогам и образовательным учреждени-
ям глубже осознать значимость морально-нравственных 
качеств наставника в процессе формирования професси-
ональной культуры студентов, что может стать отправ-
ной точкой для разработки программ личностного и про-
фессионального роста преподавателей. Предложенная  
в исследовании методика оценки влияния морально-нрав-
ственных качеств наставника становится практическим 
инструментом для администраций учебных заведений. 
С ее помощью можно проводить аудит педагогического 
состава, а также выявлять потребности в дополнительном 
обучении или менторстве.

Методология. В данном исследовании были использо-
ваны следующие методы: изучение и систематизация суще-
ствующих трудов, статей и исследований на тему влияния 
морально-нравственных качеств наставника на студентов, 
анализ содержания документов и публикаций для выявле-
ния основных концепций, тем или паттернов в различных 
исследованиях, оценка существующих теорий и исследова-
ний с точки зрения их достоинств, недостатков и примени-
мости к современной образовательной практике и др.

Основная часть
Наставничество, по мнению Н. В. Быстровой, 

С. А. Цыплаковой и А. С. Пасечника, служит эффективным 
средством для профессионального обучения и этического 
воспитания молодого поколения [1]. О. В. Башарина в свою 
очередь, подчеркивает значение наставничества как страте-
гического элемента в процессе повышения уровня профес-
сионального образования [2].

Наставничество в сфере высшего образования получает 
всё большее признание и распространение. В нескольких 
исследованиях подчеркивается его важность как инстру-
мента поддержки и направления развития студентов. 
Наставник, являясь опытным представителем своей про-
фессиональной области, выступает в роли гида, который 
помогает студентам адаптироваться к университетской сре-
де, освоить сложные учебные материалы и определиться  
с профессиональными интересами и целями [3].

Еще большую значимость наставничество приобретает 
в контексте обучения иностранных студентов в российских 
вузах. Отсутствие привычной социокультурной среды, 
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семьи и друзей делает их особенно уязвимыми. Наставник, 
как правило, оказывает неоценимую поддержку в преодо-
лении культурного шока, адаптации к новому обществу  
и учебной среде. Он помогает студенту не только в учебе, 
но и в понимании культурных, социальных и бытовых осо-
бенностей страны пребывания.

На протяжении последних десятилетий, эта тема была 
предметом исследования многих ученых и практиков.  
К примеру, работа И. А. Киреева, Л. А. Апанасюк, 
Н. В. Белозерцева и К. С. Браженец, где авторы утвержда-
ют, что морально-нравственные качества наставника игра-
ют значительную роль в формировании профессиональ-
ных навыков студентов [4]. В то же время Г. С. Кинжаева 
подчеркивает, что профессиональная культура наставника 
включает в себя не только знания и умения, но и моральные 
ценности [5].

Исследования Н. Л. Лабунской, Н. П. Максимовой, 
В. И. Наумовой и Е. П. Никоновой продемонстрировали, 
что морально-нравственные качества наставника значи-
тельно влияют на уровень профессиональной компетент-
ности будущих специалистов [6]. Согласно их выводам, 
наставник, обладающий высокими морально-нравствен-
ными качествами, стимулирует развитие навыков само-
стоятельности, ответственности и критического мышления 
у своих подопечных. Важность этой темы подтверждает 
исследование С. Н. Семенковой, которая пришла к выво-
ду о необходимости более глубокого изучения влияния 
морально-нравственных качеств наставника на професси-
ональное развитие студентов [7]. Исследование мораль-
но-нравственных качеств наставника и их влияния на раз-
витие профессиональной культуры и компетентности буду-
щих специалистов является объектом внимания не только 
отечественных, но и зарубежных ученых. Исследование 
О. Юханссона представляет анализ этических аспектов 
руководства в образовательных учреждениях [8]. Автор 
обращает внимание на то, как морально-нравственные 
качества и ценности наставников могут оказывать влияние 
на развитие этической культуры школы и профессиональ-
ные навыки учеников.

Процесс воспитания, направленный на формирова-
ние человеческого интеллекта и характера, всегда ока-
зывал существенное воздействие на молодое поколение. 
Преподаватели, чья педагогическая практика обоснована  
на ценностях и принципах, способствующих установле-
нию доверительных и позитивных связей между учителем 
и учеником и отвечающих высоким стандартам профес-
сиональной этики, считаются высококвалифицированны-
ми. В исследовательской работе П. Н. Горица и Ф. Попо-
вски было рассмотрено отношение македонских учителей  
к применению этического воспитания в начальном образо-
вательном процессе и их компетентность в формировании 
морально-этических ценностей у учащихся [9]. По резуль-
татам исследования, образовательная подготовка учителя 
на начальном уровне не достаточна для выполнения педа-
гогической работы высокого качества. Для учителей необ-
ходимо предусмотреть систему непрерывного професси-
онального обучения, включающую участие в семинарах, 
тренингах, курсах и проектах. Такое обучение обеспечит 
им доступ к актуальной информации, знаниям и навыкам, 
которые позволят им успешно конкурировать в таких сфе-
рах, как межкультурное и мультикультурное образование, 
демократическое образование, инклюзивное образование, 
этическое образование, и глобальное образование.

Важным исследованием в данной области является 
работа Л. Э. Джонсона и А. Дж. Реймана, которые изучали 
моральные качества наставников и их влияние на этическую 
компетентность и профессиональные навыки студентов [10]. 
Их исследовательские данные подтверждают, что наставни-
ки, обладающие выраженными моральными качествами, 
оказывают существенное позитивное влияние на формиро-
вание этической культуры и развитие учащихся.

Исследование А. К. Риббле представляет глубокий ана-
лиз взаимосвязи между убеждениями и моральными цен-
ностями преподавателей и их способностью качественно 
преподавать нравственное воспитание [11]. Исследователь-
ские результаты указывают на то, что наставники, которые 
отличаются высокой моральной эффективностью, в состо-
янии оказывать благоприятное воздействие на формирова-
ние моральных качеств учеников.

Исследование Н. Поуп с соавторами было сфокусиро-
вано на изучении этической чувствительности преподава-
телей и их способности воспринимать и решать этические 
дилеммы в классе [12]. В результате исследования авторы 
пришли к выводу, что те учителя, которые более осознанно 
подходят к решению этических дилемм и активно реагиру-
ют на них, способны эффективнее реализовывать мораль-
ные принципы в своей профессиональной деятельности  
и оказывать более значительное положительное воздей-
ствие на своих учеников.

Статья Н. А. Валовика и С. В. Кудрявцева выдвигает 
следующие ключевые выводы относительно наставниче-
ства в системе профессионального образования:

– разнообразие форм наставничества: авторы упо-
минают разные формы наставничества — между студен-
тами, между студентами вузов и студентами колледжей, 
а также между работодателями и студентами, что подчер-
кивает гибкость и адаптивность наставничества в разных 
контекстах;

– влияние на профессиональное развитие: наставни-
чество играет важную роль в развитии профессиональ-
ных и личностных качеств студентов, в частности в сфе-
ре дошкольного образования; оно также влияет на ожида-
ния и амбиции студентов относительно их будущей роли 
специалистов;

– интерес работодателей и студентов: результаты 
анкетирования подтверждают интерес со стороны рабо-
тодателей и студентов к сотрудничеству через различные 
мероприятия и формы работы, отражающие современные 
подходы в педагогической практике;

– необходимость разработки модели наставничества: 
на основе этих данных авторы предлагают разработать 
эффективную модель наставничества; эта модель должна 
быть многоуровневой, включать разные категории участ-
ников и предусматривать возможность перехода из одной 
роли в другую, что позволит каждому участнику играть 
роль как наставника, так и наставляемого в различных 
ситуациях [13].

Настоящие выводы подчеркивают значение наставни-
чества как инструмента для развития профессиональных и 
личностных качеств студентов, а также для удовлетворения 
их ожиданий и амбиций в профессиональной деятельности.

Исследование С. В. Пазухиной и Е. В. Декиной пред-
ставляет детальный анализ новой роли преподавателей  
в высших учебных заведениях, которые всё больше начи-
нают выступать для студентов в качестве кураторов-на-
ставников [14]. Эта новая роль наиболее актуальна сегодня, 
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учитывая необходимость активизации и вовлечения сту-
дентов в различные виды деятельности, такие как научная 
и проектная работа, и при этом оказывая индивидуальное 
сопровождение каждого студента в процессе его профес-
сионального становления. Наставничество описывается 
как перспективная форма кураторства, позволяющая пере-
давать знания и формировать нужные навыки быстрее, чем 
это происходит при использовании традиционных форм 
взаимодействия. Важное отличие деятельности наставни-
ка от традиционного куратора заключается в том, что она 
базируется на более глубоком взаимодействии, что способ-
ствует развитию субъектного потенциала студента. Авто-
ры исследования собрали и проанализировали оценочные 
суждения студентов, уже имевших опыт взаимодействия  
с кураторами-наставниками, и построили графический про-
филь, основанный на среднеарифметических значениях их 
удовлетворенности разными функциями, которые выпол-
няют традиционные кураторы и кураторы-наставники. Так-
же составлен рейтинг наиболее востребованных функций 
куратора-наставника.

Исследование, проведенное Н. Ю. Синягиной и 
Т. Ю. Райфшнайдер, подчеркивает важность наставниче-
ства как эффективной технологии передачи знаний, опы-
та и формирования компетенций и ценностей у студентов. 
Они отмечают, что наставничество позволяет решать зада-
чи самоопределения, профессиональной ориентации моло-
дежи и воспитания студенческой молодежи более эффек-
тивно, учитывая основные тенденции современного обще-
ства. В центре наставничества, по мнению авторов, лежит 
доверительное и взаимообогащающее личностно-профес-
сиональное общение, взаимодействие, которое помогает 
определить направления развития каждого студента в рам-
ках учебно-воспитательного процесса в высшем учебном 
заведении. Это взаимодействие помогает студентам усво-
ить необходимые знания и навыки, основанные на реаль-
ном опыте их наставников, что в свою очередь способству-
ет быстрому и эффективному обучению [15].

С. П. Акутина и Т. В. Калинина подчеркивают зна-
чимость наставничества в образовательном процессе  

и поднимают вопрос о необходимости дальнейших 
исследований данного аспекта [16]. По их мнению,  
в процессах наставничества существуют еще не реали-
зованные резервы развития, что обусловливает необхо-
димость глубокого изучения этой роли современного 
куратора для определения наиболее эффективных форм 
и методов взаимодействия между наставниками и сту-
дентами. Авторы акцентируют внимание на том, что для 
студентов крайне важно видеть в наставнике «значимого 
другого», что создает важный стимул для развития и реа-
лизации их профессионального потенциала. Они счита-
ют, что именно наставничество способно в полной мере 
способствовать развитию личностно-профессионально-
го потенциала молодых специалистов, ускоряя и облег-
чая их переход от теоретических знаний к практическим 
навыкам и умениям.

Исследование О. И. Таракановой проводилось с целью 
определения наиболее важных личностных и профессио-
нальных качеств педагога в современном образовательном 
контексте, причем акцент был сделан на мнение студентов. 
Результаты исследования подчеркивают следующие важ-
ные аспекты:

– личностные качества: студенты придают большое 
значение таким личностным качествам педагога, как ком-
муникабельность, терпеливость, уважение к людям и чело-
вечность; интересно, что специализация студентов влия-
ет на их предпочтения относительно личностных качеств 
педагога;

– профессиональные качества: важно, чтобы педагоги 
могли объяснить сложные темы простым языком и облада-
ли глубокими знаниями своего предмета;

– оценивание: студенты ожидают справедливого оцени-
вания, которое отражает реальный уровень их знаний; они 
выразили критическое отношение к неправильному или 
неадекватному оцениванию [17].

Исследование В. Ф. Габдулхакова и его коллег выделя-
ет ключевые роли, которые преподаватели в России играют 
в стимулировании и поддержке инновационной деятельно-
сти студентов (табл. 1).

Таблица 1
Ключевые роли, которые преподаватели в России играют в стимулировании  

и поддержке инновационной деятельности студентов [18]

Роль Описание
Транслятор 
инновационных идей

Передает и объясняет новые идеи или концепции студентам, вдохновляя их на инновации

Куратор Руководит и контролирует студентов, указывая направления для их инновационной деятельности
Консультант Предоставляет советы и руководство по возникшим вопросам, связанным с организацией и проведением 

исследовательской деятельности
Тьютор Обеспечивает научно-методическое сопровождение студентов в процессе проектирования и реализации 

исследовательской деятельности
Наставник Использует свой опыт, чтобы направлять и корректировать исследовательскую деятельность студентов
Ментор Поддерживает и стимулирует студентов в достижении значительных результатов в исследовательской 

деятельности

Указанные роли и понятия плотно переплетаются в послед-
них научных публикациях по проблеме исследования.

Статья С. А. Зайцевой, Н. Н. Деменевой, П. Ю. Сущев-
ской представляет анализ практик наставничества и тьютор-
ства в контексте сопровождения молодых учителей началь-
ной школы. Главные выводы, которые можно извлечь из 
этого исследования:

– в современной научной литературе всё больше публи-
каций, посвященных вопросам наставничества и адапта-
ции молодых специалистов, что указывает на то, что тема 
наставничества в образовании продолжает быть актуаль-
ной и значимой;

– появляются учебно-методические пособия и мате-
риалы, которые могут помочь как учителям-стажерам  
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в процессе их профессионального становления, так и их 
наставникам;

– авторы описывают свой пятилетний опыт работы  
на экспериментальной площадке по психолого-педагогиче-
скому сопровождению молодых учителей начальной шко-
лы; данный опыт демонстрирует возможные этапы сопро-
вождения, направления работы и применяемые методы  
и технологии;

– авторы подчеркивают важность сетевого взаимо-
действия между школой и вузом и участие всех учителей 
начальной школы в процессе сопровождения молодых 
специалистов, а не только наставников и стажеров, что 
определяет важность коллективного подхода к процессу 
наставничества и поддержке молодых учителей [19].

Анализируемая работа подчеркивает значимость 
наставничества и тьюторства как средств поддержки моло-
дых специалистов в процессе их профессионального ста-
новления. Оно также демонстрирует, как можно организо-
вать эффективное психолого-педагогическое сопровожде-
ние на практике.

Т. А. Баклашова провела исследование, направленное 
на анализ методов подготовки будущих учителей в уни-
верситетах Нидерландов. Используя системно-структур-
ный подход в сочетании с сравнительными и описатель-
ными методами, она смогла определить и подкрепить 
цели и ключевые аспекты успешного прогресса в практи-
ческом обучении.

Изучение обнаружило следующие важные выводы:
– Нидерланды стремятся обучить своих студентов быть 

ответственными профессионалами в области образования, 
способными поддерживать высокое качество обучения  
в современных школах, что подтверждает значимость про-
фессионализма и квалификации в области педагогики;

– исследование выявило ряд важных областей положи-
тельного развития в практическом обучении будущих учи-
телей в Нидерландах, что включает пересмотр содержания 
программ для студентов-педагогов, углубление взаимодей-
ствия между школами и университетами, усиление связи 
между теорией и практикой с помощью педагогов, способ-
ных к рефлексии, совершенствование подходов наставни-
ков к моделированию обучающей деятельности, а также 
внедрение двойного наставничества со стороны тьюторов 
и менторов [20].

Таким образом, работа Т. А. Баклашовой подчеркива-
ет ценность практического обучения в процессе форми-
рования учителей, которые обладают компетентностью  
и ответственностью, и предлагает полезные выводы, кото-
рые могут быть применены на основе опыта образователь-
ных систем Нидерландов.

В работе Р. Р. Абидова и А. Р. Карданова рассмотрен 
наставнический процесс как метод неформальной переда-
чи профессионального опыта от сотрудника, владеющего 
соответствующими профессиональными навыками, знани-
ями и мудростью, к сотруднику, который только начинает 
изучать особенности профессиональной работы. Исследо-
вание концентрируется на применении наставничества для 
развития профессиональной ответственности начинающих 
сотрудников Министерства внутренних дел.

Авторы подчеркнули несколько ключевых функций 
наставника, которые способствуют формированию профес-
сиональной ответственности у новых сотрудников:

– содействие и расширение возможностей для личного 
развития начинающего сотрудника;

– помощь в выявлении и заполнении пробелов в соот-
ветствующих навыках и знаниях у нового сотрудника;

– поощрение доверия, развития и поддержания более 
обширного взгляда на карьерные возможности и цели начи-
нающего сотрудника;

– предоставление новому сотруднику дополнительного 
примера для подражания в профессии;

– обеспечение широкой перспективы для овладения про-
фессиональными компетенциями начинающим сотрудни-
ком, а также понимания профессиональной культуры [21].

Указанные аспекты показывают, как наставничество 
может служить средством для усиления профессионально-
го развития и ответственности начинающих сотрудников  
в организации.

По результатам исследования, проведенного 
Л. В. Боровой, становится очевидной актуальность 
повышения квалификации педагогических сотрудников 
высшего образования в условиях растущих требований 
к подготовке специалистов, включая научные кадры. 
Исследование указывает на проблему: недостаточное 
количество преподавателей получает систематическую 
подготовку по методике научного руководства. Только 
малая доля преподавателей активно участвует в интен-
сивной научной работе или индустриальных проектах, 
в то время как количество требуемых для подготовки 
аспирантов растет каждый год [22].

Традиционная система образования научных кадров, 
включающая аспирантуру и присвоение ученых степеней, 
уже не справляется с задачей обеспечения необходимого 
числа специалистов для научной сферы в текущих услови-
ях. Исследование развития науки в XX в. показывает, что  
за каждым выдающимся ученым, как правило, стоял настав-
ник, что подчеркивает важность научного руководства для 
карьеры молодых ученых.

Исследование Л. В. Боровой предлагает ряд мер для 
улучшения квалификации преподавателей с целью повы-
шения их активности в научной работе и адаптации к тре-
бованиям по подготовке кадров, что напрямую отразится 
на эффективности подготовки специалистов.

Основываясь на обзоре научной литературы, можно 
сделать следующие ключевые выводы относительно влия-
ния морально-нравственных качеств наставника на разви-
тие профессиональной культуры и компетентности буду-
щих специалистов:

– роль модели для подражания: наставник, обладающий 
высокими морально-нравственными качествами, действу-
ет как ролевая модель для студентов, обучая их не только 
техническим навыкам, но и общим ценностям и принципам 
профессионального поведения;

– создание благоприятного обучающего окружения: 
наставник с хорошими нравственными качествами помо-
гает создавать обучающую среду, которая уважает разноо-
бразие мнений, способствует открытому общению и крити-
ческому мышлению, что ведет к развитию профессиональ-
ной компетентности у будущих специалистов;

– эффективность обучения: морально-нравственные 
качества наставника, такие как честность, открытость, ува-
жение, способствуют развитию доверия между наставни-
ком и учеником, что в свою очередь улучшает обучение  
и ведет к более высоким результатам;

– формирование этической осознанности: наставники  
с сильными морально-нравственными качествами 
могут лучше обучать студентов важности этики в своей  
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профессиональной деятельности, что является критиче-
ским аспектом в большинстве профессий;

– поддержка персонального развития: наставник, обла-
дающий высокими морально-нравственными качества-
ми, может поддерживать личностное развитие студентов, 
помогая им не только обрести профессиональные навыки, 
но и стать более самоуверенными, нравственно-сознатель-
ными и ответственными гражданами;

– мотивация: нравственно-этические качества нас- 
тавника влияют на мотивацию студентов к обучению  
и собственному развитию; уважение, эмпатия и справед-

ливость наставника стимулируют учеников к достиже-
нию высоких результатов.

Изучение научно-методической литературы по данной 
проблематике позволяет сделать вывод, что в настоящее 
время отсутствует всесторонне разработанная методика 
для оценки воздействия морально-нравственных качеств 
наставника на формирование профессиональной культу-
ры и компетентности будущих специалистов. В свете этой 
недостаточности автором представляется необходимым 
предложить следующий комплексный подход к диагности-
рованию данного влияния (табл. 2).

Таблица 2
Комплексная методика оценки влияния морально-нравственных качеств наставника  

на развитие профессиональной культуры и компетентности будущих специалистов

Этап Описание этапа и методики диагностики Показатели и критерии
1. Установление 
критериев моральных 
качеств

Определение основных моральных принципов и ценностей, 
важных для наставника.
Анкетирование и наблюдение: получение оценок моральных 
характеристик от студентов и самооценка наставника. Методика 
«Мотивы педагогической профессии»

Честность, этика, толерантность

2. Анализ воздействия 
на формирование 
профессиональной 
культуры

Анализ изменений в профессиональной культуре студентов.
Метод 360 градусов: получение обратной связи от коллег, 
студентов и наставника для всестороннего анализа его качеств

Изменение отношений 
студентов к этическим нормам. 
Вовлеченность студентов в 
коллегиальные отношения

3. Оценка влияния на 
профессиональную 
компетентность

Оценка изменений в компетентности студентов после 
взаимодействия с наставником.
Метод «Дерево компетенций»: определение компетенций 
наставника, способствующих развитию его студентов.
Методика оценки способности педагога к творческому 
саморазвитию: исследование готовности и способности наставника 
к саморазвитию в образовательной практике

Прогресс в освоении 
профессиональных знаний и 
навыков

4. Качественный анализ Анализ качественных аспектов воздействия наставника на студентов.
Методика диагностики стилей педагогического общения: изучение 
стиля общения наставника с учениками.
Методика «Коммуникативные и организаторские склонности»: 
исследование коммуникативных и организационных навыков 
наставника

Идентификация основных 
аспектов наставничества, 
влияющих на нравственные 
качества и профессиональную 
компетентность студентов

5. Учет влияния других 
факторов

Анализ воздействия внешних факторов на развитие моральных  
и профессиональных качеств.
Интервьюирование: изучение воздействия других внешних факторов.
Методика Б. Басса для определения направленности личности: 
изучение мотиваций и ценностей наставника

Анализ влияния внешних 
факторов на развитие моральных 
и профессиональных качеств

6. Формирование 
суммарной оценки

Синтез оценок с предыдущих этапов для получения общей оценки влияния морально-нравственных 
качеств наставника на развитие профессиональной культуры и компетентности студентов

7. Обратная связь и 
рекомендации

Разработка рекомендаций для наставников на основе выявленных результатов, направленных на 
оптимизацию их воздействия на моральное развитие и профессиональную компетентность студентов

Предлагаемая методика оценки влияния мораль-
но-нравственных качеств наставника на развитие профес-
сиональной культуры и компетентности будущих специ-
алистов является комплексной и научно обоснованной. 
Она стремится раскрывать важное взаимодействие между 
этическими аспектами наставничества и развитием сту-
дентов в области их профессиональных навыков. Данная 
методика позволяет не только оценить моральные качества 
наставника, но и предоставляет инструменты для анализа 
и подтверждения влияния этих качеств на уровень профес-
сиональной компетентности выпускников. Эффективность 
данной методики заключается в ее системности и универ-
сальности. Она объединяет разнообразные методы диагно-
стики, позволяя всесторонне рассмотреть влияние мораль-
но-нравственных качеств наставника на студентов. Исполь-
зование анкетирования, наблюдения, метода 360 градусов, 
анализа компетенций, качественного анализа и других диа-
гностических инструментов обеспечивает широкий спектр 

данных для анализа, что позволяет не только оценить каче-
ства наставника, но и выявить конкретные аспекты его воз-
действия на формирование профессиональной культуры  
и компетентности студентов.

Заключение
В заключение отметим, что исследование влияния 

морально-нравственных качеств наставника на развитие 
профессиональной культуры и компетентности будущих 
специалистов выявило, что данная сфера играет важней-
шую роль в образовательном процессе. Современная науч-
ная литература подчеркивает не только значимость техни-
ческих и академических знаний, но и роль нравственных 
ценностей в формировании качественных профессионалов.

В этой связи необходимо более глубокое теоретиче-
ское осмысление и более высокий уровень методической 
разработанности проблематики «личность — нравствен-
ность — мораль — общество — созидание». Это потребует 



317

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index – 85747

более глубоких знаний и осознания, понимания и принятия 
мировоззрения, ценностей, культуры, которые были зало-
жены и сформированы в России исторически и преумно-
жены на текущих этапах развития, и которые должны пере-
даваться следующим поколениям, в т. ч. через институт 
наставничества.

Предложенная комплексная методика оценки приобрете-
ния профессиональных навыков и культуры через влияние 
наставников имеет высокий потенциал в контексте совер-
шенствования образовательных практик. Сочетание разно- 

образных методов диагностики, анализа и синтеза позволяет 
более глубоко понимать, как моральные и этические каче-
ства наставников способствуют профессиональному станов-
лению студентов. Следовательно, эффективное сочетание 
профессиональных знаний и навыков и нравственных прин-
ципов наставников в процессе межличностного взаимодей-
ствия с будущими специалистами обогащает образователь-
ную среду и формирует более гармоничных, компетентных 
и этичных личностей, способных стать авангардом развития 
общества и нашей страны в целом.
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НРАВСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК В ШКОЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Статья, подготовленная по результа-
там выполняющегося исследования, посвящена актуаль-
ной проблеме использования нравственного императива 
как основы для разработки и реализации воспитательных 
практик в школьном сообществе. Обновляющаяся пара-
дигма воспитания актуализирует упомянутую проблему, 
а воспитательные практики, разрабатываемые на осно-
ве нравственного императива и реализуемые в школьном 
сообществе, безусловно способствуют успешной социа-
лизации современного школьника, в т. ч. и обучающегося 
в начальной школе. Воспитательные практики, при гра-
мотном педагогическом сопровождении, значимы при фор-
мировании умений и навыков социального взаимодействия, 
построении разнонаправленных коммуникаций, находящих-
ся в единстве с формированием ценностных ориентаций, 
нравственных ценностей младших школьников. Внеурочная 
деятельность младших школьников создает уникальные 
условия для укрепления нравственных ценностей и изучения 
духовно-нравственных традиций отечественного образо-
вания; становления нравственного сознания/самосознания 
у школьников; формирования социального опыта, ведущего 

к успешной социализации; определения «героя своего време-
ни» в единстве культуры чувств, разума, самостоятельно-
сти и самореализации; развития воспитательных практик 
в школьном сообществе.

Внеурочные занятия в своем содержании напрямую 
перекликаются с авторскими положениями, правилами и 
целевыми ориентирами, изложенными в трудах исследова-
телей, посвященных характеристике нравственного импе-
ратива в воспитании: И. Канта, В. Н. Сороки-Росинского, 
В. А. Сухомлинского, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского и др.

В тексте работы представлены: уточненные базовые 
понятия исследования; разработанные авторами педагогиче-
ские условия; предложена идея разработки воспитательных 
практик в школьном сообществе на основе нравственного 
императива; названы варианты педагогического сопрово-
ждения воспитательных практик в школьном сообществе.

Ключевые слова: нравственный императив, нравствен-
ное воспитание, нравственные ценности, духовно-нрав-
ственные традиции, воспитательные практики, младшие 
школьники, внеурочная деятельность, внеурочные занятия, 
педагогическое сопровождение, педагогические условия
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Original article

THE MORAL IMPERATIVE EDUCATIONAL PRACTICES IN THE SCHOOL COMMUNITY
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article, based on the results of the ongoing 
research, is devoted to the actual problem of using the moral 
imperative as a basis for the development and implementation 
of educational practices in the school community. The evolv-
ing paradigm of education actualizes the mentioned problem, 
and educational practices developed on the basis of the moral 
imperative and implemented in the school community, certainly 
contribute to the successful socialization of modern schoolchil-
dren, including primary school students. Educational practices, 

with competent pedagogical support, are significant in the for-
mation of skills and abilities of social interaction, the construc-
tion of multidirectional communications that are in unity with 
the formation of value orientations, moral values of younger 
schoolchildren. Extracurricular activities of younger school-
children create unique conditions for strengthening moral val-
ues and studying spiritual and moral traditions of national edu-
cation; formation of moral consciousness/self-consciousness 
among schoolchildren; formation of social experience leading 
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to successful socialization; definition of a “hero of his time” in 
the unity of the culture of feelings, reason, independence and 
self-realization; development of educational practices in the 
school community.

Extracurricular activities, in their content, directly echo the 
authors’ provisions, rules and targets set out in the works of 
researchers devoted to the characteristics of the moral impera-
tive in education: I. Kant, V. N. Soroka-Rosinsky, V. A. Sukhom-
linsky, L. N. Tolstoy, K. D. Ushinsky, etc.

The text of the work presents refined basic concepts of research 
and pedagogical conditions developed by the authors; the idea of 
developing educational practices in the school community based 
on the moral imperative is proposed; options for pedagogical sup-
port of educational practices in the school community are named.

Keywords: moral imperative, moral education, moral val-
ues, spiritual and moral traditions, educational practices, 
younger schoolchildren, extracurricular activities, extracurric-
ular classes, pedagogical support, pedagogical conditions

For citation: Almazova I. G., Chislova S. N. The moral imperative educational practices in the school community. Biznes. 
Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):319—323. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.803.

Введение
Актуальность. Обновляющаяся парадигма воспитания 

на современном этапе развития образования актуализирует 
проблему внедрения нравственного императива (далее — 
НИ) воспитательных практик (далее — ВП) в школьное 
сообщество.

ВП способствуют успешной социализации современно-
го школьника, в т. ч. и обучающегося в начальной школе. 
Как правило, все они способствуют формированию умений 
и навыков социального взаимодействия, построения разно-
направленных коммуникаций.

Внеурочная деятельность (далее — ВД), реализуемая 
посредством внеурочных занятий в контексте «Разговоров 
о важном» в школах России с сентября 2022 г., создает уни-
кальные условия для укрепления нравственных ценностей 
(далее — НЦ) и духовно-нравственных традиций (далее — 
ДНТ) отечественного образования, развития ВП в школь-
ном сообществе.

Внеурочные занятия предполагают педагогическое сопро-
вождение, где и реализуются современные ВП на основе НИ. 
Значит, нравственный императив воспитательных практик 
в школьном сообществе на сегодняшний день — актуаль-
ная тема, значимая проблема в плане изучения, обобщения и 
разработки необходимых педагогических условий, удачного 
педагогического сопровождения заявленного процесса.

Изученность проблемы. В образовательном сообще-
стве современного мира сложилась убедительная теорети-
ческая база, изучающая данное направление:

– философская — включает труды Н. Бердяева [1], 
И. Канта [2], Д. Лихачева, П. Флоренского и др., где тща-
тельно прорабатывались идеи нравственности;

– психологическая — в качестве основы рассматриваю-
щая ведущие процессы и механизмы формирования и раз-
вития нравственности, духовно-нравственного потенциала 
личности у членов школьного сообщества различного воз-
раста — Л. Выготский, Л. Колберг, Ж. Пиаже, С. Рубин-
штейн и др.;

– педагогическая — разрабатывает и анализирует систе-
му формирования НЦ через ВП в школьном сообществе, 
реализуемые «…в единстве культуры чувств, разума, само-
стоятельности» (Л. Толстой) [3] 1, в процессе формирования 
ценностей личности (А. Макаренко, Н. Пирогов, В. Соро-
ка-Росинский [4], В. Сухомлинский [5], К. Ушинский [6]), 
в ходе построения разнонаправленных коммуникаций 
(А. Асмолов, А. Мудрик, Ш. Амонашвили), в развитии 
качеств личности младших школьников в их нравственном 
становлении (Н. Болдырев, В. Вахтеров, Е. Землянская, 
И. Марьенко, Г. Цукерман, Н. Щуркова) и т. п.

Кроме того, знаковыми нам представляются работы 
зарубежных и отечественных исследователей.

Так, И. Кант, по праву считающийся основоположни-
ком терминов «категорический императив», «нравствен-
ный императив», в работах «Основы метафизики нрав-
ственности» (1785), «Критика практического разума» 
(1788) реализовал попытку создания теории/учения об иде-
альной морали, которая и стала общепринятой. Категориче-
ский императив, по Канту, определение сущности высшего 
морального закона. В общем смысле «золотое правило эти-
ки/нравственности» заключается в призыве «поступай так, 
как бы ты хотел, что бы поступали другие» [7]. «Катего-
рический (нравственный) императив» Канта — содержа-
тельное совершенное формальное представление «об уни-
версальной морали», где впервые было сформулировано 
«золотое правило нравственности».

Тема раскрытия значимости НИ для развития человека 
«поднимается» в работах Л. Н. Толстого. На это указывает 
М. А. Лукацкий [8]. Он, в частности, обращается к религи-
озно-этическим воззрениям писателя, педагога, касающих-
ся путей и последовательности обретения человеком своего 
нравственного Я. Анализируя «Правила…» Л. Н. Толстого, 
М. А. Лукацкий отмечает их непреходящее значение для 
понимания смысла нравственного императива.

К. Д. Ушинский много внимания уделял вопросам вос-
питания подрастающего поколения. В. Ю. Даренский, 
анализируя идеи педагога, констатирует, что в качестве 
особого НИ в педагогической концепции К. Д. Ушинско-
го выступает «укоренность воспитания в познании Роди-
ны» [9, с. 114]. Иными словами, нравственный императив 
великого педагога есть народность. И в подтверждение 
этому сам К. Д. Ушинский отмечает тот факт, что каждый 
образованный народ только тогда имеет значение в науке, 
когда обогащает ее истинами, которые остаются такими 
для всех народов [10].

В. Н. Сорока-Росинский, опираясь на учения И. Канта, 
К. Д. Ушинского, рассматривал жизнь человека как вечную 
борьбу, «подчиненную общеэтическим принципам истины, 
добра, красоты» [11, с. 362]. В понимании В. Н. Сороки-Ро-
синского, человек — есть «микрокосмос», а в нем отража-
ется всё Божество и весь Мир. Вслед за К. Д. Ушинским, 
В. Н. Сорока-Росинский подходит к созданию школьной сре-
ды с учетом принципа народности. Данная мысль обоснова-
на им в работе «Путь русской национальной школы» (1916). 
И вся дальнейшая педагогическая деятельность В. Н. Соро-
ки-Росинского складывалась с опорой на данный принцип. 
Примером реализации упомянутого принципа могут слу-
жить традиции. Признание традиций своего народа, своей 

1 Цит. по: URL: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/pedagogika/o-vospitanii.htm (дата обращения: 13.06.2023).
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семьи, своей школы, класса позволяли ему успешно решать 
поставленные воспитательные и образовательные цели  
и задачи в самые сложные для нашей страны годы.

В. А. Сухомлинский явился продолжателем обозна-
ченных идей. В его работах суть понимания нравственно-
го императива обобщается, невзирая на тот факт, что само 
словосочетание буквально им не используется. Основное 
правило воспитания находит отражение в его утверждении 
о том, что воспитание нравственности — есть утверждение 
мысли: Человек — наивысшая ценность; величие же, пол-
нота, моральное богатство в жизни — цель, к которой нуж-
но стремиться [12].

Характеризуя НИ ВП в школьном сообществе, обратим-
ся к изученности проблемы в контексте самих ВП. Понятие 
«воспитательные практики», с современной точки зрения, 
характеризуется с позиции воспитания вообще и воспита-
тельной работы в частности; в отношении классного руково-
дителя и учителя-предметника, организатора детского дви-
жения и советника директора образовательной организации 
по воспитанию. Мы обратимся к характеристике ВП учите-
ля начальных классов, ставящего своими целями и задачами 
успешную социализацию младших школьников, развитие их 
социального опыта, накопленного ранее; формирование их 
ценностных ориентаций и НЦ; построения разнонаправлен-
ных коммуникаций в ходе ВД на внеурочных занятиях.

Воспитательные практики мы рассматриваем как основ-
ное содержание воспитательной деятельности педагога 
начальной школы. К ним принято относить ВП ценност-
но-смыслового взаимодействия педагогов, воспитанников, 
родителей (Н. Е. Щуркова); практики выращивания «в чело-
веке — ЧЕЛОВЕКА» (Н. В. Бордовская); организованные 
практики взаимодействия и коммуникации, направленные 
на формирование ценностного отношения к миру, себе, дру-
гим (М. И. Рожков); новый формат ВД — проект Минпро-
свещения России «Разговоры о важном» — ВП в формате 
встреч по понедельникам, где в приоритете «укрепление тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей». 
В качестве направлений «Разговоров…» были обозначены 
начальником управления президента по общественным про-
ектам С. Новиковым следующие: духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание, воспитание активной граждан-
ской позиции, совершенствование коммуникативных уме-
ний и навыков общения, повышение культуры и развитие 
навыков совместной деятельности и т. п. 2

Научная новизна состоит в уточнении содержания 
базовых понятий исследования: «нравственный импера-
тив», «нравственные ценности», «воспитательные практи-
ки» в соответствии с основными авторскими положениями 
исследователей XVIII—XXI вв., позволяющими охаракте-
ризовать специфику указанных феноменов, важных и зна-
чимых в контексте обновления парадигмы воспитания.

Раскрыта специфика разработки воспитательных прак-
тик в школьном сообществе на основе НИ.

Разработаны педагогические условия, способствующие 
успешной реализации исследуемого процесса: 1) анализ и 
учет имеющихся и разработка авторских воспитательных 
практик на основе НИ; 2) развитие НЦ младших школьников 
и ДНТ воспитания в школьном сообществе, определяющих 
их личностную и коллективистскую значимость, отражаю-
щуюся в расширении познавательной сферы, приобретении 
и осмыслении опыта коллективной творческой/совместной 
деятельности; 3) содержание нравственного воспитания 
должно концентрироваться вокруг базовых национальных 

ценностей, а его формы — интегрироваться в основные виды 
их деятельности: урочная, внеурочная, коллективная творче-
ская/совместная при качественном педагогическом сопрово-
ждении учителем начальных классов.

Цель и задачи исследования: охарактеризовать и про-
анализировать содержательную и структурную составляю-
щую базовых понятий исследования; разработать педаго-
гические условия и варианты педагогического сопровожде-
ния воспитательных практик в школьном сообществе.

Теоретическая значимость работы определяется осо-
бым вкладом в теорию воспитания младших школьников: 
это касается расширения представлений о НИ и его исполь-
зовании как основе для разработки ВП в школьном сооб-
ществе; о НЦ младших школьников, выступающих ориен-
тирами в поведении, жизни и деятельности представителей 
школьного сообщества; о ВП и их педагогическом сопро-
вождении учителем начальных классов. Предложена идея 
разработки ВП в школьном сообществе на основе НИ.

Практическая значимость выступает в особенностях 
проектирования и внедрении ВП, разработанных с уче-
том НИ, в школьное сообщество. Авторами предложена 
выстроенная стратегия внеурочных занятий для младших 
школьников, их ВД, с использованием социометрических 
диагностических методик, разработанной технологии уро-
ков в Школе общения (по Программе внеурочной деятель-
ности) в контексте «Разговоров о важном», прологирован-
ного Проекта «Я — ты — он — она: вместе целая страна 
“Дружба”» для обучающихся 1—4 классов, отражающего 
результаты «обучения» в Школе общения и уровень сфор-
мированности социального опыта младших школьников; 
воспитательных практик коллективных творческих дел 
(далее — КТД) нравственной направленности, способству-
ющая реализации педагогических условий, необходимых 
для успешной реализации исследуемого процесса.

Основная часть
Методология. При работе над публикацией изуче-

ны и проанализированы философские, психологические и 
педагогические авторские положения, связанные с харак-
теристикой НИ в воспитании (см. раздел «Изученность 
проблемы»). Мы разделяем основные положения авторов 
и характеризуем НИ воспитательных практик содержа-
тельно и структурно как «повеление, безусловное требо-
вание», согласно «Толковому словарю русского языка» 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой [13, с. 245]; как общий 
закон, высшее требование, важнейший принцип, которому 
надо следовать безоговорочно, без рассуждения, без сомне-
ния; нравственное правило, принцип поведения человека. 
Нравственный императив, несомненно, — это педагогиче-
ская ценность [14]. Данная ценность зарождается и транс-
лируется, что исторически подтверждено, прежде всего  
в семье, в педагогическом сопровождении, по нашему мне-
нию, в реализации воспитательных практик.

К методологическим основаниям исследования мы отно-
сим: философские положения о взаимовлиянии всех элемен-
тов воспитания (И. В. Блауберг, М. К. Мамардашвили и др.); 
концепции нравственного воспитания (Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев и др.); личностно-ориентированный характер 
воспитания, включающий нравственные ценности, мотивы 
деятельности членов школьного сообщества (И. П. Иванов, 
Н. Е. Щуркова и др.); гуманистическую парадигму нрав-
ственного воспитания, формирования нравственных ценно-
стей в духовно-нравственных традициях с целью успешной 

1 Разговоры о важном: что это, цели, темы занятий // Правмир. URL: https://www.pravmir.ru/razgovory-o-vazhnom/ (дата обращения: 
10.06.2023).
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социализации и развития социального опыта младших школь-
ников при создании определенных педагогических условий 
(В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский и др.); 
аксиологические характеристики, где нравственный потен-
циал — высшая ценность (Ж. А. Болотова, Д. С. Лихачев, 
А. Ж. Овчинникова и др.); коммуникативные основания кол-
лективной творческой/совместной деятельности в коллек-
тиве класса, референтной группы и т. п.: Сотрудничество, 
Содружество, Сотворчество; конструктивный диалог при 
педагогическом сопровождении (В. С. Библер, С. Д. Поляков 
и др.); теории и методики ВД обучающихся (А. Я. Данилюк, 
Д. В. Григорьев, П. В. Степанов и др.).

Результаты и выводы. Генезис проблемы исследова-
ния позволил нам реализовать цели и решить задачи нашей 
публикации. В ходе научной работы мы охарактеризова-
ли и проанализировали содержательную и структурную 
составляющую целого ряда понятий.

Нравственный императив есть особый общий закон, 
высшее требование, важнейший принцип, которому надо 
следовать безоговорочно, без рассуждения, без сомнения; 
нравственное правило, принцип поведения человека. НИ — 
универсальная педагогическая ценность. Она зарождается 
и транслируется в семье, в школьном сообществе, в реали-
зации значимых ВП.

Нравственные ценности у обучающихся в начальной 
школе представляют собой усвоенные нормы морали: пра-
вила поведения в ситуациях жизни и деятельности, опреде-
ляемые представлениями педагогов и обучающихся о добре/
зле, долге/ответственности, НЦ, ДНТ. НИ, «золотое прави-
ло нравственности» осмысливаются на когнитивно-эмоцио-
нальном уровне, согласно возрастной периодизации, и ста-
новится ориентиром в поведении младших школьников на 
основе сочетания культуры чувств, разума, самостоятельно-
сти и самореализации с учетом социального опыта [15].

Внеурочная деятельность младших школьников объ-
единяет все существующие виды деятельности членов 
школьного сообщества, кроме учебной деятельности (дея-
тельности на уроке), в которых решаются задачи воспи-
тания и успешной социализации [16]. Цели и задачи ВД 
связаны с ДНТ; формированием социального опыта, веду-
щего к успешной социализации; определением «героя сво-
его времени», некоего идеала, становящегося ориентиром  
в поведении, деятельности, выборе профессии и т. п.

Педагогическое сопровождение ВП представляет собой 
педагогически целесообразную систему мер, воздействий в 
процессе воспитания. Оно представляет самостоятельный 
педагогический феномен, характеризующийся продолжи-
тельным и непрерывным характером; «привязанностью» 
к определенным событиям; осуществляется профессиона-
лом (педагогом, психологом, организатором, советником 
и т. п.); учитывает результаты проведенных социометриче-
ских диагностических методик и других ВП [17].

Внеурочные занятия предполагают педагогическое 
сопровождение, где и реализуются современные воспита-
тельные практики на основе нравственного императива. 
Такого рода ВП в качестве целей и задач включают ста-
новление нравственного сознания/самосознания у школь-
ников; осмысление НЦ, ДНТ; формирование социального 
опыта, ведущего к успешной социализации; определение 
«героя своего времени» через осмысление его значимости 
«чувствами, разумом, результатами деятельности» [18].

Воспитательные практики способствуют успешной 
социализации современного школьника, в т. ч. и обучающе-
гося в начальной школе [19]. Как правило, все они способ-
ствуют формированию умений и навыков социального взаи-
модействия, построения разнонаправленных коммуникаций, 

находящихся в единстве с нравственной воспитанностью, 
сформированностью НЦ, осмысленностью ДНТ Отечества.

Нами разработаны педагогические условия и варианты 
педагогического сопровождения ВП в школьном сообществе. 
К таковым педагогическим условиям мы отнесли следующие:

1. Анализ и учет имеющихся и разработка авторских ВП 
на основе НИ:

– социометрические диагностические методики (методика 
диагностики коммуникативных навыков Дж. Морено; «Два 
домика», адаптированная методика Т. Д. Марцинковской; 
методика «Наши отношения»; Методика «Цветовая соци-
ометрия»; методика «Дневничок настроения» и т. п.) — их 
лучше проводить при педагогическом сопровождении учи-
теля начальных классов совместно со школьным психологом  
на подготовительном этапе работы Школы общения;

– серия внеурочных занятий — уроков в Школе общения 
(по Программе внеурочной деятельности) в контексте «Разго-
воров о важном», создающих уникальные условия для укре-
пления НЦ и ДНТ отечественного образования; развития вос-
питательных практик в школьном сообществе; уроки в Школе 
общения начинаются с первого года и продолжаются на протя-
жении всех четырех лет обучения, учитывая стратегию услож-
нения (по принципу «от простого к сложному»); они предпо-
лагают «научение гармонизации» взаимоотношений с миром и 
коллективом, сверстниками и с самим собой; научение постро-
ению разнонаправленных коммуникаций, где первостепенны-
ми определяются нравственные ценности и т. п.; 

– реализация прологированного Проекта «Я — ты — 
он — она: вместе целая страна “Дружба”» для обучающих-
ся в начальной школе, где сфокусированы «совокупные 
оценки», полученные за каждый год освоения программы 
Проекта в Школе общения.

2. Развитие НЦ и ДНТ воспитания в школьном сообществе, 
определяющих их личностную и коллективистскую значи-
мость, отражающуюся в расширении познавательной сферы, 
приобретении и осмыслении опыта коллективной творческой/
совместной деятельности (воспитательные практики коллек-
тивных творческих дел — КТД нравственной направленно-
сти: «День знаний: на старт, внимание, марш!», «Наша стра-
на — Россия: звуки, образы, представления», «Мир, в котором 
мы живем», «Учитель — профессия — птица!» и т. п.).

3. Содержание нравственного воспитания должно концен-
трироваться вокруг базовых НЦ, а его формы — интегриро-
ваться в основные виды их деятельности: урочной, внеуроч-
ной, коллективной творческой/совместной при качественном 
педагогическом сопровождении учителем начальных классов.

Заключение
Актуализация проблемы внедрения НИ ВП в школьное 

сообщество — важный и своевременный процесс.
НИ ВП в школьном сообществе — принцип, прави-

ло, следование которым обеспечивает успех социализации  
и нравственного воспитания младших школьников при каче-
ственном педагогическом сопровождении и созданных педа-
гогических условиях, связанных со своевременным содержа-
тельным анализом и учетом имеющихся и разработкой автор-
ских ВП на основе НИ; развитием НЦ младших школьников и 
ДНТ воспитания в школьном сообществе, определяющих их 
личностную и коллективистскую значимость, отражающуюся 
в расширении познавательной сферы, приобретении и осмыс-
лении опыта коллективной творческой/совместной деятель-
ности; концентрацией содержания ДНВ младших школьни-
ков вокруг базовых национальных ценностей, интеграции его 
форм в основные виды деятельности: урочной, внеурочной, 
коллективной творческой/совместной при должном педагоги-
ческом сопровождении профессионалом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Глобальный рост цифровых финансовых 
технологий, обусловленный пандемией Covid-19, актуализи-
ровал интерес научного сообщества к проблеме формирова-
ния цифровой финансовой грамотности. Представленные 
в статье результаты анализа психолого-педагогических 
исследований демонстрируют многообразие аспектов про-
блемы повышения уровня цифровой финансовой грамот-
ности студентов, ее прямого и опосредующего влияния на 
принятие благоприятных финансовых решений. При этом 
обнаружено отсутствие попытки изучения возможностей 
повышения уровня цифровой финансовой грамотности 
студентов экономических вузов средствами предметной 
подготовки, что дает возможность констатировать недо-
статочную степень изученности проблемы. Цель исследо-
вания состоит в комплексном анализе основных проблем и 
выявлении перспектив формирования цифровой финансовой 
грамотности студентов экономических вузов средства-
ми предметной подготовки, в частности в условиях инте-
грации учебных дисциплин. В ходе исследования авторами 
изучены теоретические и практические аспекты развития 
цифровой финансовой грамотности студентов, обозначены 

основные проблемы на примере будущих работников финан-
сово-экономической сферы. Проведен социологический опрос 
в разрезе курсов бакалавриата и в магистратуре Финан-
сового университета при Правительстве РФ по проблеме 
развития финансовой грамотности. Изучение активно-
сти студентов на рынке финансовых услуг демонстриру-
ет широкий спектр используемых цифровых финансовых 
инструментов. Полученные результаты позволили сформу-
лировать методические рекомендации по управлению обра-
зовательным процессом в целях обеспечения положитель-
ной динамики уровня цифровой финансовой грамотности 
студентов экономических вузов. При этом акцентирована 
важность развития интегративных связей учебных дисци-
плин предметных областей «Математика», «Экономика», 
«Информатика и информационные технологии» в условиях 
цифровизации экономического пространства.

Ключевые слова: экономическое образование, цифро-
визация, цифровое образование, финансовая грамотность, 
цифровая финансовая грамотность, предметная подго-
товка, интеграция учебных дисциплин, бакалавриат, маги-
стратура, социологический опрос
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Original article

FORMATION OF DIGITAL FINANCIAL LITERACY IN STUDENTS OF ECONOMIC UNIVERSITIES
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. The global growth of digital financial technol-
ogies, caused by the Covid-19 pandemic, has actualized the 
interest of the scientific community in the problem of devel-

oping digital financial literacy. The results of the analysis of 
psychological and pedagogical research presented in the arti-
cle demonstrate the diversity of aspects of increasing the level  
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of digital financial literacy in students, its direct and indirect 
influence on making favorable financial decisions. At the same 
time, it was found that there was no attempt to study the pos-
sibilities of increasing the level of digital financial literacy of 
students of economic universities by means of subject training, 
which makes it possible to state that the problem has not been 
sufficiently studied. The purpose of the study is to comprehen-
sively analyze the main problems and identify the prospects for 
the formation of digital financial literacy in students of econom-
ic universities by means of subject training, in particular, in the 
context of the integration of academic disciplines. In the course 
of the study, the authors examined the theoretical and practi-
cal aspects of the development of digital financial literacy in 
students, identified the main problems on the example of future 
workers in the financial and economic sphere. A sociological 
survey was conducted for undergraduate and graduate students 

of the Financial University under the Government of the Rus-
sian Federation on the problem of developing financial literacy. 
The study of student activity in the financial services market 
demonstrates a wide range of digital financial instruments used. 
The results obtained made it possible to formulate methodolog-
ical recommendations for managing the educational process in 
order to ensure positive dynamics in the level of digital financial 
literacy in students of economic universities. At the same time, 
the importance of developing integrative links between aca-
demic disciplines in the subject areas “Mathematics”, “Eco-
nomics”, “Informatics and Information Technologies” in the 
context of digitalization of the economic space is emphasized.

Keywords: economic education, digitalization, digital 
education, financial literacy, digital financial literacy, subject 
training, integration of academic disciplines, undergraduate 
students, graduate students, sociological survey

For citation: Burmistrova N. A., Sokur E. A., Starikov V. I. Formation of digital financial literacy in students of economic 
universities. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):324—328. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.799.

Введение
Глобальный рост цифровых финансовых технологий, 

обусловленный пандемией Covid-19, обусловливает акту-
альность интереса научного сообщества к проблеме фор-
мирования цифровой финансовой грамотности. Мы соли-
дарны с мнением исследователей о том, что, с одной сто-
роны, использование цифровых платежных инструментов 
связано с повышением уровня цифровой грамотности, с 
другой стороны, осознанный выбор благоприятных финан-
совых решений обусловлен повышением базовой финансо-
вой грамотности на различных уровнях цифровой грамот-
ности [1]. В связи с этим цифровую и финансовую грамот-
ность будем рассматривать совместно в свете уникальной 
взаимосвязи между цифровыми навыками и принятием 
позитивных финансовых решений.

В контексте настоящей статьи нас будет интересовать 
изучение возможностей повышения уровня цифровой 
финансовой грамотности студентов экономических вузов 
средствами предметной подготовки, реализуемой в рамках 
основной образовательной программы.

Результаты анализа психолого-педагогических иссле-
дований демонстрируют, что большое количество работ 
посвящено различным аспектам проблемы повышения 
уровня цифровой финансовой грамотности. При этом осо-
бый интерес представляют исследования финансового 
поведения студентов в условиях цифровизации экономиче-
ского пространства.

В исследовании Е. А. Сорокиной [2] обсуждается 
использование активных методов обучения в процессе фор-
мирования цифровой финансовой грамотности. Отмечена 
значимость интерактивных лекций, кейс-метода, ориен-
тированных на создание проблемной ситуации, связанной  
с различными аспектами цифровой финансовой грамотно-
сти. Представляются актуальными в современном образо-
вательном пространстве педагогические условия форми-
рования цифровой финансовой грамотности студентов, 
предлагаемые Е. А. Сорокиной [3]: реализация виртуаль-
ных образовательных технологий, моделирование прак-
тических ситуаций применения цифровых финансовых 
продуктов согласно идеологии контекстного обучения 
А. А. Вербицкого.

Можно отметить исследования, посвященные терми-
нологическому аспекту. А. В. Савченков и Е. А. Соро-

кина подчеркивают, что единого мнения относительно 
термина «цифровая финансовая грамотность» не сфор-
мулировано и предлагают цифровую финансовую гра-
мотность студентов рассматривать как «совокупность 
знаний и навыков, личностных характеристик и моти-
вационных установок с целью эффективного и безопас-
ного использования цифровых финансовых продуктов  
и услуг» [4, с. 130 —131].

В работе М. Куштар [5] представлено рассмотрение 
феномена цифровой финансовой грамотности в контек-
сте эффективных практик ее формирования в китайском 
и российском сообществах. Важными являются исследо-
вания, направленные на реализацию современных мето-
дов повышения финансовой грамотности через финансо-
вое образование. Здесь можно отметить, что российский 
исследователь М. А. Гуляева [6] предлагает проводить 
элективные курсы для студентов вузов с целью созда-
ния личного финансового опыта. Проблеме повышения 
финансового просвещения молодых людей посвящена 
работа С. М. Осташевского и В. С. Петровой [7], содер-
жание которой акцентирует проблему фрагментарно-
го характера преподавания финансовой грамотности 
в системе профессионального образования, дефицит 
профессорско-преподавательских кадров, а также тра-
диционные методы обучения и пр. Зарубежные ученые 
L. Klapper и A. Lusardi [8] изучают проблему результа-
тивности финансового просвещения. P. Kumar с соавто-
рами [9] оценивают влияние сформированных цифровых 
навыков на принятие финансовых решений и финансовое 
благополучие.

При всем многообразии научно-методических подхо-
дов к формированию цифровой финансовой грамотности 
отсутствует попытка изучения возможностей повыше-
ния уровня цифровой финансовой грамотности студентов 
экономических вузов средствами предметной подготовки,  
в частности в условиях интеграции учебных дисциплин. 
Это дает возможность констатировать недостаточную сте-
пень изученности проблемы.

Научная новизна настоящего исследования состо-
ит в обосновании научного подхода к решению пробле-
мы формирования цифровой финансовой грамотности  
студентов на примере Финансового университета  
при Правительстве РФ и отражена в предложениях  
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по управлению образовательным процессом с использо-
ванием интегративных возможностей предметной под-
готовки. Цель исследования — комплексный анализ 
основных проблем и выявление перспектив формирова-
ния цифровой финансовой грамотности студентов сред-
ствами предметной подготовки.

Задачи исследования:
– изучить теоретические и практические аспекты развития 

у студентов навыков цифровой финансовой грамотности;
– проработать наиболее важные аспекты проблемы разви-

тия у студентов навыков цифровой финансовой грамотности;
– сформулировать методические рекомендации по 

управлению образовательным процессом в целях обеспече-
ния положительной динамики уровня цифровой финансо-
вой грамотности студентов.

Теоретическая значимость работы состоит в обобще-
нии исследований по изучаемой проблеме, а также раскры-
тии интегративного потенциала предметной подготовки 
для формирования цифровой финансовой грамотности сту-
дентов экономических вузов.

Практическая значимость исследования заключается 
в определении перспектив использования теоретических 
выводов в процессе предметной подготовки студентов эко-
номических вузов, обеспечивающих положительную дина-
мику уровня цифровой финансовой грамотности.

Основная часть
В контексте настоящего исследования представляется 

актуальной позиция представителей научного сообщества 
о важности современных подходов к управлению образова-
нием в условиях цифровой экономики [10].

Учитывая вышесказанное, обратимся к рассмотрению 
терминологического смысла понятий «цифровизация»  
и «цифровое образование».

В психолого-педагогической литературе термин «циф-
ровизация» имеет множество трактовок. Будем рассма-
тривать категорию «цифровой» в аспекте использования 
информационно-коммуникационных технологий [11].  
В этой связи представляется актуальной следующая трак-
товка. Цифровое образование — это образование, обеспе-
чивающее использование цифровых технологий для обу-
чения студентов и мониторинга динамики образователь-
ных результатов [12].

Проблеме адаптации системы высшего образования  
к цифровой специфике посвящено достаточное количе-
ство исследований. Мы разделяем мнение ученых о необ-
ходимости междисциплинарных педагогических проектов 
с использованием цифровых технологий [13]. При этом 
особое значение приобретает создание цифровой образо-
вательной среды вуза [14]. Учитывая накопленный опыт, 
обратимся к рассмотрению возможностей предметной под-
готовки для развития навыков цифровой финансовой гра-
мотности студентов.

Принимая во внимание предложенную трактовку циф-
ровой финансовой грамотности, определим круг предмет-
ных областей основной образовательной программы, сред-
ствами которых происходит формирование данной инте-
гративной характеристики.

Представляется целесообразным выделить следующий 
компонентный состав цифровой финансовой грамотности: 
установки, знания и навыки. В части учебных дисциплин, 
в рамках которых формируется цифровая финансовая гра-
мотность, выделим дисциплины предметных областей 

«Экономика», «Математика», «Информатика и информа-
ционные технологии». При этом изучение экономических 
дисциплин обеспечивает формирование установок, попол-
нение финансовых знаний. В свою очередь, знание финан-
совой математики обеспечивает владение формализован-
ными методами принятия финансовых решений, в основе 
которых лежат модели простых и сложных процентов. Дис-
циплины предметной области «Информатика и информа-
ционные технологии» обеспечивают возможность развития 
цифровых навыков.

Учитывая вышесказанное, представляется, что фор-
мирование цифровой финансовой грамотности студентов 
экономического вуза происходит в условиях интеграции 
учебных дисциплин. Мы разделяем мнение В. А. Далин-
гера о том, что важная миссия при этом отводится выбо-
ру основ интеграции [15]. Полагаем в качестве средства 
интеграции при формировании цифровой финансовой 
грамотности использовать математические модели про-
стых и сложных процентов, владение которыми обеспе-
чивает эффективность финансовых операций в цифровом 
экономическом пространстве.

В рамках исследования мы провели оценку финансо-
вой грамотности и динамики цифровой финансовой гра-
мотности студентов. Использовались инструменты соци-
ологического опроса, который был проведен в Финан-
совом университете при Правительстве РФ (Омский 
филиал). Количество респондентов составило 224 чел. 
(студенты бакалавриата и магистранты). Содержание 
вопросов позволило выявить объективный и субъектив-
ный уровни финансовой грамотности, оценку их взаи-
мосвязи, а также активность студентов на рынке цифро-
вых финансовых услуг.

В части оценки объективного уровня финансовой 
грамотности наиболее высокие результаты показали сту-
денты 4-го курса бакалавриата (рис. 1), изучившие дис-
циплину «Финансовая математика» и сформировавшие 
навыки использования математических моделей простых 
и сложных процентов в ходе реализации интегративных 
связей учебных дисциплин. Можно предположить, что 
более низкий объективный уровень финансовой грамот-
ности магистрантов имеет место вследствие отсутствия 
профильного экономического образования на уровне 
бакалавриата.

Рис. 1. Оценка объективного уровня финансовой грамотности, %
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Оценка субъективного уровня финансовой грамотно-
сти респондентов показала, что процент хороших и отлич-
ных навыков у студентов 1-го курса — 27 %; 3-го кур-
са — 67 %; 4-го курса — 72 %; у магистрантов — 75 %. 
Можно предположить, что низкая субъективная оценка 
первокурсников объясняется тем, что они еще не изучали 
дисциплину «Финансовая математика» и имеют слабый 
уровень владения формализованными методами принятия 
финансовых решений.

Результаты анализа эмпирического материала сви-
детельствуют о положительной корреляции объектив-
ного и субъективного уровней финансовой грамотности 
студентов. Значение коэффициента корреляции соста-
вило 0,93.

Как было отмечено ранее, беспрецедентный всплеск 
финансовых технологий актуализировал интерес к иссле-
дованию активности студентов на рынке финансовых 
услуг (рис. 2).

Рис. 2. Изучение активности студентов бакалавриата и магистрантов на рынке финансовых услуг, %

По результатам анализа диаграммы (рис. 2) можно отме-
тить высокий уровень использования студентами цифро-
вых финансовых инструментов. Причем имеет место рост 
показателей в разрезе курсов и уровней обучения. Пред-
ставляется, что положительная динамика владения цифро-
вым финансовым инструментарием обусловлена повыше-
нием базового уровня финансовой грамотности студентов 
в условиях интеграции учебных дисциплин.

Выводы
Результаты исследования демонстрируют многообразие 

аспектов проблемы повышения уровня цифровой финансо-
вой грамотности студентов. В ходе исследования прове-
ден социологический опрос в разрезе курсов бакалавриата  
и в магистратуре Финансового университета при Прави-
тельстве РФ по проблемным вопросам формирования циф-
ровой финансовой грамотности. При этом изучение актив-

ности студентов на рынке финансовых услуг демонстриру-
ет широкий спектр используемых цифровых финансовых 
инструментов.

Полученные результаты позволили сформулировать 
методические рекомендации по управлению образователь-
ным процессом в целях обеспечения положительной дина-
мики цифровой финансовой грамотности студентов:

– способствовать развитию интегративных связей дис-
циплин предметных областей «Математика», «Экономика», 
«Информатика и информационные технологии» в условиях 
цифровизации экономического пространства;

– использовать модели простых и сложных процентов 
как средство интеграции учебных дисциплин;

– повышать уровень владения современными инфор-
мационными технологиями для обеспечения положитель-
ной динамики уровня цифровой финансовой грамотности 
студентов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ХОРОВОДНЫХ И ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСЕН)
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания  

(по областям и уровням образования) (педагогические науки)

Аннотация. Статья посвящена проблеме формиро-
вания вокальных навыков у обучающихся в поликультур-
ной образовательной среде в ходе изучения хороводных 
и лирических песен. Анализ современных педагогических 
исследований показал, что поликультурная образователь-
ная среда направлена на формирование у обучающихся 
готовности к межэтническому и межкультурному вза-
имодействию и включает в себя художественно-образо-
вательную среду, обеспечивающую приобщение обучаю-
щихся к музыкальному фольклору. Музыкальный фольклор 
обладает огромными возможностями как в эстетиче-
ском, нравственном воспитании обучающихся, так и  
в их музыкальном развитии. Он несет в себе особый наци-
онально-своеобразный музыкальный язык, особую эмоци-
онально-образовательную сферу. Богатейшая песенная 
культура, представленная, в частности, хороводными 
и лирическими песнями мордовского и русского народов, 
является важнейшим средством формирования вокаль-
ных навыков. Народное творчество является одним из 
источников дидактического материала для музыкально-
го образования детей благодаря жанровому богатству, 
мелодическому разнообразию, ритмической доступности. 

Цель исследования заключается в обосновании процесса 
формирования у обучающихся вокальных навыков на при-
мере изучения хороводных и лирических песен в поликуль-
турной образовательной среде. В ходе исследования нами 
были использованы диалектический, сравнительно-сопо-
ставительный, логический подходы, а также теоретиче-
ский анализ психолого-педагогической, научно-методиче-
ской литературы. В работе рассматриваются вопросы, 
связанные с формированием певческих навыков (дыхание, 
звуковедение, звукообразование, дикция) на примере изуче-
ния лирических и хороводных песен русского и мордовско-
го народов. Стоит отметить достаточную сложность 
музыкально-педагогической деятельности по освоению 
лирических и хороводных песен русского и мордовского 
народов и важность формирования речевой и певческой 
культуры, вокальных навыков.

Ключевые слова: навыки, вокальные навыки, фольклор, 
музыкальный фольклор, поликультурная среда, поликуль-
турная образовательная среда, лирические песни русского 
народа, лирические песни мордовского народа, хороводные 
песни русского народа, хороводные песни мордовского 
народа, обучающиеся

Финансирование: исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
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вокально-хоровых навыков у обучающихся в поликультурной образовательной среде».
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№ 4(65). С. 329—333. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.801.



330

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс – 85747

Original article

FORMATION OF VOCAL SKILLS AMONG STUDENTS  
IN A POLYCULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

(ON THE EXAMPLE OF STUDYING ROUND DANCE AND LYRICAL SONGS)
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing  

(by fields and levels of education) (pedagogical sciences)
Abstract. The article is devoted to formation of vocal skills 

among students in a polycultural educational environment 
in the course of studying round dance and lyrical songs. An 
analysis of modern pedagogical research has shown that a 
multicultural educational environment is aimed at developing 
students’ readiness for interethnic and intercultural interac-
tion and includes an artistic and educational environment that 
ensures students’ familiarization with musical folklore. Musi-
cal folklore has enormous potential, for both the aesthetic, 
moral education of students, and their musical development. 
It presents a special nationally distinctive musical language, 
a special emotional and educational sphere. The richest song 
culture, represented in particular by round dance and lyri-
cal songs of the Mordovian and Russian peoples, is the most 
important means of forming vocal skills. Folk art is one of the 
sources of didactic material for the musical education of chil-
dren due to its genre richness, melodic diversity, and rhyth-
mic accessibility. The purpose of the study is to substantiate 

the process of forming students’ vocal skills on the example 
of studying round dance and lyrical songs in a polycultural 
educational environment. In the course of the study, we used 
dialectical, comparative, logical approaches, as well as a the-
oretical analysis of psychological, pedagogical, scientific and 
methodological literature. The paper deals with issues related 
to the formation of singing skills (breathing, sound science, 
sound production, diction) on the example of lyrical and round 
dance songs of the Russian and Mordovian peoples. It is worth 
noting the sufficient complexity of the musical and pedagog-
ical activity in mastering the lyrical and round dance songs 
of the Russian and Mordovian peoples and the importance of 
forming speech and singing culture, vocal skills.

Keywords: skills, vocal skills, folklore, musical folklore, 
polycultural environment, polycultural educational environ-
ment, lyrical songs of the Russian people, lyrical songs of the 
Mordovian people, round dance songs of the Russian people, 
round dance songs of the Mordovian people, students
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of partner universities in networking (Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Akmulla Bashkir State 
Pedagogical University” and Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “M. E. Evsevev Mordovian 
State Pedagogical University”) on the topic: “Formation of vocal and choral skills among students in a polycultural educational 
environment.”

For citation: Kozlova T. A., Karpushina L. P. Formation of vocal skills among students in a polycultural educational 
environment (on the example of studying round dance and lyrical songs). Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 
2023;4(65):329—333. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.801.

Введение
Актуальность темы исследования. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного 
(общего) образования отмечается необходимость «воспита-
ния у учащихся любовь к своему краю, к Родине, к своему 
народу, уважение к традициям, истории, культуре разных 
этносов, формирования критически мыслящей поликуль-
турной личности» 1. Поэтому формирование подрастаю-
щего поколения в поликультурной образовательной среде  
в настоящее время актуально.

Поликультурная образовательная среда включает  
в себя художественно-образовательную среду, обеспе-
чивающую приобщение обучающихся к музыкальному 
фольклору. Музыкальный фольклор несет в себе осо-
бый национально-своеобразный музыкальный язык, осо-
бую эмоционально-образовательную сферу. Он является 
важнейшим средством формирования исполнительских, 
вокальных и творческих навыков.

Изученность проблемы. Проблема развития вокаль-
ных навыков обучающихся постоянно находится  
в поле зрения представителей отечественной педагоги-
ческой науки. Среди них — В. В. Емельянов, Д. Е. Ого-
роднов, М. С. Осеннева, В. Г. Соколов, Г.А. Струве, 
Г. П. Стулова, В. Алексеев, С. С. Балашова, Н. В. Калу-
гина, Л. И. Мельникова, Г. М. Науменко, Л. В. Шамина, 
Л. Л. Куприянова и др.

Целесообразность данного исследования продиктова-
на необходимостью поиска практических решений форми-
рования вокальных навыков у обучающихся на примере 
изучения хороводных и лирических песен в поликультур-
ной образовательной среде.

Цель исследования: обосновать процесс формирова-
ния у обучающихся вокальных навыков на примере изу-
чения хороводных и лирических песен в поликультурной 
образовательной среде.

Задачи исследования: обосновать понятие «поликуль-
турная образовательная среда»; дать характеристику вокаль-
ным навыкам; обосновать формирование вокальных навыков 
у обучающихся на примере изучения хороводных и лириче-
ских песен в поликультурной образовательной среде.

Научная новизна заключается в теоретическом и мето-
дическом обосновании формирования вокальных навыков 
у обучающихся в поликультурной образовательной среде 
на примере изучения хороводных и лирических песен.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в обосновании формирования вокальных навыков  
у обучающихся в поликультурной образовательной среде 
(на примере изучения хороводных и лирических песен).

Практическая значимость работы заключается в том, 
что теоретические и методические положения данной рабо-
ты могут быть использованы в музыкально-образователь-
ной практике образовательных учреждений.

1 Доступ из СПС «Гарант».
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Основная часть
В современном толковании образовательная среда рас-

сматривается как «совокупность специально организован-
ных условий, процессов и социальных взаимодействий, 
оказывающих обучающее и воспитывающее влияние  
на личность» 2. Т. В. Поштарева рассматривает поликуль-
турную образовательную среду как «часть образователь-
ной среды учебного заведения, представляющую собой 
совокупность условий, влияющих на формирование лич-
ности, готовой к эффективному межкультурному взаимо-
действию, сохраняющей свою этническую идентичность, 
стремящейся к пониманию и уважению других культур  
и общностей, умеющей жить в мире и согласии с предста-
вителями иных национальностей» [1]. О. Л. Колоницкая 
считает, что «поликультурная образовательная среда — это 
часть образовательной среды, представляющая совокуп-
ность условий, влияющих на формирование личности, ее 
готовность к эффективному межэтническому и межкуль-
турному взаимодействию…» [2].

Поликультурная образовательная среда — «это сово-
купность условий, возможностей обучения, воспитания, 
развития и социализации личности, специально организо-
ванное социально-предметное окружение образовательно-
го учреждения, в котором происходит становление детей 
и подростков как граждан России, представителей опреде-
ленного этноса и членов мирового сообщества» [3, с. 173].

Поликультурная образовательная среда включает в себя 
художественно-образовательную среду, обеспечивающую 
приобщение обучающихся к музыкальному фольклору. 
Фольклор — «это духовный и материальный мир человека 
прошлого, отражающий представления человека об окру-
жающем мире, обществе, природе, человеческом обще-
нии» [4, с. 144].

Музыкальное наследие русского и мордовского народов 
представлено в многообразии жанров и стилей. К наиболее 
ярким жанрам русской и мордовской песенности, богатых 
по мелодии, относятся хороводные и лирические песни. 
Этим жанрам присущи глубина и значительность идей-
но-образного содержания, совершенство художественной 
формы, яркое своеобразие музыкального языка. Хорово-
дные и лирические песни русского, мордовского народов 
выступают в качестве важнейшего средства формирования 
голосового аппарата детей, вокальных навыков, в целом 
певческой культуры.

Результаты. К вокальным навыкам относятся: дыха-
ние, звукообразование, артикуляция, слуховые навыки 
(Г. П. Стулова) [5]. А. Г. Менабени в своих работах выделя-
ет дыхание, атаку звука, артикуляцию и дикцию [6].

Основой вокально-хоровой техники является навык 
певческого дыхания. По мнению Л. Б. Дмитриева, дыхание 
должно быть активное [7]. «Вдох должен быть коротким и 
энергичным, с небольшой задержкой, которая служит пред-
посылкой для вступления. Выдох при этом — равномерный, 
постепенный и продолжительный» [8, с. 53]. Навык певче-
ского дыхания формируется постепенно, поэтому в репер-
туар на начальном этапе обучения желательно включать 
лирические песни русского народа. В русском народном 
песенном творчестве лирической песне отводится большое 
место. В них собраны все чувства, переживания, душевное 
состояние человека и его настроение. На первом плане в них 

образы природы: белой березоньки, липоньки, зеленой тра-
вы-муравы, раздолье лугов и полей [9, с. 195—196]. Лири-
ческие песни отличаются широким дыханием, протяжной 
мелодией, выразительностью, задушевностью и красотой. 
К ним относятся: «Лучинушка», «Исходила младенька», 
«Уж вы, мои ветры», «Снежки белы», «Голубь сизенький», 
«Сильный-то дождик», «Кого нету», «Ты подуй-ка, подуй, 
мать-погодушка», «Вниз по матушке по Волге», «Ты заря 
ль моя, зорюшка». Многие лирические песни начинались  
с таких добрых и ласковых слов: «Ты река ль моя, речень-
ка», «Ты заря ль моя, зорюшка», «Не одна во поле доро-
женька». В народе говорили, что для исполнения таких 
песен нужна добрая душа.

Звукообразование — это «взаимодействия дыхательных 
и артикуляционных органов с голосовыми складками» [10, 
c. 41]. Для формирования навыка певческого звукообра-
зования важно понимание о работе голосового аппарата. 
«Во время пения, раскрывая рот, нужно опускать нижнюю 
челюсть. Правильному извлечению звука помогает и мяг-
кое нёбо с маленьким язычком, которое очень подвижно 
и может подниматься, чему способствует произнесение 
гласных у, о, согласных к, г, х. Благодаря им звук свободно 
направляется от гортани к отверстию рта» [11]. От правиль-
ного звукообразования зависит напевность. Чтобы научить 
обучающихся петь напевно, протяжно, можно использо-
вать лирические песни мордовского народа. Лирические 
песни мордовского этноса отражали жизнь народа, воспе-
вали любовь, природу, труд, для них характерна широкая 
мелодическая распевность, плавность мелодического тече-
ния. Песни о природе, которые любит мордовский народ 
исполнять: (мокшанская) «Келу» («Береза»), (эрзянская) 
«Умарина» («Яблонька»), (э) «Пандо прясо од килей»  
(«На горе молодая береза»); о родных местах: (э) «Вай, 
велесь, велесь» («Ой, село, село»), (э) «Покш Толкан 
велесь» («Село большой Толкан»), (э) «Бозай велесь» 
(«Село Бозаево»), (э) «Кенде веле» («Село Чиндяново»). 
Много песен у мордовского народа сложено о красивых  
и трудолюбивых девушках: (м) «Роман Аксясь» («Романо-
ва Аксинья»), (э) «Эрзянь Полюнясь» («Эрзянская Полюш-
ка»), (э) «Сюре кштирди» («Пряха»), «Костянь Аннась» 
(«Костина Анна»), «Дарья» («Дарьюшка»). Вот как воспе-
вается красота, доброта, аккуратность, трудолюбие девуш-
ки Катерины:

Катя — Катерька — матерька.
Катерька якай щегольста,
Катя щегольста, чуванста.
Вай, саратовскяй цюлкаса.
Сери кочкаря башмакса.
Катя — Катеринушка, матушка.
Катерина ходит щеголихою,
То ли щеголихою, с гордостью.
Вай, в саратовских она чулочках.
На высоких башмаках [12, с. 61].

Трудовая деятельность человека, уважительное отноше-
ние к труду раскрыты в песнях: (м.) «Вири молян — пиче 
керан» («В лес пойду я — сосну срублю»), где подробно опи-
сано, что нужно, чтобы получилась красивая национальная 
рубашка: соху сделать, пашню очистить, лен посеять и т. д.  
В песне (м) «Роман Аксясь» («Романова Аксинья») изобража-
ется героиня, занимающаяся шитьем и украшением рубашки:

1 URL: https://chpt.edusite.ru/p526aa1.html (дата обращения: 08.04.2023).
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Нитки прядет, ай-да, Романова Аксинья,
Эх, очень тонко.
Холст ткет, ай-да, Романова Аксинья,
Эх! Как бумага.
Узоры вышивает, ай-да Романова Аксинья,
Эх! Как картинки [13, с. 243].

Доброта и нежность, глубина человеческих чувств зало-
жены в лирических песнях: (м) «Пакся» («Поле»), (э) «Пан-
до, пандо» («Гора, гора»), (м) «Панда пряса» («На горе»), 
(э) «Пиже садсо, мазы садсо» («В зеленом саду, красивом 
саду»), (м) «Вири молян» («В лес пойду»), (э) «Косо, утка, 
удат-аштят?» («Где, утка, днюешь — ночуешь?»), (м) «Коса 
аварди Яшкан Марянясь» («Где плачет Яшкина Марья»), 
(э) «Вай, верьга, верга» («Ой, высоко, высоко»).

Говоря о звукообразовании, нужно сказать о работе гор-
тани. Гортань, в силу своего анатомического строения (хря-
щевые кольца, соединенные связками), — подвижный орган. 
При глотании она поднимается вверх, при зевании — опу-
скается. В обычном состоянии, при разговоре, мы не заме-
чаем ее подвижности. Но при пении она мешает правиль-
ному звукообразованию: гортань должна быть спокойной  
и, более того, находиться в определенном положении (состо-
янии полузевка, когда создается ощущение некоторого опу-
скания гортани). Только тогда звук легко и свободно льет-
ся — мягкий, прикрытый, на хорошем глубоком дыхании. 
Правильное произношение гласных и согласных в пении 
влияет на дикцию. Г. П. Стулова указывает на то, чтобы  
в пении было «быстрое и четкое формирование согласных  
и максимальная протяженность гласных. Это обеспечивает-
ся прежде всего активной работой мускулатуры артикуляци-
онного аппарата, главным образом щечных и губных мышц, 
а также кончика языка» [14, c. 102]. Как и всякие мышцы, их 
нужно тренировать в процессе, например, изучения хорово-
дных песен русского и мордовского народов, которые испол-
нялись на праздничных посиделках, вечерках, в весенних  
и летних гуляньях: «А мы просо сеяли», «На улице девки 
гуляли», «Ходила младешенька по борочку», «Как пошли 
наши подружки», «На горе-то калина», «Как не по лугу, 
лужочку», «На горе-то мак, мак, мак», «Сею, вею с капу-
стыньку», «Уж я сеяла, сеяла ленок», «Как по морю, морю 
синему», «Дрема», «Уж я золото хороню», «Ой, со вече-

ра, со полуночи», «Хмель», «Ваня-казачок», «В хороводе»,  
«Как во городе было во Казани».

Очень нравилось девушкам и парням исполнять хоровод 
«Со вьюном я хожу», «Бояре», игровые хороводы «Золотые 
ворота», «Как по морю», орнаментальные «Уж лугом шла», 
«Вью, вью я капусточку», плясовые «В хороводе мы были», 
«Во кружок», «Веники», «Ах, вы сени, мои сени», «Я сама 
толку», «Ой, вставала я ранешенько», игровые и плясовые 
песни «Заплетися плетень», «Капусточка», «Тетера шла», 
«Махоня», «Каравай».

У мордовского народа было много круговых («кужень 
морот») — хороводных, плясовых песен. Молодежь люби-
ла исполнять их на полянах во время праздников и вечерних 
гуляний. Песни сопровождались красивыми жестами, движе-
ниями и пляской. В этих песнях в игровой форме молодежь 
знакомилась с основными принципами поведения в быту,  
в семейной жизни; они воспевали красоту труда, решали нрав-
ственные проблемы, такие как: доброта, трудолюбие, высмеи-
вали лень, невежество. Молодежи нравилось исполнять такие 
песни, как: (м) «Луганяса келуня» («На лугу березонька»),  
(э) «Умарина» («Яблоня»), (м) «Эх, хоть и шачень — уда-
лань» («Эх, уродилась, удалась»), (э) «Авкай, молян, мон 
вирев» («Матушка, пойду я в лес»), (э) «Селека» («Селезень»),  
(м) «Времась пара» («Хорошая пора»), (э) «Авкай, молян 
ащтеме» («Мама, пойду на посиделки»), (э) «Пандо прясо  
од килей» («На горе молодая береза»), (э) «Кштирине» («Вере-
тено»), (э) «Ашу нумолне» («Белый зайчонок»).

Трудно переоценить роль дикции в вокальном искус-
стве. «Хорошая дикция предполагает свободу артикуляци-
онного аппарата: нижней челюсти, губ, языка» [15, с. 161].

Заключение. Выводы
Поликультурная образовательная среда оказывает боль-

шое влияние на детей, в ней они учатся межэтническому и 
межкультурному общению. Она является важным источни-
ком этнокультурного воспитания и развития обучающих-
ся. Поликультурная образовательная среда, включая в себя 
художественно-образовательную среду, дает возможность 
обучающимся приобщаться к музыкальному фольклору,  
в частности, к хороводным и лирическим песням русского 
и мордовского народов, формируя вокальные навыки.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ  
В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы 
повышения качества и оценки качества дошкольного обра-
зования в условиях реализации Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния и внедрения Федеральной образовательной программы 
дошкольного образования.

В научных исследованиях оценка качества дошкольно-
го образования трактуется как определение с помощью 
диагностических и оценочных процедур степени соответ-
ствия комплекса условий нормативным требованиям Феде-
рального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования, социальным и личностным 
ожиданиям граждан и общества; выявление факторов  
и способов для управления повышением качества системы 
дошкольного образования.

В научных исследованиях в качестве основных пара-
метров оценки качества дошкольного образования 
выступают образовательная деятельность, развива-
ющая предметно-пространственная среда, психологи-
ческий комфорт ребенка, удовлетворение потребности 
семьи и родительских сообществ в услугах дошкольного 
образовательного учреждения.

Применение диагностических и оценочных процедур, 
определение показателей и критериев оценивания каче-
ства дошкольного образования как целостный комплекс  
и особый вид профессиональной деятельности обосновы-
вают потребность в дополнительной подготовке педагога  
в области оценки качества дошкольного образования.

В связи с этим актуализируются вопросы подходов к про-
ектированию системы научно-методического сопровожде-
ния педагога, в т. ч. в области оценки качества дошкольного 
образования. Автор рассматривает тенденции, предпосыл-
ки и факторы проектирования научно-методического сопро-
вождения воспитателя и представляет механизм науч-
но-методического сопровождения воспитателя с блоками 
обоснования; эмпирической, информационно-аналитической, 
аналитико-диагностической информации; проектирования, 
разработки и принятия решений; итогово-корректирую-
щий; и алгоритм разработки практико-ориентированного 
инструментария сопровождения педагога в области оцени-
вания качества дошкольного образования, включающий ком-
плекс мероприятий (тестирование, упражнения и задания, 
проблемные ситуации и др.), ориентированный на оказание 
методической помощи с целью минимизации возникающих 
профессиональных рисков в условиях реализации Федераль-
ной образовательной программы дошкольного образования.

Ключевые слова: оценка качества дошкольного обра-
зования, дополнительное профессиональное образование, 
повышение квалификации, Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, 
Федеральная образовательная программа дошкольного обра-
зования, внедрение, система, научно-методическое сопрово-
ждение педагога, проектирование, механизм научно-мето-
дического сопровождения воспитателя, практико-ориенти-
рованный инструментарий оценки качества дошкольного 
образования, тестирование, задания, упражнения
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Original article

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE TEACHER  
IN THE FIELD OF ASSESSING THE QUALITY OF PRESCHOOL EDUCATION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article deals with the issues of improving the 
quality and assessing the quality of preschool education in the 
context of the implementation of the Federal State Education-
al Standard for Preschool Education and the implementation 
of the Federal Educational Program for Preschool Education.  
In this connection, the issues of approaches to designing a 
system of scientific and methodological support for a teach-

er, including in the field of assessing the quality of preschool  
education, are being updated. The author considers the ten-
dencies, preconditions and factors of designing the scientific  
and methodological support of the educator.

In scientific research, the assessment of the quality of pre-
school education is interpreted as determining, with the help of 
diagnostic and evaluation procedures, the degree of compliance 
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of a set of conditions with the regulatory requirements of the 
Federal State Educational Standard for Preschool Education, 
social and personal expectations of citizens and society; identi-
fication of factors and ways to manage the improvement of the 
quality of the preschool education system.

 In scientific research, the parameters for assessing the qual-
ity of preschool education are educational activities, developing 
the subject-spatial environment, the psychological comfort of 
the child, meeting the needs of the family and parent communi-
ties in the services of a preschool educational institution.

The use of diagnostic and evaluation procedures, the defini-
tion of indicators and criteria for assessing the quality of preschool 
education as an integral complex and a special type of professional 
activity justify the need for additional training of a teacher in the 
field of assessing the quality of preschool education.

In this regard, the issues of approaches to the design of the 
system of scientific and methodological support of a teach-
er, including in the field of quality assessment of preschool 
education, are actualized. The author considers the trends, 
prerequisites and factors of designing scientific and method-

ological support of a teacher and presents the mechanism of 
scientific and methodological support of a teacher with blocks 
of justification; empirical, informational and analytical, ana-
lytical and diagnostic information; design, development and 
decision-making; final and corrective; and an algorithm for 
the development of practice-oriented tools to support a teach-
er in the field of quality assessment of preschool education, 
including a set of activities (testing, exercises and tasks, prob-
lem situations, etc.) focused on providing methodological 
assistance in order to minimize emerging professional risks 
in the context of the implementation of Federal Educational 
Program for Preschool Education.

Keywords: quality assessment of preschool education, addi-
tional professional education, advanced training, Federal State 
Educational Standard for Preschool Education, Federal Edu-
cational Program for Preschool Education, implementation, 
system, scientific and methodological support of the teacher, 
design, mechanism of scientific and methodological support  
of the educator, practice-oriented tools for assessing the quality 
of preschool education, testing, tasks, exercises
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Введение
В эпоху глобальных вызовов вопросы повышения каче-

ства национальной системы образования и оценки каче-
ства образования для достижения устойчивых результатов  
в продвижении социально-экономического развития наше-
го общества становятся приоритетными.

Идея формирования объективной оценки качества 
дошкольного образования (далее — ОКДО) как получение 
достоверной информации о функционировании системы, 
удовлетворенности общественности и родительских сооб-
ществ образовательной инфраструктурой и результатами 
освоения обучающимися содержания образовательных про-
грамм (далее — ОП), совершенствовании отношений субъ-
ектов образовательной деятельности в условиях реализации 
Федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования (далее — ФГОС ДО) и внедре-
ния Федеральной образовательной программы дошкольного 
образования (далее — ФОП ДО) становится чрезвычайно 
актуальной для современной дошкольной практики.

Проблема исследования. Анализ образовательной 
практики системы образования позволяет выделить ряд 
негативных тенденций, в числе которых:

– в системе дополнительного профессионального обра-
зования (далее — ДПО) состояние кадрового потенциала 
затрудняет распространение современных педагогических 
технологий, снижает развитие позитивной динамики качества 
образования и объективной оценки качества образования для 
принятия необходимых управленческих решений в миними-
зации риска профессиональных затруднений педагога;

– в условиях внедрения федеральных образовательных 
программ усилия по формированию системы научно-ме-
тодического сопровождения (далее — НМС) педагогиче-
ских кадров ДПО оказываются недостаточными, что пре-
пятствует профессиональному росту и совершенствованию 
профессиональных умений и навыков педагога.

Анализ тенденций требует обоснования подходов  
и разработки материалов для проектирования системы 
НМС педагогических кадров, включая систему дошкольно-
го образования.

Степень изученности проблемы. В системе образо-
вания ученые активно изучают подходы к повышению 
качества образования и системе оценивания качества,  
в т. ч. в сфере дошкольного образования. В этом направ-
лении известны исследования И. Алиевой, В. Г. Алямов-
ской, К. Ю. Белой, А. И. Остроуховой, В. П. Панасюк, 
Л. В. Поздняк, В. И. Слободчикова, О. А. Сафоновой, 
Л. М. Сухоруковой, П. И. Третьякова и др.

В области философии образования взрослых, про-
фессионально-личностного развития и проектирова-
ния методической помощи педагогу известны подхо-
ды С. Г. Вершловского, Б. С. Гершунского, Э. Ф. Зеера, 
М. М. Поташника и др., в которых деятельность педаго-
га рассматривается как особый вид профессионального 
творчества, нуждающийся в постоянном обновлении и 
совершенствовании профессиональных умений и навы-
ков с применением различных форм и методов сопрово-
ждения. Однако исследования по проблеме НМС педагога 
дошкольной сферы, в т. ч. организации практико-ориен-
тированной помощи в оценивании качества дошкольного 
образования, пока еще слабо научно проработаны.

Целесообразность исследования мы видим в потреб-
ности дошкольной практики в разработке эффективного 
механизма и практико-ориентированного инструментария 
НМС воспитателя в области оценивания качества дошколь-
ного образования в условиях внедрения ФОП ДО.

Научная новизна исследования заключается в выяв-
лении и систематизации предпосылок в проектировании 
НМС воспитателя дошкольного образования, а также раз-
работке механизма и практико-ориентированного  инстру-
ментария в области ОКДО и его элементов.

Цель исследования: выявить тенденции и предпосыл-
ки НМС педагога системы дошкольного образования и раз-
работать механизм и практико-ориентированный инстру-
ментарий сопровождения воспитателя в ОКДО и его эле-
менты в условиях внедрения ФОП ДО.

Задачи исследования:
1. Уточнить понятийный аппарат проблемы оценивания 

качества дошкольного уровня образования.
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2. Выявить тенденции и предпосылки проектирования 
системы НМС педагога дошкольного образования.

3. Разработать эффективный механизм и практико-ори-
ентированный инструментарий сопровождения воспитате-
ля в области оценивания качества дошкольного образова-
ния и его элементы в условиях внедрения ФОП ДО.

Теоретическая значимость результатов исследо-
вания заключается в обосновании проблемы проектиро-
вания системы НМС воспитателя в области оценивания 
качества дошкольного образования и выявлении акту-
альных аспектов при проектировании НМС педагога 
дошкольной сферы.

Практическая значимость результатов исследова-
ния состоит в том, что разработанный механизм и практи-
ко-ориентированный инструментарий НМС воспитателя 
в области оценивания качества дошкольного образования 
может быть использован в практике детских садов с целью 
совершенствования профессиональных умений педагога в 
условиях внедрения ФОП ДО.

Основная часть
Изучение вопроса проектирования НМС педагога 

дошкольного профиля в области оценивания качества 
образования связано с уточнением понятийного аппара-
та, научно обоснованных подходов и законодательства 
Российской Федерации [1] к проблеме оценки качества 
дошкольного образования. Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» указывает, что про-
цесс оценивания качества образования включает систему, 
основанную на исследовании условий и способов дости-
жения образовательных результатов при реализации обра-
зовательной программы.

Основой для оценки качества образования выступа-
ет образовательная программа [1, ст. 2, п. 9]. Собствен-
но образовательная программа, ее разделы и компоненты 
являются инструментом для ОКДО. Что касается системы 
ОКДО, то она предусматривает формирование с помощью 
диагностических и оценочных процедур степени соответ-
ствия совокупности комплекса условий, в числе которых 
доступность; требования ФГОС ДО, ресурсное обеспече-
ние образовательного процесса; психолого-педагогические 
условия реализации ФОП ДО и парциальных ОП, дости-
жение образовательных результатов воспитанников; соци-
альные и личностные ожидания родительских сообществ  
и общественности и ряд других.

Систему ОКДО мы рассматриваем как определение  
с помощью соответствующих процедур:

– совокупности комплекса условий нормативным тре-
бованиям ФГОС ДО [2] и ФОП ДО [3], ожиданиям роди-
тельских сообществ и социума;

– обеспечения на основе диагностических данных 
информацией педагогических работников о механизмах 
оценивания качества организации образовательных про-
цессов для определения факторов и способов повышения 
качества дошкольного образования;

– обеспечения необходимой информацией обществен-
ности и родительских сообществ о порядке осуществления 
образовательной деятельности в дошкольной организации, 
в т. ч. и дополнительного образования детей; 

– просвещения родительских сообществ о процес-
сах воспитания и обучения детей и готовности родителей 
сотрудничать в процессе достижения современного каче-
ства дошкольного образования.

Рассматривая ОП как инструмент оценивания качества 
образования, а диагностические и оценочные процедуры 
по оцениванию качества дошкольного образования как 
комплекс и особый вид профессиональной деятельности, 
возникает потребность в рассмотрении научных подхо-
дов к оценке качества. В дошкольной педагогике сформи-
ровались различные подходы к определению показателей  
и критериев оценки качества образования. Остановимся  
на некоторых из них.

В исследованиях В. А. Зебзеевой [4], К. Ю. Белой [5], 
И. Е. Федосовой [6], Т. Н. Богуславской [7], Т. Н. и С. Г. Доро-
новых [8] и др. в качестве объекта и параметров оценки каче-
ства дошкольного образования выступают:

– образовательная деятельность —позволяет оцени-
вать уровень качества освоения ОП, методического обеспе-
чения и методического сопровождения воспитателя;

– развивающая среда — оценивает содержательную 
насыщенность предметной среды, возможность для развития  
и саморазвития ребенка; кроме того, необходимо и оценива-
ние развития инфраструктуры дошкольной организации;

– психологический комфорт ребенка — способствует 
оценке сохранности психологического и физического здо-
ровья, развития эмоционального благополучия ребенка, 
способов общения и взаимоотношений со сверстниками  
и педагогами;

– удовлетворение потребности семьи и родитель-
ских сообществ в услугах дошкольного образовательно-
го учреждения и др.

Решение задачи исследования в уточнении понятийного 
аппарата и научных подходов позволяет перейти к рассмо-
трению вопросов проектирования НМС педагога в оцени-
вании качества дошкольного образования. Концепция соз-
дания единой федеральной системы НМС педагогических 
работников и управленческих кадров ключевой вектор дея-
тельности направляет на непрерывное совершенствование 
профессиональных умений и компетенций специалиста,  
в связи с чем особо актуальным становится вопрос разра-
ботки эффективного механизма и практико-ориентирован-
ного инструментария НМС педагога [9].

В научных исследованиях определены направления 
НМС, педагога к которым относятся обучающее, диагно-
стическое, информационное, мотивирующее, стимулирую-
щее, консультационное, психологическое, коррекционное, 
адаптационное, аналитическое. В. П. Вейдт выделяет дея-
тельный и компетентностный подходы и такие принципы 
НМС педагога, как вариативность, адресность, индивидуа-
лизация, направления и содержание деятельности [10].

Л. М. Захарова отмечает необходимость в разработке 
подходов к системе НМС воспитателя учитывать спец-
ифику региона и опираться на региональные практики  
и опыт [11].

Р. З. Богоудинова и Р. М. Логинова выделяют тенден-
цию использования ресурсов цифровой образовательной 
среды, что, по мнению авторов, «меняет подходы к раз-
работке профессиональных программ ДПО… приводят  
к трансформации деятельности педагога и переходу к само-
управляемому образованию» [12, с. 366].

Авторы ссылаются на деятельность Единого феде-
рального портала ДПО, в рамках которого с использо-
ванием исключительно цифрового формата педагоги на 
основе профессионально-общественной экспертизы осваи-
вают содержание дополнительных профессиональных про-
грамм. Ульяновская область также имеет опыт разработки  
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дополнительных профессиональных программ и успешно-
го прохождения профессионально-общественной эксперти-
зы в области дошкольного образования [13].

В целом, современная система НМС педагога представ-
ляет целостный комплекс педагогических мероприятий, 
ориентированных на своевременную помощь в профессио-
нально-личностном развитии и совершенствовании умений 
и навыков с применением цифровых платформ.

Проектирование современной системы НМС педаго-
га дошкольного образования требует выявления тенден-
ций, предпосылок и факторов этого процесса. Тенденция  
в создании НМС воспитателя обусловлена трансфор-
мацией образовательной инфраструктуры дошкольно-
го образования как комплекса кадровых, образователь-
ных, информационных, технологических, цифровых  
и других ресурсов для достижения качества дошкольно-
го образования.

Предпосылками в проектировании системы НМС вос-
питателя выступают возрастающие социальные и культур-
ные запросы общественности и родительских сообществ в 
обновлении содержания и инфраструктуры дошкольного 
образования, организации просветительской деятельности 
с родителями дошкольников, использовании современ-
ных практик в области дошкольного образования и каче-
ственной реализации ОП, что обосновывает потребность 
в разработке научно-методических подходов, механизма и 

инструментария к повышению квалификации педагогиче-
ских кадров в условиях ФГОС ДО и ФОП ДО.

К социальным факторам, оказывающим влияние на про-
ектирование и развитие системы НМС педагога дошколь-
ного образования, относятся:

– демографическая ситуация и организация професси-
ональной деятельности по преодолению негативного влия-
ния демографической волны;

– семейная ситуация: трансформация института семьи 
требует воспитателя, обладающего высоким уровнем педа-
гогической культуры и набором полезных профессиональ-
ных умений для выстраивания конструктивного диалога и 
взаимодействия с родительским сообществом в реализации 
просветительских программ.

Таким образом, система НМС воспитателя дошкольного 
образования представляет комплекс мероприятий, направ-
ленных на практико-ориентированную помощь и поддерж-
ку в совершенствовании умений и навыков с целью мини-
мизации возникающих профессиональных рисков в усло-
виях реализации ФГОС ДО и внедрения ФОП ДО.

Вышесказанное послужило основанием для решения зада-
чи в разработке механизма НМС педагога дошкольного образо-
вания. Механизм включает взаимосвязанные блоки: обоснова-
ния; эмпирической, информационно-аналитической, аналити-
ко-диагностической информации; проектирования, разработки 
и принятия решений; итогово-корректирующий (табл. 1).

Таблица 1
Схема механизма системы научно-методического сопровождения педагога дошкольного образования

Блок Содержание

1. Блок обоснования

1.1. Анализ современной законодательной и нормативной базы системы образования. 
Обоснование перспектив развития системы дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации педагогов дошкольного образования  
в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения ФОП ДО  
и нового порядка аттестации педагога [14]
1.2. Тенденции в проектировании системы НМС педагога дошкольного образования

1.3. Предпосылки и подходы к системе НМС педагога дошкольного образования 
1.4. Факторы, влияющие на формирование и развитие системы НМС педагога дошкольного 
образования
1.5. Цель и задачи системы НМС педагога дошкольного образования

2. Блок эмпирической, 
информационно-аналитической, 
аналитико-диагностической 
информации

2.1. Выявление кадровых проблем системы дошкольного образования

2.2. Анализ и оценка практик НМС педагога в системе повышения квалификации
2.3. Выявление профессиональных дефицитов педагога дошкольного образования в условиях 
ФГОС ДО и внедрения ФОП ДО
2.4. Анализ ресурсной базы региона в системе НМС специалистов дошкольной сферы

3. Блок проектирования, 
разработки и принятия решений

3.1. Разработка системы НМС педагога дошкольного образования в условиях ФОП ДО
3.2. Разработка практико-ориентированного инструментария НМС воспитателя дошкольного 
образования в условиях ФОП ДО на основе практик в области ОКДО
3.3. Разработка адресных профессиональных программ НМС воспитателя дошкольного 
образования на основе практик в области оценивания качества дошкольного образования

4. Блок итогово-корректирующий

4.1. Внедренческая стадия

4.2. Интерпретация полученных образовательных результатов и эффектов

4.3. Внесение корректив, изменений и дополнений в практический инструментарий

4.4. Масштабирование полученных результатов в дошкольную практику НМС воспитателя

В целях реализации следующих задач нашего иссле-
дования на основе механизма системы НМС педагога 
дошкольного образования спроектирован алгоритм прак-

тико-ориентированного инструментария для воспитателя  
в области ОКДО в условиях ФГОС ДО и внедрения ФОП ДО, 
его элементы представлены в табл. 2.



338

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс – 85747

Таблица 2
Алгоритм практико-ориентированного инструментария НМС воспитателя в области оценивания качества 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения ФОП ДО

№ 
раздела

Основные элементы  
практико-ориентированного инструментария 

НМС воспитателя
Цель НМС воспитателя Форма НМС 

воспитателя

1 Входная диагностика Выявление профессиональных дефицитов 
у воспитателя в условиях реализации 
ФГОС ДО и внедрения ФОП ДО

Тестирование  
(с использованием 
цифровых ресурсов)

2 Совершенствование профессиональных умений 
воспитателя в условиях внедрения ФОП ДО

Совершенствование профессиональных 
умений воспитателя в условиях внедрения 
ФОП ДО

Задания и упражнения

3 Формирование профессиональных умений 
воспитателя в области оценивания качества  
в условиях внедрения ФОП ДО

Формирование профессиональных 
умений воспитателя в области оценивания 
качества образования в условиях 
внедрения ФОП ДО

Проблемные ситуации

4 Итоговая диагностика Выявление профессиональных дефицитов 
у воспитателя в условиях внедрения 
ФОП ДО

Тестирование  
(с использованием 
цифровых ресурсов)

Остановимся на характеристике некоторых элементов 
практико-ориентированного инструментария НМС воспи-
тателя в области оценивания качества дошкольного обра-
зования в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения 
ФОП ДО. В разделе 1 основным элементом практико-ори-
ентированного инструментария является входная диагно-
стика, которая проводится с целью выявления профессио-
нальных дефицитов у воспитателя в условиях реализации 
ФГОС ДО и внедрения ФОП ДО. Для входной диагностики 
разработан программный продукт в форме тестирования с 
применением цифровых платформ. Тестирование включает 
вопросы и задания с множественным выбором вариантов 
ответов. Программный продукт разработан в рамках техни-
ческого задания областной программы развития инноваци-
онных процессов рабочей группой педагогов муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния № 244 г. Ульяновска и апробирован в практике детских 
садов Ульяновской области. С начала исследования на 
этапе входного тестирования в общем исследовании при-
няли участие 2 954 педагогических работника дошкольных 
образовательных организаций городских и сельских муни-
ципальных образований Ульяновской области.

Тестирование осуществлялось по инициативе самого 
педагога, что, по нашему мнению, свидетельствует о раз-
витии потребности у воспитателя получать методическую 
помощь и минимизировать возникающие профессиональ-
ные дефициты, повышать уровень профессиональных уме-
ний и самоподготовки.

Приведем примеры разработанного программного про-
дукта из первого раздела инструментария (верный вариант 
ответа выделен жирным шрифтом, например вариант «Б»):

1. Целью Федеральной образовательной программы 
дошкольного образования (ФОП ДО) является:

А. Гармоничное развитие ребенка в период дошкольного 
детства с учетом индивидуальных и возрастных особенностей.

Б. Разностороннее развитие ребенка в период дошколь-
ного детства с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей на основе духовно-нравственных ценностей 
российского народа, исторических и национально-куль-
турных традиций.

В. Разностороннее развитие ребенка дошкольного воз-
раста с учетом возрастных особенностей.

2. Целевой раздел Федеральной образовательной 
программы представлен следующими компонентами:

А. Пояснительная записка, планируемые результаты 
освоения Федеральной программы, педагогическая диагно-
стика, примерный перечень литературных произведений.

Б. Пояснительная записка, цели, задачи, принципы  
и подходы, планируемые результаты освоения Федераль-
ной программы в соответствии с возрастной периодиза-
цией дошкольного детства, педагогическая диагностика 
достижения планируемых результатов.

В. Пояснительная записка, педагогическая диагности-
ка, календарный план воспитательной работы, примерный 
режим и распорядок дня.

В разделе 2 элементами практико-ориентированного 
инструментария являются задания и упражнения с целью 
совершенствования профессиональных умений воспитате-
ля в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения ФОП ДО. 
Например, задание 1 — осуществить анализ образователь-
ной области «Социально-коммуникативное развитие» (сфе-
ра — трудовое воспитание) ФОП ДО в области формирова-
ния у старших дошкольников основ финансовой культуры.

В разделе 3 элементы практико-ориентированного 
инструментария включают педагогические ситуации и спо-
собы их разрешения. С целью формирования профессио-
нальных умений воспитателя в области оценивания каче-
ства образования разработаны серии проблемных ситуаций 
по различным темам ФОП ДО с предполагаемыми ответа-
ми детей. Например, проблемные ситуации разрабатыва-
ются в образовательной области «Социально-коммуника-
тивное развитие» (сфера — трудовое воспитание) по теме 
«Основы финансовой грамотности». Слушателям предла-
гают для решения ситуации с предполагаемыми ответами 
детей. Задача воспитателя — выявить возможный уровень 
сформированности у старших дошкольников основ финан-
совой культуры и предложить содержательный контент и 
методы, направленные на коррекцию элементарных финан-
совых представлений детей.

Результаты исследования. Всего за время исследова-
ния (с 2018 г.) воспользовались программным продуктом 
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2 954 чел., что составляет 47 % педагогических работни-
ков (в т. ч. воспитатели и управленческий персонал) Улья-
новской области. Показатели в ходе тестирования: кате-
гория педагогических работников; производитель про-
хождений; начальный период — пройдено прохождений; 
начальный период — не пройдено прохождений; процент 
зависимости успеха.

В табл. 3 представлены данные входного тестирования 
воспитателей на декабрь 2019 г. и май 2023 г. Сравнитель-
ный анализ результатов входной диагностики случайной 
выборки показал, что количество педагогов, по собствен-
ной инициативе участвующих в тестировании, увеличилось 
с 124 до 293 чел.

Таблица 3
Результаты тестирования (входная диагностика) 

воспитателей

Период
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Декабрь 2019 г. 124 59 65 47,60

Май 2023 г. 293 115 178 39,24

Данные тестирования свидетельствуют о возникно-
вении риска профессиональных дефицитов у воспита-
телей и в условиях реализации ФГОС ДО, и внедрения 
ФОП ДО, однако на этапе внедрения ФОП ДО количе-
ство педагогов, участвующих в тестировании, увеличи-
лось (124 и 293 педагога); и количество педагогов, испы-
тывающих профессиональные трудности, повысилось 
(с 65 до 178 чел.). Процент зависимости успеха снизил-
ся с 47,6 до 39,24 %, что обусловливает необходимость 
дополнительного обучения, организации НМС воспита-
теля, реализации практико-ориентированного инстру-

ментария с целью минимизации возникающих рисков 
профессиональных затруднений и совершенствования 
умений воспитателя в условиях внедрения ФОП ДО.

Заключение
В эпоху масштабных геополитических и геоэкономи-

ческих вызовов вопросы развития национальной системы 
образования являются основополагающими. В статье рас-
сматриваются методические аспекты проблемы оценки 
качества дошкольного уровня образования и проектирова-
ния НМС педагога.

В целом, оценка качества дошкольного образования 
трактуется как определение с помощью диагностических 
и оценочных процедур степени соответствия совокупности 
комплекса условий нормативным требованиям ФГОС ДО, 
социальным и личностным ожиданиям граждан и обще-
ства; выявление факторов и способов для управления повы-
шением качества системы дошкольного образования.

Рассмотрены тенденции, предпосылки и факторы про-
ектирования НМС воспитателя.

Представлены механизм НМС воспитателя, включаю-
щий блоки обоснования; эмпирической, информационно- 
аналитической, аналитико-диагностической информации; 
проектирования, разработки и принятия решений; итого-
во-корректирующий; и алгоритм практико-ориентирован-
ного инструментария сопровождения педагога в области 
оценивания качества дошкольного образования с акцентом 
на внедрение ФОП ДО.

Практико-ориентированный инструментарий сопро-
вождения педагога в области оценивания качества 
дошкольного образования представляет комплекс меро-
приятий (тестирование, упражнения и задания, проблем-
ные ситуации и др.), направленный на оказание своев-
ременной методической помощи с целью минимизации 
возникающих профессиональных рисков в условиях реа-
лизации ФОП ДО.

Приведен сравнительный анализ диагностического 
исследования в области дошкольного образования в пери-
од реализации ФГОС ДО и внедрения ФОП ДО.
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БУЛЛИНГ И КИБЕРБУЛЛИНГ: НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕВЕНТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Автор рассматривает проблемы современ-
ной практики организации профилактики буллинга и кибер-
буллинга в образовательной среде учебных заведений с целью 
проведения анализа полученных количественных данных и 
выделения перспективных путей решения проблем буллинга 
и кибербуллинга в актуальных условиях. На основе анализа 
теоретических исследований автор делает вывод о важно-
сти изучения актуального состояния буллинга и кибербул-
линга с позиций количественных измерений состояния этого 
динамично изменяющегося явления и представляет резуль-
таты собственного социологического исследования, прове-
денного среди учащихся общеобразовательных школ, ссузов 
и вузов, охватившего 3 000 респондентов, сталкивавшихся  
с буллингом в образовательной среде в одной из его форм.  
Из результатов социологического исследования автор 
выделяет несколько важных аспектов, например показы-
вает наиболее значимые средовые различия между кибер-
буллингом и буллингом, указывая на различие в восприятии 

стратегий их решения. Сосредоточившись на результатах 
сравнения представлений респондентов о том, кто может 
решить проблему буллинга и кибербуллинга в образователь-
ной среде и к кому обучающиеся готовы обращаться в пер-
вую очередь, автор делает вывод, что в данном отношении 
высок потенциал представителей образовательных учреж-
дений, но обучающиеся не готовы обращаться к ним. Анали-
зируя существующую практику организации профилактики 
кибербуллинга и буллинга, автор приходит к заключению, 
что в текущих условиях кроме как путем экстенсификации 
деятельности по профилактике буллинга и кибербуллинга  
в образовательной среде добиться решения проблем, связан-
ных с ними, невозможно.

Ключевые слова: буллинг, кибербуллинг, образователь-
ная среда, профилактика буллинга, профилактика кибер-
буллинга, методы профилактики буллинга, методы про-
филактики кибербуллинга, превентивная деятельность, 
результаты социологического исследования
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Original article

BULLYING AND CYBERBULLYING: DIRECTIONS OF PREVENTIVE ACTIVITIES  
IN MODERN CONDITIONS

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The introduction addresses the problems of contem-
porary practices in preventing bullying and cyberbullying in educa-
tional institutions. The author identifies two important objectives: 
to analyze the obtained quantitative data and to identify prospec-
tive solutions to bullying and cyberbullying issues in the current 
conditions. Based on the analysis of theoretical studies, the author 
concludes about the significance of studying the current state of 
bullying and cyberbullying from the perspective of quantitative 
measurements of this dynamically changing phenomenon. There-
fore, the author presents the results of their own sociological study 
conducted among students in general education schools, vocation-
al schools, and universities, involving 3000 respondents who have 
encountered bullying in the educational environment in one of its 
forms. From the results of the sociological study, the author high-
lights several important aspects. For instance, the author demon-
strates significant contextual differences between cyberbullying 

and bullying, indicating variations in perceptions of problem-solv-
ing strategies for bullying and cyberbullying. By focusing on the 
comparison of respondents’ perceptions of who can solve the prob-
lem of bullying and cyberbullying in the educational environment 
and who students are willing to turn to in the first place, the author 
concludes that educational institution representatives have high 
potential, but students are not ready to approach them. Analyzing 
the existing practices of organizing bullying and cyberbullying pre-
vention, the author concludes that in the current conditions, there 
is no other way to solve the problems associated with bullying and 
cyberbullying in the educational environment except by extending 
efforts to prevent them.

Keywords: bullying, cyberbullying, educational environ-
ment, bullying prevention, cyberbullying prevention, bullying 
prevention methods, cyberbullying prevention methods, preven-
tive activities, sociological research results
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Введение
Степень изученности проблемы. Последнее деся-

тилетие к проблеме буллинга и кибербуллинга в обра-
зовательной среде приковано значительное внимание 
со стороны практикующих специалистов психолого-пе-
дагогического профиля, специалистов в сфере социаль-
ной работы и специалистов в множестве иных смежных 
направлений. При этом, как отмечает Г. У. Солдатова, 
к проблеме привлечено внимание не только практику-
ющих специалистов, но и значительное внимание ака-
демических исследователей, которые не только изу-
чают специфические количественные и качественные 
характеристики проблемы буллинга и кибербуллинга  
в образовательной среде, но и особенности профилакти-
ки буллинга и кибербуллинга в условиях образователь-
ной среды [1].

Стоит обратить особое внимание, что, несмотря на при-
знание различий в буллинге и кибербуллинге среди уча-
щихся в различных типах образовательных учреждений, 
для обеспечения профилактики буллинга и кибербуллин-
га используются преимущественно традиционные фор-
мы педагогической работы, прежде всего классные часы,  
в т. ч. с участием представителей общественных органи-
заций, на что указывают А. А. Бочавер, А. В. Жилинская, 
К. Д. Хломов [2]. Как отмечает Е. А. Дегтярев, использу-
ется широкое разнообразие различных видов проектов, 
но их применение является скорее исключением, чем пра-
вилом, в работе образовательных учреждений [3]. Иссле-
дователи признают важность адаптации методов работы 
к условиям активного использования информационных 
ресурсов [4]. Однако практика использования информа-
ционных ресурсов описывается достаточно поверхностно,  
и в целом проблематика развития работы по предупреж-
дению и профилактике кибербуллинга, как отмечают 
Е. И. Санина и Е. А. Дегтярев, несмотря на актуальность, 
развивается недостаточно активно [5, c. 210].

Целесообразность разработки. Поскольку опыт образо-
вательных учреждений в вопросах профилактики и результа-
тивности профилактики буллинга является основным источ-
ником в понимании перспектив развития систем профилак-
тики буллинга и кибербуллинга [6; 7], автор видит важным 
изучение современного состояние буллинга и кибербуллин-
га и изучение того, какие перспективы имеются в решении 
данных проблем в образовательной среде.

Цель исследования — анализ количественных дан-
ных, посвященных проблематике буллинга, и выявление 
перспективных методов решения проблем кибербуллинга и 
буллинга в условиях образовательной среды.

Задачи исследования:
1. На основе результатов опроса выявить частоту стол-

кновения обучающихся с буллингом и кибербуллингом.
2. Основываясь на результатах опроса, определить наи-

более часто используемые технологии противодействия 
буллингу в образовательной среде.

Научная новизна исследования заключается в изуче-
нии педагогических условий, способствующих проявле-
нию буллинга и кибербуллинга, на основе значительного 
массива полученных в ходе количественного исследования 
данных. Как следствие, на основе полученной информации 
и посредством анализа актуальной педагогической практи-
ки автор формулирует позицию о наиболее перспективных 
направлениях противодействия и предупреждения буллин-
га и кибербуллинга.

Научная значимость исследования заключается в сопо-
ставлении позиций отечественных исследователей о спец-
ифике распространенности буллинга и полученных в ходе 
исследования данных и выявление подходов к минимизации 
негативного влияния буллинга.

Практическая значимость исследования заключается 
в выделении наиболее перспективных направлений в рабо-
те по предупреждению и профилактике буллинга с учетом 
результатов проведенного количественного исследования.

Основная часть
Методы исследования. В исследовании использова-

лись теоретические и эмпирические методы исследования. 
Так, в рамках результатов исследования автор предлагает 
изучить особенности проявления практик в современных 
условиях на основе количественных данных проведенного 
социологического опроса среди школьников и студентов, 
по результатам которых возможно представить актуальные 
методы профилактики буллинга и кибербуллинга в образо-
вательной среде. В качестве методов исследования можно 
выделить: количественный анализ результатов социологи-
ческого опроса, теоретико-методологический анализ науч-
ной литературы и данных средств массовой информации.

Результаты. Опрос, положенный в основу данно-
го исследования, был проведен среди 3 000 респондентов  
в возрасте от 14 до 22 лет, имеющих опыт взаимодействия 
в рамках образовательной среды (актуальный опыт 56,1 % 
респондентов связан с обучением в вузе, 34 % — в коллед-
жах и 9,9 % — в школе). При этом исследование прово-
дилось среди жителей крупнейших городов Российской 
Федерации и охватывало жителей большей части феде-
ральных округов, что позволяет нам говорить о рефератив-
ности полученных данных. Более того, гендерная картина 
опроса достаточно близка к существующим пропорциям 
гендерного распределения среди обучающихся. Так, 60,8 % 
опрошенных — женщины и 39,2 % — мужчины. Перейдем  
к описанию полученных результатов более детально.

Согласно результатам исследования, с буллингом  
в учебных заведениях сталкивались 58 % респондентов, 
не сталкивались 38 %, затруднился ответить 1 % и отве-
тили, что не помнят о том, сталкивались ли они с буллин-
гом, около 3 % опрошенных. При этом среди опрошенных  
с кибербуллингом (который преимущественно реализу-
ется в общих чатах классов или групп) не сталкивались 
около 52 % опрошенных, 39 % сталкивались и 9 % затруд-
нились в воспоминаниях. Подобная тенденция указывает, 
что даже несмотря на широкое распространение смешан-
ных форм образовательного взаимодействия, ставшую 
уже традиционной практику использования групповых 
или классных чатов с использованием мессенджеров 
или социальных сетей, активность негативного давления  
в информационной среде существенно ниже.

Среди форм буллинга чаще всего можно встретить 
насмешки, оскорбления, унижения (39 %), со схожими  
по форме насмешкамии и оскорблениями в электронной 
среде сталкивались 26 % респондентов. При этом чуть 
больше 21,5 % сталкивались с кибербуллингом, выражен-
ным в унизительных или оскорбительных комментари-
ях. Таким образом, автор видит, что несмотря на то, что 
формы психологического давления более распространены  
в офлайн-среде, с оскорблениями в электронной среде 
суммарно сталкивались около половины опрошенных.  
При этом с такими формами, как распускание слухов  
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и сплетней и порча (как смешанная форма оказания пси-
хологического давления) и сокрытие личных вещей 
сталкивались около 17 % опрошенных, что в сумме с 
показателем практики насмешек, оскорблений и уни-
жений в офлайн-среде указывает на паритет между онлайн-  
и офлайн-формами оказания психологического давления.

Достаточно широко в практике информационного взаи-
модействия используются такие формы кибербуллинга, как 
блокировка и исключение из чатов (около 19 %), игнориро-
вание в высмеивание «за спиной» (17 %), поддержка обид-
чиков (около 11 %), бойкот в общих чатах (5,5 %). В то же 
время изоляция и бойкот в офлайн-формах взаимодействия 
применялась в отношение 6,5 % респондентов. При этом 
уникальными формами буллинга в офлайн-среде являет-
ся использование практики фото- и видеосъемки без раз-
решения (8 %), причинение физической силы (около 8 %), 
изнасилование (0,1 %). Отсутствуют среди видов кибербул-
линга и аналоги таких форм буллинга, как вымогательство 
(около 2 %) и угрозы (чуть больше 3 %).

Если кибербуллинг преимущественно проявляется  
в рамках коммуникационных практик, в первую очередь  
в межличностных и групповых чатах, то с буллингом опро-
шенные сталкивались в аудиториях/классах (29 %), кори-
дорах (21 %), во дворе или рядом (14,6 %), в раздевалке 
(10 %), туалете (7,5 %), на лестницах, спортивных залах  
и столовых (во всех категориях около 6 %).

Интересным аспектом практик буллинга в образова-
тельных учреждениях можно считать специфику проявле-
ния реакции на буллинг и кибербуллинг, ориентированный 
как против самих участников опроса, так и других лиц.  
В данном случае самой распространенной практикой счи-
тается игнорирование буллинга (чуть более 41 %) и исполь-
зование практики вербальной защиты (около 35 %). Более 
активной формой противодействия давлению является 
защита с использованием физической силы (14,4 %) или 
получение поддержки со стороны других (6,2 %). Наименее 
распространенной тактикой поведения в случае буллинга 
является рассказ друзьям (2,2 %), обращение к родителям и 
педагогу (около 1 % в каждом из случаев).

С другой стороны, сталкиваясь с буллингом и кибер-
буллингом в отношение других, обучающиеся используют 
разнообразные тактики и стратегии. Например, в случае 
с буллингом в образовательной среде наиболее популяр-
ной тактикой является защита жертвы (47 %), а в случае 
с кибербуллингом — призывание к порядку (чуть более 
48 %). И если тактику невмешательства в случае с буллин-
гом выбирают 32,7 %, то в случае с кибербуллингом так-
тику игнорирования выбирают около 12 %, покидают чат 
9 % респондентов. Коммуникация с обидчиком и обижа-
емым также отличается в зависимости от сферы проявле-
ния буллинга. Так, в случае с кибербуллингом попытки 
прекращения негативной практики путем воздействия на 
обидчика используют 18,5 % респондентов, воздействия на 
жертву — 12,2 % респондентов. В случае с офлайн-буллин-
гом на сторону обидчика встают в 2 % случаев, пытаются 
выступить в качестве посредника около 13 % опрошенных. 
При этом дифференцируют свое поведение в случае с бул-
лингом около 5,5 % опрошенных.

В этой связи интересно, что 48 % респондентов счита-
ют, что остановить буллинг могут педагоги, 34 % счита-
ют, что они могут остановить и кибербуллинг. При этом 
29 % респондентов отвечают, что педагог не может остано-
вить буллинг, 42 % респондентов отмечают невозможность 

остановки кибербуллинга педагогом. При этом отмечают, 
что педагоги не могут ответить в случае буллинга и кибер-
буллинга, около 21 и 23 % респондентов соответственно. 
Предлагают обращать внимание на особенности конфликт-
ной ситуации 2,3 и 1,1 % респондентов соответственно.

Интересно, что респонденты по-разному понимают 
и то, кто способен остановить буллинг, и тех, кто может 
оказать поддержку. Так, по мнению 23,2 % респонден-
тов, способными остановить буллинг могут быть друзья, 
в 48,5 % респонденты предпочитают обращение к друзьям 
как к наиболее важным субъектам поддержки, понимая, что 
эффективность этого шага может быть не слишком высо-
кой. Интересно, что обращение к классу и группе — как 
группе лиц, способной остановить буллинг, — наиболее 
эффективным считают около 23 % респондентов.

Эффективность родителей в остановке буллинга при-
знают 15,7 % респондентов, при этом 23,2 % респонден-
тов готовы обращаться к родителям. Примечательно, что 
эффективность правоохранительных органов признают 
3,6 % респондентов, способность участников конфликтов 
остановить буллинг признают 0,3 %, притом что предпо-
читают самостоятельно решать конфликты 3,2 % респон-
дентов. Считают, что обращаться за поддержкой не имеет 
смысла, поскольку нет таких людей, к которым можно было 
бы обратиться в случае буллинга, 11,6 % респондентов.

Психолог, по мнению 18,3 % респондентов, способен 
остановить конфликт, но обращаться к психологу гото-
вы только 8,3 % респондентов. Среди иных сотрудников, 
которые могут решить проблему буллинга, респонденты 
видели классных руководителей/кураторов (6,4 %), дирек-
торов/ректоров (5,4 %), учителей и преподавателей (4,3 %), 
в то же время только 5,2 % респондентов были готовы к 
обращению к преподавателям как представителям учебных 
заведений. Таким образом, 13,5 % респондентов готовы 
обращаться к сотрудникам образовательных учреждений, 
34,4 % респондентов считают, что сотрудники образова-
тельных учреждений способны остановить буллинг.

Опрос респондентов показал, что чаще всего для пре-
дотвращения буллинга используются следующие практики:

– проведение классных часов с преподавателями (знако-
мы порядка 40 % опрошенных);

– проведение мероприятий общественными организа-
циями (знакомы 27 % респондентов);

– обращение к информационным ресурсам (знакомы 
чуть более 11 % респондентов);

– использование отдельных специализированных про-
ектов в учебных заведениях (знакомы чуть более 11% 
респондентов).

При этом результаты опроса показали, что около 11 % 
респондентов оказались не знакомы с проектами и метода-
ми предотвращения конфликтов.

Интенсивность обращения к кибербуллингу в современ-
ных условиях образовательной среды остается существен-
но ниже обращения к буллингу, даже несмотря на активное 
распространение форм электронного взаимодействия. При 
этом кибербуллинг, ввиду своей информационной специ-
фики, ориентирован на более широкое использование форм 
изоляции, бойкота, оскорблений и оказания иных форм 
психологического давления, что связанно со спецификой 
взаимодействия в информационной среде. Для офлайн-сре-
ды характерно использование силовых форм конфликтного 
воздействия. Важным фактором разграничения кибербул-
линга и буллинга является фактор места оказания давления, 
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и если в случае с кибербуллингом речь преимущественно 
идет об оказании давления в рамках форм коммуникации 
(личных и групповых чатов), то в случае буллингом спец-
ифика места определяется доступными образовательными 
пространствами, в т. ч. вспомогательными, коих в образо-
вательных учреждениях достаточно много.

Среди опрошенных доминируют различные практики 
поведения в случае буллинга и кибербуллинга. Так, мож-
но обратить внимание, что преимущественно респонден-
ты в случае проявления буллинга в отношении иных лиц 
используют практику защиты, а в случае с кибербуллингом 
респонденты для минимизации негативного влияния пред-
почитают обращаться к коллективу. Считают, что сотруд-
ники образовательных учреждений способны остановить 
буллинг, 34,4 % респондентов, но готовы обращаться  
к сотрудникам образовательных учреждений только 13,5 % 
респондентов. При этом, по мнению респондентов, педа-
гоги скорее могут остановить буллинг, чем кибербуллинг. 
Понимая эффективность воздействия работников образова-
тельных учреждений, к ним предпочитают не обращаться, 
в то же время, понимая неэффективность самостоятельного 
решения конфликтов или обращения к друзьям, проблемы 
с буллингом предпочитают решать именно таким образом. 
Фактически, это позволяет нам говорить о том, что необ-
ходима комплексная работа, которая позволила бы выстра-
ивать более эффективные стратегии предотвращения  
и решения проблемы буллинга.

По результатам исследования совершенно ясно, что 
минимизация негативного влияния буллинга и кибербул-
линга в условиях работы образовательных учреждений 
должна быть связана с работой педагогов, психологов и 
административно-управленческого персонала образова-
тельного учреждения, на чем настаивает множество специ-
алистов в данной сфере [8—11] и на что указывает мировой 
опыт противодействия буллингу и кибербуллингу [12; 13]. 
Так, автор видит важным поддержку проведения и разви-
тия проектов предупреждения и профилактики буллин-
га и кибербуллинга. Однако, учитывая выявленные выше 
проблемы, автор может констатировать, что необходимо 
повышение уровня доверия обучающихся сотрудникам 
образовательных учреждений, что можно связать с более 
интенсивным вовлечением психологов и представителей 
административно-управленческого персонала в профилак-
тическую работу, которое в текущих условиях нельзя обе-
спечить без интенсификации реализации подобных меро-
приятий. Специальные проекты, например, могут заклю-

чаться в рассмотрении обучающимися кейсов буллинга  
и кибербуллинга, привлечении представителей правоохра-
нительных органов и социальных служб для разъяснитель-
ной и профилактической работы.

Позитивным шагом автор считает обеспечение внедре-
ния ряда новаций в рамках электронного взаимодействия. 
Так, для того чтобы конкурировать с чатами в мессендже-
рах и социальных сетях (которые являются площадкой 
для проявления кибербуллинга), автор видит возможным 
развитие информационно-образовательной среды учеб-
ных заведений, которая благодаря поддержке со стороны 
преподавателей (выраженной, например, в разъяснении 
отдельных аспектов заданий или выдаче рекомендаций), 
может стать перспективным средством для минимизации 
конфликтов среди обучающихся в сторонних электронных 
платформах, что заметно на примере результатов примене-
ния в зарубежных условиях [14; 15]. Вместе с тем исполь-
зование и модерация подобной системы благодаря анализу 
активности обучающихся позволит минимизировать риск 
развития конфликтов, в т. ч. проявления кибербуллинга.

Выводы
Проведенное исследование существующей практики 

профилактики буллинга и кибербуллинга показало, что,  
к сожалению, кроме как экстенсификации работы педаго-
гов и сотрудников педагогических учреждений в контроле 
буллинга и его предотвращении современная система обуче-
ния предложить не может. Тем не менее очевидной задачей 
сотрудников образовательных учреждений в профилактике 
буллинга и кибербуллинга автор видит повышение уровня 
доверия педагогу путем проведения большего количества 
специализированных проектов и привлечения к проектам 
представителей административно-управленческого персона-
ла, сотрудников социальных служб и правоохранительных 
органов в качестве средства повышения доверия участникам 
образовательных процессов. В то же время для повышения 
уровня контроля за кибербуллингом, а следовательно, и его 
предотвращения, автор видит возможным совершенствова-
ние работы информационной образовательной среды учеб-
ных заведений путем активного создания условий для ком-
муникации не в социальных сетях, а именно на специализи-
рованных площадках образовательных учреждений, которые 
могут стать не только источником информации о развитии 
буллинга, но и позволят обеспечить эффективность обра-
зовательного процесса в целом за счет более эффективного 
мониторинга и профилактики буллинга и кибербуллинга.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
В СТРЕМИТЕЛЬНОМ НАПАДЕНИИ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГАНДБОЛИСТОВ

5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. Гандбол, как игровой вид спорта, явля-
ется наиболее зрелищной и эффектной командной игрой 
с мячом. В современном спорте показатели эффектив-
ности тактических действий в соревновательной дея-
тельности квалифицированных спортсменов находятся  
на высоком уровне подготовленности. Постоянный поиск 
новых методов и приемов по повышению эффективности 
тактических, технических и физических действий ква-
лифицированных гандболистов не перестает приводить  
ко всё более актуальным исследованиям. В данной статье 
широко раскрыта тема тактической подготовки квалифи-
цированных гандболистов. В современном гандболе разли-
чают две системы нападения: позиционное и стремитель-
ное — последнему в работе уделяется особое внимание. 
Результаты аналитического исследования данных научных 
источников свидетельствуют об эффективности атаки 
стремительным нападением, но его использование в малом 
объеме вынуждает к проведению дополнительных иссле-
дований. Определено, что при равной физической и тех-
нической подготовленности победу в игре одерживает та 
команда, которая наиболее часто и эффективно использу-

ет атаку стремительным нападением. Научной новизной 
работы является разработанная методика, направленная 
на совершенствование тактических действий в стреми-
тельном нападении. Выявлена актуальная динамика пока-
зателей эффективности тактической подготовленности 
под воздействием разработанной методики, направленной 
на совершенствование тактических действий в стреми-
тельном нападении у квалифицированных гандболистов. 
В ходе научного исследования представлены результаты, 
подтверждающие положительную динамику тактической 
подготовленности у квалифицированных гандболистов  
в стремительном нападении. Также были выявлены поло-
жительные изменения в показателях тактического мыш-
ления в процессе формирующего эксперимента у квалифи-
цированных гандболистов.

Ключевые слова: гандбол, стремительное нападение, 
тактические действия, тактическая подготовка, такти-
ческое мышление, квалифицированные гандболисты, мето-
дика, совершенствование, эффективность, соревнователь-
ная деятельность, педагогический эксперимент, этапы 
реализации

Для цитирования: Свинин А. И. Динамика показателей тактической подготовленности в стремительном нападении у ква-
лифицированных гандболистов // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 346—350. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.808.

Original article

DYNAMICS OF TACTICAL PREPAREDNESS INDICES IN RAPID ATTACK  
IN QUALIFIED HANDBALL PLAYERS

5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. Handball, as a game sport, is one of the most 
spectacular and exciting team games with the ball. In mod-
ern sports, the indicators of the effectiveness of tactical 
actions, in the competitive activities of qualified athletes are 
at a high level of preparedness. The constant search for new 
techniques and methods to improve the effectiveness of tacti-
cal, technical and physical actions of skilled handball play-
ers does not cease to find the most relevant developments 
in handball research. In this article, the topic of tactical 
training of qualified handball players is widely disclosed. In 
modern handball, there are two systems of attack: position-
al and rapid. Special attention in the work is paid to rapid 

attack. The results of an analytical study of these scientific 
sources indicate the effectiveness of rapid attack, but its low 
volume use requires additional research. It is determined that 
with equal physical and technical preparedness, the victory  
in the game is won by the team that most often and effective-
ly uses rapid attack. The scientific novelty of the work is the 
developed methodology aimed at improving tactical actions 
in a rapid attack. The revealed dynamics of tactical training 
efficiency indices under the influence of the developed meth-
odology aimed at improving tactical actions in rapid attack 
in qualified handball players is relevant. In the course of the 
scientific study the results confirming the positive dynamics  
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in tactical preparedness of qualified handball players in rapid 
attack are presented. Also positive changes in the indicators 
of tactical thinking in the process of forming experiment in 
qualified handball players are revealed.

Keywords: handball, rapid attack, tactical actions, tactical 
training, tactical thinking, qualified handball players, method-
ology, improvement, effectiveness, competitive activity, peda-
gogical experiment, stages of implementation

For citation: Svinin A. I. Dynamics of tactical preparedness indices in rapid attack in qualified handball players. Biznes. 
Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):346—350. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.808.

Введение
Актуальность. Гандбол считается зрелищной и захва-

тывающей спортивной игрой, скорее всего потому, что 
естественные движения составляют основу технических 
приемов игры: прыжки, бег, метания. Привлекающими 
факторами, свойственными гандболу, являются скорост-
ной характер игры, постоянно меняющиеся условия вза-
имодействия соперников и партнеров, борьба за овладе-
ние мячом [1]. Основная цель игры — забросить большее 
количество мячей в ворота соперника в рамках правил 
игры [2]. Оптимальные нормы поведения и действия спор-
тсмена для успешного введения тактики можно выявить 
лишь тогда, когда игрок ощущает на себе чувство ответ-
ственности за выбор решения в тактической ситуации 
игровой деятельности [3]. Победу одерживает команда, 
у которой объем использования тактических действий  
в соревновательной деятельности значительно превосхо-
дит объем использования у соперника.

Тактика игры гандбол на современном этапе — это 
постоянно модернизирующийся процесс. Ее совершенство-
вание всё чаще встречается в многочисленных исследова-
ниях. Тактика нападения в игре гандбол классифицируется 
на два вида: стремительное и позиционное. Атака стреми-
тельным нападением характеризуется как использование 
атакующих действий в максимально коротком промежут-
ке времени, что должно спровоцировать у защитников воз-
можность ошибочных решений на  тактическую ситуацию. 
Атака в позиционном варианте подразумевает использова-
ние конкретной тактики против системы защиты, выбран-
ной соперником [4]. Тактика считается наиболее сложным 
компонентом игровой деятельности [5]. Выделены веду-
щие компоненты подготовленности, определяющие успех 
стремительной атаки: «количество стремительных атак, 
их результативность, способ организации стремительной 
атаки, перехват и подбор мяча, уровень физической подго-
товленности команды» [6, с. 8]. Определены часто приме-
няемые и эффективные тактические действия современно-
го гандбола, к ним, прежде всего относятся все действия 
(индивидуальные, групповые, командные), выполняемые 
на высокой скорости. Все эти характеристики присущи 
атакам стремительного нападения. Важной составляющей 
такого вида нападения является умение выделить мгнове-
ние для начала развертывания атаки, только тогда атака 
будет результативна [7].

Изученность проблемы. По мнению А. П. Маджа-
рова (2011), тактика — это «комплекс индивидуальных, 
групповых и командных действий, наиболее целесообразно 
используемых с учетом конкретного соперника и особен-
ностей поединка в целях завоевания игрового преимуще-
ства и в конечном итоге — победы» [8, с. 4].

Из анализа научно-методической литературы было 
выявлено, что рейтинг в турнирной таблице команд — 
участниц чемпионата России определяется объемом  
и эффективностью использования стремительного напа-
дения в игре. В соревновательной деятельности побежда-

ет команда, которая эффективно и в наибольшем объеме 
используют атаку стремительным нападением. Определе-
но, что малые объемы использования в игровой деятельно-
сти гандболистами детерминировано более сложной струк-
турной и содержательной ее организации [9].

Результаты исследований А. Гамауна (2010) о сорев-
новательной деятельности гандболистов разной квалифи-
кации свидетельствуют о том, что стремительное нападе-
ние гандболистами используется в играх чемпионата мира  
в большем объеме, нежели в чемпионате российских 
команд. Команда — чемпион России выполняет значитель-
но больше атак стремительным нападением, чем команды, 
завершающие турнирную таблицу, однако результатив-
ность их одинаково высокая [10].

Определены формы организации начальной фазы ата-
ки стремительным нападением у мужских и женских 
команд по гандболу высокой квалификации. По мнению 
А. Я. Овчинниковой (2017), соотношение тактических 
действий начала атаки у женщин отличается тем, что вто-
рое место по объему занимают атаки после перехвата или 
потери мяча соперником [11], а у мужчин — гандболист,  
на которого вратарь выполнил точную и своевременную 
передачу мяча [12], но выявлен одинаково значительный 
объем начала атак, совершаемых вратарем.

Целесообразность. Несмотря на высокий процент 
результативности атак стремительным нападением, малый 
процент использования в соревновательных играх аргу-
ментируется многокомпонентной структурой организации 
данного вида атак. Эффективность атак стремительным 
нападением в большей степени зависит от уровня развития 
тактического мышления, т. к. в минимально короткий вре-
менной промежуток необходимо выбрать единственно пра-
вильное тактическое действие из множественного выбора 
тактических систем.

Существует множество исследований, определяю-
щих направление, содержание, структуру тактической 
подготовки, но методик, обеспечивающих эффектив-
ность реализации тактических действий в стремитель-
ном нападении, включающих средства и методы для 
каждой фазы развертывания атаки, повышения уровня 
тактического мышления у квалифицированных гандбо-
листов, не выявлено.

Цель исследования — зафиксировать динамику так-
тической подготовленности квалифицированных гандбо-
листов, использующих в тренировочном процессе разрабо-
танную методику совершенствования тактики стремитель-
ного нападения.

Задачи исследования:
1. Выявить изменение показателей тактического мыш-

ления в процессе формирующего эксперимента у квалифи-
цированных гандболистов.

2. Выявить изменение показателей реализации так-
тических действий во всех трех фазах развертыва-
ния стремительного нападения у квалифицированных 
гандболистов.
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Научная новизна исследования. Заключается в раз-
работке методики, направленной на совершенствование 
тактических действий в стремительном нападении у квали-
фицированных гандболистов с выделением двух этапов ее 
реализации. Описание трех фаз развертывания стремитель-
ного нападения у квалифицированных гандболистов.

Теоретическая значимость. Выделены организацион-
но-методические, структурно-содержательные компонен-
ты совершенствования тактических действий в стремитель-
ном нападении у гандболистов высокой квалификации, что 
дополнит теоретические представления спортивной подго-
товки в игровых видах спорта.

Практическая значимость. Эффективность соревно-
вательной деятельности квалифицированных гандболи-
стов повысилась благодаря использованию в тренировоч-
ном процессе разработанной методики, совершенствования 
тактических действий в стремительном нападении, следо-
вательно, теоретические положения и выводы, сделанные 
по результатам эксперимента, обоснованы.

Методология. При реализации исследовательской 
деятельности использовались педагогические методы: 
анализ научно-методической литературы; педагогиче-
ское наблюдение, тестирование, педагогический экспе-
римент; методы математической статистки с проверкой 
результатов на достоверность различий по t-критерию 
Стьюдента.

Педагогическое наблюдение проводилось для опреде-
ления динамики показателей тактической подготовлен-
ности в стремительном нападении у квалифицированных 
гандболистов. Проводилось опосредованное наблюдение  
в ходе предварительного этапа чемпионата России по ганд-
болу — «Суперлиги Олимпбет» 2022—2023 гг., был про- 
анализирован 21 матч.

Тестирование приводилось для определения уров-
ня тактического мышления, которое оценивалось коли-
чеством ошибок и временем решения тактических задач, 
представляющих собой групповые тактические взаимодей-
ствия, разделенные по уровню сложности на две категории 
(простые и сложные).

Педагогический эксперимент длился с сентября 2022 г. 
по апрель 2023 г. В эксперименте приняли участие квали-
фицированные гандболисты, участники чемпионата России 
по гандболу «Суперлиги Олимпбет» в количестве 32 чел., 
по 16 спортсменов в контрольной и экспериментальной 
группах. Контрольную группу (КГ) составили спортсмены 
гандбольного клуба «Динамо Сунгуль» (г. Снежинск), экс-
периментальную (ЭГ) — спортсмены гандбольного клуба 
«Акбузат» (г. Уфа).

В ходе педагогического эксперимента контрольная 
группа занималась по общепринятой методике,в то вре-
мя как экспериментальная занималась по разработанной 
методике, с выделением двух этапов внедрения, с уклоном 
на совершенствование тактических действий в трех фазах 
реализации стремительного нападения и тактического 
мышления.

Основная часть
Результаты исследования. Для повышения уровня 

тактической подготовленности в стремительном нападении 
у квалифицированных гандболистов разработана методика, 
реализуемая в два этапа.

Задача первого этапа — совершенствование ведущих 
тактических действий каждой фазы реализации стреми-

тельного нападения и формирование двигательных уме-
ний, позволяющих осуществлять тактические действия 
на высокой скорости. На данном этапе совершенствова-
лись следующие тактические действия: атака после про-
пущенного гола, атакующие действия с 2 и 3 передач, 
бросок в прыжке с 6 м, использовались тактические зада-
ния с установкой на скоростное решение тактической 
задачи [13].

Задача второго этапа — повышение эффективности 
реализации стремительного нападения в соревнователь-
ной деятельности и формирование навыка адекватно-
го выбора тактического действия в созданной ситуации 
данного вида нападения. Средствами являлись соревно-
вательные упражнения, направленные на комплексное 
совершенствование всех тактических действий в трех 
фазах реализации стремительного нападения.

Динамика эффективной реализации тактических дей-
ствий, обеспечивающих атаки стремительным нападени-
ем, просматривалась в соревновательных играх. Выявле-
но (табл. 1), что показатели эффективности тактических 
действий в стремительном нападении после эксперимента 
у экспериментальной группы достоверно выше, чем у кон-
трольной (р < 0,05).

Таблица 1
Показатели эффективности тактических действий 

в стремительном нападении у контрольной и 
экспериментальной групп после эксперимента, M ± m

Фаза Тактические 
действия

Эффективность, %
p

ЭГ КГ

1.
 Н

ач
ал

о 
ат

ак
и

Пропущенный гол 88,9 ± 0,2 80,9 ± 1,1 < 0,05

Отбитый бросок с 9 м 74,3 ± 0,5 7,3 ± 2,9 < 0,05

Отбитый бросок с 6 м 75,2 ± 0,5 71,5 ± 3,5 < 0,05

Перехват/блок 86,9 ± 0,2 73,1 ± 2,6 < 0,05

Атака после потеря 
мяча 70,9 ± 0,5 56,1 ± 2,5 < 0,05

Атака после 
технической ошибка 74,2 ± 0,5 70,7 ± 3,5 < 0,05

2.
 Р

аз
ве

рт
ыв

ан
ие

 
ат

ак
и

Отрыв 92,5 ± 0,4 89,3 ± 2,6 < 0,05

С 2 передач 81,4 ± 0,6 75,9 ± 3,3 < 0,05

С 3 передач 72,5 ± 1,2 66,3 ± 2,9 < 0,05

С 4 передач 78,3 ± 1,3 73,3 ± 3,5 < 0,05

3.
 З

ав
ер

ш
ен

ие
 

ат
ак

и

Бросок в прыжке с 6 м 85,4 ± 0,6 78,7 ± 1,5 < 0,05

Бросок в прыжке с 9 м 74,5 ± 2,3 65,1 ± 1,3 < 0,05

Бросок вратаря 33,4 ± 1,7 31,3 ± 2,5 < 0,05

7-метровый бросок 89,2 ± 0,6 87,3 ± 3,3 < 0,05

Важную роль для квалифицированных гандболистов 
играет своевременное и адекватное использование такти-
ческих действий в определенно сложившейся ситуации. 
Поэтому важным компонентом тактической подготов-
ки является формирование тактического мышления, т. к. 
результативность комбинаций зависит не только от опера-
тивного мышления, но и принятия рационального решения 



349

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index – 85747

в зависимости от постоянно меняющейся игровой ситу-
ации и адекватных действий партнеров [14]. Тактическое  
мышление — это тип мышления, совершающийся в про-
цессе спортивной игровой деятельности в соревнователь-
ных условиях, направленный на решение поставленных 
тактических задач [4; 15].

Уровень тактического мышления в начале экспе-
римента у квалифицированных гандболистов экспери-
ментальной и контрольной групп был примерно оди-
наковым. Статистически значимые различия между 
контрольной и экспериментальной группой не обнару-
жены, при р > 0,05. Показатели тактического мышле-
ния у экспериментальной группы: время выполнения 
(100,7 ± 0,3) с, количество ошибок (6,5 ± 0,06), у кон-
трольной — время выполнения (101,6 ± 0,5) с, количе-
ство ошибок (6,8 ± 0,05).

В конце педагогического эксперимента в показателях 
тактического мышления у квалифицированных гандболи-
стов между спортсменами экспериментальной и контроль-
ной групп определены значимые различия (табл. 2).

Таблица 2
Уровень тактического мышления  

у квалифицированных гандболистов  
после педагогического эксперимента, M ± m

Показатели, 
определяющие уровень 

тактического мышления

Результат р
ЭГ КГ

Время выполнения, с 80,70 ± 0,30 99,70 ± 0,40 < 0,05
Количество ошибок 3,60 ± 0,05 4,50 ± 0,06 < 0,05

Выводы
Методика совершенствования тактических ситуаций 

стремительного нападения у гандболистов высокой квали-
фикации, построенная с выделением двух последовательно 
реализуемых этапов, отличающихся целевыми установка-
ми, решаемыми задачами, использованием методических 
приемов, объемом и интенсивностью нагрузки, оказала 
положительное влияние на динамику показателей эффек-
тивности тактической подготовленности в стремительном 
нападении и уровень тактического мышления.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ЮНЫХ СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОВ В УСЛОВИЯХ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

5.8.6 — Оздоровительная и адаптивная физическая культура

Аннотация. Следж-хоккей является одним из видов 
адаптивного спорта, который является альтернативой 
традиционного хоккея с шайбой для лиц с отклонениями  
в состоянии здоровья, а именно с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. Данный вид спорта характеризу-
ется высокими скоростями, жесткой силовой борьбой, 
постоянной сменой сложных игровых ситуаций. Всё это 
требует от игрока высокого уровня двигательной под-
готовленности, в частности скоростно-силовых спо-
собностей. Актуальным, на наш взгляд, является получе-
ние информации о реакции организма следж-хоккеистов  
на осуществление силовых упражнений динамического  
и статодинамического характера с акцентом на эксцен-
трический режим деятельности мышц в тренировочном 
процессе. В статье представлены результаты применения 
экспериментальной программы с целью развития силовых 
способностей юных следж-хоккеистов. Основу экспери-
ментальной программы составили динамические и ста-
тодинамические упражнения, выполняемые с акцентом 
на эксцентрический режим работы мышц. Раскрываются 
правила и педагогические условия реализации программы, 

указаны конкретные упражнения, дано описание полу-
ченных результатов. Практическое применение силовых 
упражнений позволило получить положительные сдвиги 
в показателях юных следж-хоккеистов, которое отрази-
лось в эффективности проведения тренировочной и сорев-
новательной деятельности. Сравнивая результаты кон-
трольной и экспериментальных групп по окончании педа-
гогического эксперимента, мы обнаружили достоверные 
различия по большинству показателей в пользу экспери-
ментальной группы. Полученные данные свидетельствуют 
о позитивном влиянии экспериментальной программы на 
силовые способности юных следж-хоккеистов об улучше-
нии показателей по дифференцировке усилий при выполне-
нии двигательных заданий, об улучшенном двигательном 
контроле во время выполнения упражнений.

Ключевые слова: адаптивный спорт, следж-хок-
кей, детский церебральный паралич, силовые способно-
сти, статодинамические упражнения, дифференцировка 
мышечных усилий, общая физическая подготовка, режимы 
сокращения мышц, эксцентрический режим, подготови-
тельный период, силовые упражнения
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Original article

IMPROVING THE STRENGTH FITNESS OF YOUNG SLEDGE HOCKEY PLAYERS  
IN THE CONDITIONS OF THE TRAINING PROCESS

5.8.6 — Health and adaptive physical culture

Abstract. Sledge hockey is one of the types of adaptive 
sports, which is a kind of alternative to traditional ice hockey 
for people with health disorders, namely with damage to the 
musculoskeletal system. This sport is characterized by high 
speeds, tough power struggle, constant change of difficult game 

situations. All this requires a high level of motor fitness from 
the player, in particular speed and strength abilities. In our 
opinion, it is relevant to obtain information about the reaction 
of the body of sledge hockey players to the implementation of 
dynamic and statodynamic strength exercises with an emphasis  
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on the eccentric mode of muscle activity in the training pro-
cess. The article presents the results of the application of an 
experimental program to develop the strength abilities in young 
sledge hockey players. The experimental program was based 
on dynamic and statodynamic exercises performed with an 
emphasis on the eccentric mode of muscle work. The rules and 
pedagogical conditions for the implementation of the program 
are revealed, specific exercises are indicated, and a descrip-
tion of the results obtained is given. The practical application 
of strength exercises made it possible to obtain positive chang-
es in the performance of young sledge hockey players, which 
was reflected in the effectiveness of training and competitive 

activities. Comparing the results of the control and experimen-
tal groups at the end of the pedagogical experiment, we found 
significant differences in most indicators in favor of the experi-
mental group. The data obtained indicate a positive effect of the 
experimental program on the strength abilities of young sledge 
hockey players, an improvement in the differentiation of efforts 
when performing motor tasks, improved motor control during 
exercise.

Keywords: adaptive sports, sledge hockey, cerebral palsy, 
strength abilities, statodynamic exercises, differentiation of 
muscle efforts, general physical training, muscle contraction 
modes, eccentric mode, preparatory period, strength exercises

For citation: Shepelenko S. A., Pavlov V. V. Improving the strength fitness of young sledge hockey players in the conditions of the 
training process. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):351—355. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.806.

Введение
Актуальность исследования. Адаптивный спорт, 

являясь одним из наиболее успешно реализуемых средств 
физической реабилитации детей с ДЦП, как во всём мире, 
так и в нашей стране, призван стать элементом социаль-
ной адаптации, реабилитации и интеграции детей с инва-
лидностью в общество с целью их полноценного разви-
тия [1—4]. Важность физической культуры и спорта для 
этой категории населения в настоящее время признаётся 
всё больше [5; 6].

Одним из наиболее динамично развивающих-
ся видов адаптивного спорта является следж-хоккей, 
который представляет своего рода альтернативу тра-
диционному хоккею с шайбой для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья, а именно с поражением опор-
но-двигательного аппарата. Некоторые вопросы про-
цесса тренировки следж-хоккеистов были рассмотрены 
в трудах М. В. Арансона, А. А. Баряева, К. А. Бадрака, 
А. В. Иванова и др.

Следж-хоккей характеризуется высокими скоростями, 
жесткой силовой борьбой, постоянной сменой сложных 
игровых ситуаций. Всё это требует от игрока высокого 
уровня двигательной подготовленности, в частности ско-
ростно-силовых способностей [7—9].

Помимо высокого уровня развития физических качеств 
игрок также должен обладать хорошими физическими кон-
дициями плечевого пояса, спины, мышц живота. При этом 
физическая подготовка в следж-хоккее требует выполне-
ния специальных упражнений, позволяющих повысить 
индивидуальное мастерство хоккеистов в плане повыше-
ния его физических возможностей [10; 11].

Взрывная сила и мощность для ускорения на льду 
являются особыми компонентами физической подготов-
ки, которые могут иметь решающее значение при обгоне 
соперника к шайбе, преследовании соперника в оборони-
тельной стратегии или ускорении соперника для отрыва  
с возможностью забить гол [1].

Включение силовых упражнений в тренировочный 
процесс спортсменов является важным фактором при раз-
работке программы физической подготовки следж-хокке-
истов. Хорошо развитая мускулатура и достаточный уро-
вень развития силы являются своего рода профилактикой 
травматизма при возникновении предельных напряже-
ний в плечевых, локтевых, лучезапястных и тазобедрен-
ных суставах. В свою очередь, хорошо развитые мышцы 
шеи и области надплечий также снижают риск получения 
повреждений в этой области.

Традиционно при выполнении силовых упражнений 
акцент делается на концентрическом сокращении, при 
котором мышца, укорачиваясь, двигает сустав, и достаточ-
но редко при выполнении упражнения внимание уделяется 
эксцентрической работе, при которой направление движе-
ния совпадает с направлением силы тяжести. Также недо-
статочно информации о том, что зачастую определенная 
группа мышц является прежде всего не активным сгибате-
лем того или иного сустава, а по большей части характери-
зуется активным включением в процесс торможения чрез-
мерного движения противоположной группы мышц, как, 
например, прямая мышца живота, которая, в первую оче-
редь, будет тормозить активное разгибание позвоночника, 
выполняя эксцентрическую работу.

Анализ результатов исследований показал, что макси-
мальная величина мышечной силы создается именно во вре-
мя эксцентрических сокращений, далее идут изометрические 
сокращения и только потом — концентрические [12—14].

Таким образом, нам показалось интересным расши-
рить объем знаний об эффективности применения сило-
вых упражнений динамического и статодинамического 
характера с акцентом на эксцентрический режим деятель-
ности мышц в тренировочном процессе такой категории 
спортсменов, как следж-хоккеисты, с целью повышения их 
силовых способностей.

Цель исследования — повышение показателей сило-
вых способностей следж-хоккеистов на основе применения 
силовых статодинамических упражнений и упражнений  
с акцентом на эксцентрический режим работы мышц в про-
цессе тренировочной деятельности.

Гипотеза исследования — применение в спортивной 
тренировке юных следж-хоккеистов силовых статодина-
мических и динамических упражнений с акцентом на экс-
центрический режим работы мышц будет способствовать 
повышению показателей силы и силовой выносливости.

Исходя из цели, перед исследованием поставлены сле-
дующие задачи:

1. Раскрыть возможности применения силовых статоди-
намических упражнений и силовых упражнений с акцентом 
на эксцентрический режим работы мышц с целью повыше-
ния силовой подготовленности юных следж-хоккеистов.

2. Разработать содержание программы по силовой 
подготовке юных спортсменов, условия и принципы ее 
реализации.

3. Проанализировать эффективность предлагаемой про-
граммы для развития силы и силовой выносливости у юных 
следж-хоккеистов.
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Методологическую основу исследования состави-
ли труды М. В. Арансона, А. А. Баряева, К. А. Бадрака, 
А. В. Иванова и др.

Научная новизна исследования заключается в расши-
рении представлений о значимости высокого уровня сило-
вой подготовленности юных следж-хоккеистов с целью их 
физического совершенствования.

Практическая значимость работы состоит в разра-
ботке экспериментальной программы с целью повышения 
силовых возможностей следж-хоккеистов и возможности 
ее применения на практике.

Основная часть
Исследование проводилось в течение 6 месяцев на 

базе ледовой арены «Тропик» г. Тулы. В рамках исследо-
вания был проведен эксперимент, в котором приняли уча-
стие 2 группы спортсменов: контрольная (КГ) и экспери-
ментальная (ЭГ) — в количестве 16 чел. с диагнозом ДЦП 
(спастическая диплегия). Средний возраст спортсменов 
составил 13 лет. Стаж занятий 3 года. Занятия проводились 
3 раза в неделю по 90 мин. Из них 2 раза в неделю часо-
вые занятия на льду, остальное время было отведено под 
общую и специальную физическую подготовку.

Методы исследования: анализ научно-методической 
литературы, педагогическое наблюдение, педагогический 
эксперимент, методы математической обработки данных.  
В базовом втягивающем микроцикле общая физическая 
подготовка была направлена на повышение аэробных и 
анаэробных возможностей спортсменов, развитие силы и 
гибкости, быстроты и выносливости. При этом в первую 
очередь развивались аэробные возможности, а развитие 
силы мышц и гибкость предшествовали развитию специ-
альной выносливости и скорости.

В подготовительном периоде акцент был сделан  
на повышение показателей силы и скоростно-силовых 
способностей. Упражнения выполнялись как с использо-
ванием собственного веса, так и с применением отягоще-
ний в виде медицинболов, утяжелителей, бодибаров и др. 
При использовании данных упражнений применялись 

традиционные методы спортивной тренировки — круго-
вой, переменный, интервальный. При выполнении сило-
вых упражнений внимание уделялось эксцентрическому 
сокращению мышц: например, сгибание рук на перекла-
дине выполнялось на один счет, разгибание — на три  
и т. д. Разные режимы сокращения мышц могли чередо-
ваться в одном подходе.

В комплекс упражнений на силу включались следую-
щие упражнения:

1. Динамическое силовое упражнение — жим лежа 
(бодибар/штанга/медицинбол). Вес подбирался исходя из 
физической подготовленности. В подходе выполнялось от 
10 до 20 повторений.

2. Статодинамическое силовое упражнение — жим 
лежа (бодибар/штанга/медицинбол) выполнялся с неболь-
шой амплитудой, руки полностью не выпрямлялись. 
Выполнялось 12—15 повторений.

3. Статодинамические упражнения выполнялись для 
мышц разгибателей рук (отжимания от пола) и сгибателей 
рук (подтягивание на низкой перекладине). Все упражне-
ния выполнялись медленно.

4. Сгибание рук на бицепс и разгибание рук на трицепс с 
акцентом на эксцентрический режим работы.

5. Серия статодинамических упражнений на сгибание 
туловища из положения лежа на спине и разгибание туло-
вища в положении лежа на животе.

Для контроля силовой подготовленности следж-хоккеи-
стов применялись следующие тесты:

– динамометрия;
– имитация отталкивания за 45 с;
– поднимание туловища из положения лежа на спине  

в положение седа;
– жим штанги лежа [11].
Тесты для исследования были выбраны по принципу 

доступности и возможности выполнения. До внедрения 
экспериментальной программы достоверных различий  
в результатах не выявлено.

В таблице приведены результаты тестирования спор-
тсменов после шести месяцев занятий.

Показатели силовых способностей спортсменов

Показатели ЭГ КГ Т p
Динамометрия, кг 30,8 ± 1,58 27,72 ± 1,02 1,91 > 0,05
Имитация отталкивания за 45 с, число полных циклов 10,22 ± 0,45 8,49 ± 0,67 2,14 < 0,05
Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 с, раз 15,5 ± 1,11 12,07 ± 1,17 2,13 < 0,05
Жим штанги лежа, раз 9,18 ± 0,40 7,67 ± 0,47 2,45 < 0,05

Для обработки результатов применялись методы мате-
матической статистики, позволившие наглядно отобразить 
изменение положительного роста показателей.

В результате математической обработки результатов 
были получены следующие данные:

• Для определения силы кисти использовался метод 
кистевой динамометрии. Определялась средняя величина 
силы мышц обеих рук. Спортсмены ЭГ лучше, чем спор-
тсмены КГ, справились с данным заданием, показав сред-
ний результат 30,8 кг; у КГ — 27,7 кг. Однако результат 
оказался недостоверным.

• Второй тест позволил определить, насколько эффек-
тивно осуществляется имитация профилирующего дви-
гательного действия следж-хоккеиста. Данный тест осу-

ществлялся на скамье из положения сидя с отягощением 
5 (2,5 + 2,5) кг. Определялось количество полных циклов. 
Наибольшее количество успешных попыток продемон-
стрировали спортсмены ЭГ, показав в среднем результат 
10,22. У спортсменов КГ результат составил 8,49. Различия 
в данном тесте оказались достоверны.

• Скоростно-силовая выносливость мышц сгибателей 
туловища определялась при помощи поднимания туловища 
из положения лежа на спине за 30 с. Сила и устойчивость 
данной области имеет большое значение для эффективной 
работы рук и туловища в хоккее при выполнении оттал-
кивания, бросков и т. д. Лучше с этим тестом справились 
спортсмены ЭГ, их результат составил 15,5 повторений  
в среднем, что на 3,43 раза больше, чем у спортсменов КГ. 
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Определение достоверности по данном тесту дало положи-
тельный результат.

• Жим штанги лежа, определяющий силу верхней части 
тела, выполнялся из положения лежа на скамье до полно-
го выпрямления рук. Для следж-хоккеистов вес штанги 
составил 45 кг. Определялось наибольшее число повторе-
ний. Спортсмены ЭГ в итоге показали в среднем результат 
9,18 повторений, у спортсменов КГ — 7,67 раз. При подсче-
те результаты оказались достоверными.

По окончании исследования помимо средних резуль-
татов по группе были проанализированы индивидуальные 
результаты каждого игрока и даны практические рекомен-
дации по улучшению силовых показателей. Работа в этом 
направлении в дальнейшем будет продолжена.

Заключение
Таким образом, проведенная экспериментальная 

работа с целью повышения силовых способностей юных 
спортсменов дала положительный результат. Сравни-
вая результаты спортсменов контрольной и эксперимен-
тальных групп, мы зафиксировали достоверные различия  
в трех тестах из четырех в пользу экспериментальной 
группы. По результатам проделанной работы можно 

сделать вывод об эффективности применяемых средств  
и методов, что положительно сказалось на подготовлен-
ности игроков. Несмотря на подтвержденную эффектив-
ность, данный режим работы не следует применять посто-
янно, т. к. по сравнению с традиционным подходом риск 
травмирования может быть выше.

В результате наблюдений, анализа полученных резуль-
татов, бесед с тренерами мы сформулировали ряд положе-
ний, которые необходимо учитывать при работе с юными 
спортсменами: перед силовой работой включать действия, 
направленные на стимулирование работы рецепторов 
(постукивания, похлопывания, растирания, легкие пощи-
пывания), после силовой работы применять упражнения  
на расслабление и увеличение амплитуды движений  
в суставах; применять дыхательные упражнения, а также 
движения, способствующие осевому вытяжению, двига-
тельному контролю, организации головы, шеи и плеч; обя-
зательное применение индивидуального подхода с фикса-
цией всех изменений; обеспечение положительного эмоци-
онального фона на занятиях и постоянная обратная связь со 
стороны тренеров.

Данное исследование явилось продолжением уже нача-
того [15] и в дальнейшем также будет продолжено.
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К ВОПРОСУ О ВЫЯВЛЕНИИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЦИФРОВЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЦИФРОВЫЕ КАФЕДРЫ»

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена 
модернизацией современного образования, связанной с фор-
мированием цифровых компетенций у обучающихся разных 
направлений/профилей подготовки университета. Статья 
посвящена рассмотрению, определению и описанию тако-
го понятия, как «цифровые компетенции» обучающихся  
в рамках проекта «Цифровые кафедры». Публикации подоб-
ного рода в последнее время только появляются, широкого 
осмысления явления пока нет. Авторами представлен ана-
лиз категорий в психолого-педагогической литературе.

Особое внимание в статье уделяется анализу результа-
тов формирования цифровых компетенций у обучающихся 
в рамках дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки «Цифровая педагоги-
ка» проекта «Цифровые кафедры» и определению дальней-
ших перспектив.

Основная цель статьи — определение у обучающихся 
уровней сформированности цифровых компетенций. Авто-

рами проведен анализ психолого-педагогической литературы 
по проблеме формирования цифровых компетенций у обучаю-
щихся, проанализированы результаты итогового ассесмента, 
представлены сравнительные результаты входного и итого-
вого ассесмента в рамках программы «Цифровая педагоги-
ка». Для ассесмента были определены 5 и 152 обучающихся.

В работе актуализируется необходимость проведения  
в образовательных организациях специальных мер по фор-
мированию цифровых компетенций у обучающихся. Большой 
потенциал заложен в проекте «Цифровые кафедры», что 
дает возможности дальнейшего изучения данной проблемы.

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые 
компетенции, цифровая грамотность, уровни сформиро-
ванности цифровых компетенций у обучающихся, проект 
«Цифровые кафедры», цифровая педагогика, дополнитель-
ная профессиональная программа профессиональной пере-
подготовки, дополнительное образование, ассесмент, циф-
ровая трансформация
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тенций у обучающихся в рамках проекта «Цифровые кафедры» // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 356—361. 
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Original article

ON THE ISSUE OF IDENTIFYING THE LEVEL OF FORMATION  
OF DIGITAL COMPETENCES AMONG STUDENTS IN THE FRAMEWORK  

OF THE PROJECT “DIGITAL DEPARTMENTS”
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The relevance of the research is due to the mod-
ernization of education associated with the formation of digi-
tal competences among students of different directions/profiles  
of university training. The article is devoted to the consider-
ation, definition and description of such a concept as “digital 
competences” of students in the framework of “Digital depart-
ments” project. It is only recently that publications of this kind 

have been appearing, and there is no widespread reflection  
on the subject yet. The authors present an analysis of categories 
in psychological and pedagogical literature.

Special attention is paid to the analysis of the results of the forma-
tion of digital competences among students in the framework of the 
additional professional retraining program “Digital Pedagogy” of 
“Digital departments” project and the definition of future prospects.
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The main purpose of the article is to determine the lev-
els of formation of digital competencies among students.  
The authors analyzed the psychological and pedagogical lit-
erature on the problem of the formation of digital competenc-
es among students, analyzed the results of the final assess-
ment, and presented comparative results of the entrance 
and final assessment within the framework of the program  
“Digital Pedagogy”. Five and 152 students were identified 
for the assessment.

The paper actualizes the need for special measures in edu-
cational organizations to form digital competencies among stu-
dents. There is great potential in the Digital Departments proj-
ect, which makes it possible to further study this problem.

Keywords: digitalization of education, digital competenc-
es, digital literacy, levels of formation of digital competences 
among students, the Digital Departments project, digital ped-
agogy, additional professional retraining program, additional 
education, assessment, digital transformation

For citation: Yashin E. E., Kirdyashova E. V. On the issue of identifying the level of formation of digital competences 
among students in the framework of the project “Digital departments”. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 
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Введение

Целесообразность разработки темы заключается в том, 
что без целенаправленного формирования цифровых ком-
петенций у обучающихся невозможна организация совре-
менного образовательного процесса. Цифровые компе-
тенции — это набор знаний, умений и навыков, которые 
позволяют педагогу оптимизировать или автоматизировать 
образовательный процесс в рамках обучения посредством 
компьютерных технологий.

Формирование цифровых компетенций связано с фор-
мированием профессиональной мобильности обучающихся, 
которое, в свою очередь, «...немыслимо без погружения буду-
щего профессионала в «цифровой контекст»…» [1, с. 90].

Изученность проблемы. Многие педагоги и психоло-
ги рассматривали вопросы, связанные с формированием 
цифровых компетенций в вузе. Основные подходы к изу-
чению понятия «цифровые компетенции» рассмотрены 
в работах А. В. Аграновского [2], И. А. Корольковой [3], 
И. В. Харитоновой [4], И. П. Гладилиной [5] и др. Неко-
торые ученые рассматривают особенности формирования 
цифровых компетенций в рамках цифровой трансформа-
ции рынка труда [6].

Также в педагогической литературе рассматриваются 
вопросы формирования цифровых и надпрофессиональных 
компетенций обучающихся и учителя и цифровой транс-
формации образования [7; 8].

Цель исследования — определить у обучающихся уров-
ни сформированности цифровых компетенций.

Задачи:
1. Произвести анализ психолого-педагогической лите-

ратуры по проблеме исследования.
2. Представить результаты итогового ассесмента сфор-

мированности цифровых компетенций в рамках программы 
«Цифровая педагогика».

3. Сравнить результаты запланированного и итогового 
уровней сформированности цифровых компетенций в рам-
ках программы «Цифровая педагогика».

Научная новизна: произведен анализ и сравнение 
результатов проведенных ассесментов, определены уровни 
сформированности цифровых компетенций.

Теоретическая значимость: всесторонний анализ 
проблемы, констатация необходимости проведения в уни-
верситете деятельности, способствующей формированию 
цифровых компетенций у обучающихся.

Практическая значимость. Полученные результаты 
могут быть полезны руководителям дополнительных про-
фессиональных программ профессиональной переподго-
товки в университете для организации работы по формиро-
ванию цифровых компетенций обучающихся.

Основная часть
Цифровая компетентность — это одна из базовых ком-

петенций каждого человека, это умение эффективно и без-
опасно использовать самые удобные цифровые решения, 
сервисы и продукты… [6].

Исследователи полагают, что «...цифровая грамотность 
основывается на знаниях, навыках и умениях продуктив-
но использовать базовый Интернет-контент, практически 
использовать цифровые ресурсы» [9, с. 78].

Е. С. Набойченко отмечает, что «цифровые компетен-
ции направлены на совершенствование использования циф-
ровых технологий в учебном процессе, развитие цифровых 
навыков и умений, а также на антиципацию результатов  
и условий. Главным вопросом является развитие и раскры-
тие потенциальных возможностей цифровых компетенций, 
цифровой грамотности» [10, с. 404].

В. Г. Ларионов, Е. Н. Шереметьева и Л. А. Горохова 
считают, что «среди цифровых компетенций, которыми 
должны овладеть будущие выпускники вузов, можно выде-
лить следующие: навыки работы с прикладными програм-
мами, цифровым оборудованием, цифровой информаци-
ей» [11, с. 64].

С. Н. Федорова и Н. Д. Голикова рассматривают циф-
ровую компетентность «как умение использовать инфор-
мационно-коммуникационные технологии, как часть соци-
альной компетентности, а также как способ коммуника-
ции». Они утверждают, что «...цифровые технологии стали 
неотъемлемой частью и личной, и профессиональной дея-
тельности каждого человека» [12, с. 36].

Мы считаем, что «цифровые компетенции — навы-
ки эффективного пользования технологиями. Включа-
ют в себя: поиск информации, использование цифровых 
устройств, критическое восприятие информации, про-
изводство мультимедийного контента, синхронизацию 
устройств, создание программных продуктов и подпро-
грамм, составление алгоритмов» [13, с. 169].

Нами выделены и описаны следующие цифровые компе-
тенции: использует большие данные, применяет языки про-
граммирования (далее — ЯП) для решения профессиональ-
ных задач; применяет принципы и основы алгоритмизации.

Таким образом, в статье нами рассматриваются циф-
ровые компетенции у обучающихся и их формирование  
в рамках проекта «Цифровые кафедры».

Методология. Для выявления уровня сформирован-
ности цифровых компетенций у обучающихся в рамках 
дополнительной профессиональной программы професси-
ональной переподготовки (далее — ДПП ПП) «Цифровая 
педагогика» были проведены входной, промежуточный  
и итоговый ассесменты.
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Задачи:
1. Проанализировать результаты итогового ассесмента 

сформированности цифровых компетенций в рамках про-
граммы «Цифровая педагогика».

2. Представить результаты итогового ассесмента сфор-
мированности цифровых компетенций в рамках программы 
«Цифровая педагогика».

3. Сравнить результаты запланированного и итогового 
уровней сформированности цифровых компетенций в рам-
ках программы «Цифровая педагогика».

В обучении и ассесментах приняли участие 5 и 152 обу- 
чающихся.

В программы ДПП ПП «Цифровая педагогика» был 
заложен базовый уровень формирования IT компетенций. 
Чтобы измерить динамику формирования компетенций, 
были использованы тесты с элементами кейсов Ассес-
мент-центра АНО ВО «Университет Иннополис».

Каждый уровень сформированности компетенций пере-
веден в числовой формат:

– минимальный исходный уровень — в диапазоне  
от 0 до 0,2;

– базовый уровень — в диапазоне от 0,2 до 0,43;
– продвинутый уровень — в диапазоне от 0,43 до 0,8;
– экспертный уровень — в диапазоне от 0,8 до 1.

Результаты. Для исследования и вывода о сформирован-
ности цифровых компетенций обучающихся по программе 
«Цифровая педагогика» были взяты следующие критерии:

– планируемый уровень развития компетенции;
– исходный уровень сформированности компетенций;
– итоговый уровень сформированности компетенций.
Для обучающихся, отнесенным к IT специальностям, 

сравнивался показатель компетенции «Использует боль-
шие данные». Для обучающихся, не отнесенных к IT специ-
альностям, «Применяет принципы и основы алгоритмиза-
ции» и «Применяет ЯП для решения профессиональных 
задач». Развитие соответствующих компетенций было 
заложено в программы ДПП ПП в рамках проекта «Циф-
ровые кафедры».

Нами были проанализированы результаты входных и 
итоговых ассесментов двух групп обучающихся (5 и 72 чел. 
соответственно), посетивших более 75 % занятий по форми-
рованию цифровой компетентности, добросовестно выпол-
нивших все задания и прошедших все контрольные точки.

Результаты сравнительного анализа критериев сфор-
мированности компетенций обучающихся по программе 
«Цифровая педагогика», отнесенных к IT направлению 
подготовки и не отнесенных к IT направлению подготовки, 
представлены на рис. 1—3.

Рис. 1. Сравнительный анализ критериев для обучающихся, не отнесенных к IT специальностям

Рис. 2. Сравнительный анализ критериев для обучающихся, отнесенных к IT специальностям
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Рис. 3. Сравнительный анализ критериев для обучающихся, отнесенных к IT специальностям

Сравнительный анализ показывает, что 100 % обучаю-
щихся по программе «Цифровая педагогика», отнесенных  
к IT специальности, по итогам программы повысили 
свой уровень сформированности цифровой компетен-
ции «Использует большие данные». У 40 % обучающих-
ся показатель сформированности компетенции выше 
запланированного.

Во второй программе по первой компетенции можно 
сделать следующие выводы:

1. 100 % обучающихся по программе «Цифровая педа-
гогика», не отнесенных к IT специальности, по итогам 
программы повысили свой уровень сформированности 
цифровой компетенции «Применяет принципы и основы 
алгоритмизации».

2. 68,05 % обучающихся по итогам программы достигли 
или превысили запланированный показатель сформирован-
ности компетенции.

По второй компетенции получились следующие результаты:
1. 80,55 % обучающихся по программе «Цифровая педа-

гогика», не отнесенных к IT специальности, по итогам про-
граммы повысили свой уровень сформированности цифро-
вой компетенции «Применяет ЯП для решения профессио-
нальных задач».

2. 76,38 % обучающихся по итогам программы достигли 
или превысили запланированный показатель сформирован-
ности компетенции.

Таким образом, по первой программе можно сделать 
вывод, что она отвечает требованиям для формирования 

цифровых компетенций у будущих педагогов. Для более 
точных результатов эксперимента планируется набор боль-
шей по численности группы обучающихся. Вторая про-
грамма доказала свою успешность, но по компетенции 
«Применяет ЯП для решения профессиональных задач» 
требует доработки с увеличением контактных часов, свя-
занных с данной компетенцией.

Заключение
Проведенное исследование позволило выявить уро- 

вень сформированности цифровых компетенций у обуча- 
ющихся. Можно констатировать, что у большинства 
обучающихся преобладает базовый уровень сформиро- 
ванности.

Формирование цифровых компетенций у обуча-
ющихся — важнейшая задача современной системы 
образования [14].

Следует отметить, что формирование цифровых компе-
тенций — процесс сложный и многогранный [15]. В данной 
связи необходимо выдвинуть предположение о необходи-
мости проведения в образовательных организациях специ-
ально организованной деятельности, способствующей фор-
мированию цифровой грамотности у обучающихся. Исходя 
из практического опыта, можно сказать, что эффективным 
способом формирования цифровых компетенций является 
максимально активное использование современных цифро-
вых технологий. В данной связи необходимо дальнейшее 
изучение данной проблемы.
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ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

5.8.7. — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Актуальность исследования определя-
ется перспективными возможностями инновационного 
подхода в системе высшего экономического образования, 
направленного на поиск новых путей подготовки конку-
рентоспособных выпускников, готовых к адаптации и 
саморазвитию в динамично изменяющихся социально- 
экономических обстоятельствах. Результаты анализа 
работ, посвященных проблеме инновационной направлен-
ности математической подготовки, позволили выделить 
в качестве характерных черт: междисциплинарность 
формируемых знаний, использование активных методов 
обучения, способствующих интеллектуальному и лич-
ностному развитию студентов. Однако при всем много-
образии направлений исследований комплексное рассмо-
трение целей, содержания обучения, мониторинга учеб-
ных достижений не всегда достаточно ориентированы  
на формирование инновационных образовательных резуль-
татов, отличающихся социальной и рыночной востребо-
ванностью. Это позволяет констатировать недоста-
точную степень изученности проблемы. Научная новизна 
исследования состоит в обосновании научного подхода 
к решению проблемы реализации инновационной направ-
ленности образования в рамках предметной математи-

ческой подготовки на примере Финансового университе-
та при Правительстве РФ и отражена в предложениях 
по организации образовательного процесса. При этом 
отмечена целесообразность реализации инновационной 
направленности математической подготовки в содержа-
тельном аспекте — средствами экономико-математи-
ческого моделирования, в процессуальном — технологией 
контекстного обучения, которая обеспечивает возмож-
ность моделировать предметное и социальное содержа-
ние профессиональной деятельности будущих бакалав-
ров и магистров. Обобщение полученных результатов 
позволило сделать вывод о том, что включение инноваций  
в образовательный процесс целесообразно реализовывать 
через изменение целей, обновление содержания образова-
ния, реализацию активных форм обучения, которые ори-
ентированы на развитие личностных качеств выпускника 
вузов и формирование социально значимых образователь-
ных результатов.

Ключевые слова: высшая школа, экономическое обра-
зование, студенты, математическая подготовка, иннова-
ции, инновационный подход, активное обучение, контекст-
ное обучение, междисциплинарность, экономико-матема-
тическое моделирование
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Original article

INNOVATIVE FOCUS OF MATHEMATICAL TRAINING AT ECONOMIC UNIVERSITIES
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The relevance of the study is determined by the 
promising possibilities of an innovative approach in the system 
of higher economic education, aimed at finding new ways to pre-
pare competitive graduates ready for adaptation and self-devel-
opment in dynamically changing socioeconomic circumstances. 

The analysis of works devoted to the problem of innovative 
focus of mathematical training made it possible to identify its 
characteristic features: interdisciplinarity of the knowledge 
being formed, the use of active teaching methods that contrib-
ute to the intellectual and personal development of students.  
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However, with all the variety of areas of research, a com-
prehensive consideration of the goals, content of training, 
and monitoring of educational achievements are not always 
sufficiently focused on the formation of innovative learning 
outcomes of social and market relevance. This makes it pos-
sible to state that the problem has not been studied suffi-
ciently. The scientific novelty of the research lies in the sub-
stantiation of the scientific approach to solving the problem 
of implementing the innovative focus of education within the 
framework of subject-specific mathematical training using 
the example of the Financial University under the Govern-
ment of the Russian Federation and is reflected in propos-
als for organizing the educational process. At the same time, 
the feasibility of implementing the innovative orientation  
of mathematical training in the content aspect — by means  

of economic and mathematical modeling, and in the proce-
dural aspect — by contextual learning technology, which pro-
vides the opportunity to model the subject and social content 
of the professional activities of future bachelors and mas-
ters, is noted. A generalization of the results obtained led to 
the conclusion that it is advisable to implement innovations 
in the educational process through changing goals, updat-
ing the content of education, and implementing active forms  
of learning that are focused on the development of personal 
qualities of university graduates and the formation of social-
ly significant educational results.

Keywords: higher school, economic education, students, 
mathematical training, innovation, innovative approach, active 
learning, contextual learning, interdisciplinarity, economic and 
mathematical modeling
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Введение
Динамизм социально-экономической сферы современ-

ного общества актуализирует внимание к качеству подго-
товки кадров, которые способны решать совершенно иные, 
чем ранее, задачи, определяемые инновационными форма-
ми экономической деятельности. Это, в свою очередь, обу-
словливает интерес к качеству математической подготовки 
в экономическом университете.

Актуальность настоящего исследования определя-
ется перспективными возможностями инновационного 
подхода в обучении, имеющего синергетический эффект 
и ориентированного на поиск новых путей подготовки 
выпускников, что позволит им стать конкурентоспособ-
ными, мобильными, готовыми к адаптации и саморазви-
тию в динамично изменяющихся социально-экономиче-
ских обстоятельствах.

Инновационная направленность обучения, стимулируя 
активный отклик на возникающие перед отдельным чело-
веком и обществом проблемные ситуации, нашла отраже-
ние в классической педагогической мысли (Я. А. Комен-
ский, Ж.-Ж. Руссо, К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский 
и др.). Актуальность инновационных механизмов разви-
тия современного образования представлена в трудах 
В. И. Загвязинского [1], М. В. Кларина [2], Н. Ю. Поста-
люк [3], А. В. Хуторского [4], В. Д. Шадрикова [5] и др., 
определяющих инновационную направленность образова-
тельного процесса с учетом актуальных и перспективных 
потребностей личности, общества и государства через 
внесение изменений в цели, содержание, методы, сред-
ства, формы деятельности, систему контроля и оценку 
качества образования.

Результаты анализа работ А. С. Минковой [6], Н. Е. Сау-
ренко [7], Е. Р. Трефилиной [8] и др., посвященных пробле-
ме инновационной направленности обучения математике 
в вузе, позволяют выделить в качестве характерных черт: 
междисциплинарность знаний, использование активных 
методов обучения, способствующих интеллектуальному  
и личностному развитию студентов. При всем многообра-
зии направлений исследования большая часть работ посвя-
щена внедрению инновационных средств и методов обуче-
ния математике, в то время как комплексное рассмотрение 
постановки целей, конструирования содержания обучения, 
мониторинга учебных достижений не всегда достаточно 
ориентировано на формирование инновационных образова-

тельных результатов, отличающихся социальной и рыноч-
ной востребованностью. Это дает возможность констатиро-
вать недостаточную степень изученности проблемы.

Научная новизна исследования состоит в обосно-
вании научного подхода к решению проблемы реали-
зации инновационной направленности образования в 
рамках предметной математической подготовки на при-
мере Финансового университета при Правительстве РФ  
и отражена в предложениях по организации образова-
тельного процесса. Цель исследования — комплексный 
анализ основных аспектов проблемы и выявление пер-
спектив реализации инновационной направленности 
математической подготовки.

Задачи исследования:
– изучить теоретические и практические аспекты реа-

лизации инновационной направленности образования  
и выявить возможности ее реализации в современной 
высшей школе;

– сформулировать предложения по организации обра-
зовательного процесса в целях создания инновационной 
направленности математической подготовки в Финансовом 
университете при Правительстве РФ.

Теоретическая значимость работы заключается в обоб-
щении исследований по изучаемой проблематике в части 
реализации инновационной направленности образования  
в рамках предметной математической подготовки.

Практическая значимость исследования состоит  
в определении перспектив использования теоретических 
выводов в процессе математической подготовки студен-
тов экономических вузов, формирующих новое содер-
жание образования, технологии обучения, образователь-
ные результаты, отличающиеся социальной и рыночной 
востребованностью.

Основная часть
Известно, что термин «инновация» имеет латинские 

корни: innovation — обновление, нововведение. Тер-
мин был введен в 1930-е гг. австрийским экономистом 
Й. Шумпетером, которого считают основателем теории 
инноваций. Й. Шумпетер мыслил инновацию как эконо-
мическое развитие, однако сегодня его идеи вышли за гра-
ницы экономической науки. Выполнив анализ различных 
определений термина «инновация», мы пришли к выводу 
о том, что основное содержание инноваций определяет  
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динамику изменений и, соответственно, основная функ-
ция инновационной деятельности заключается в развитии.  
В отечественной педагогике термин «инновация» поя-
вился в 1980-е гг. При этом категориально-понятийный 
аппарат педагогической науки был расширен терминами 
«инновационное образование», «инновационный подход» 
и пр. Рассмотрим их содержание.

Согласно В. П. Делия, инновационное образование 
характеризуется наличием в нем педагогических иннова-
ций и инновационной деятельности [9]. К. В. Храмова и 
Д. М. Азаматов отмечают, что инновации в образовании 
обеспечивают изменение структуры и содержания образо-
вательных программ, использование новых педагогических 
технологий [10]. В связи с этим инновационный процесс 
можно рассматривать как деятельность, связанную с соз-
данием и реализацией новых форм обучения, эффективных 
механизмов управления, получением новых образователь-
ных продуктов. При этом представляется целесообразным, 
характеризуя термин «инновационный подход», относить 
инновационность как характеристику обучения не столько 
к дидактике, сколько к социально значимым образователь-
ным результатам.

Обобщая различные точки зрения, включение иннова-
ций в образовательный процесс видится через изменение 
целей, обновление содержания образования, реализацию 
активных форм обучения с ориентацией на развитие лич-
ностных качеств выпускников вузов и формирование соци-
ально значимых образовательных результатов.

Принимая во внимание синергетический эффект инно-
вационной направленности обучения, определим требова-
ния к результатам математической подготовки студентов 
экономических вузов. Для этого уточним понятие «инно-
вационное обучение математике». Результаты анализа тео-
ретических исследований показывают, что этот термин не 
относится к числу «устоявшихся», четкое его определение 
отсутствует. Как было отмечено ранее, проблема иннова-
ционной направленности обучения математике в современ-
ном вузе освещается в работах А. С. Минковой, Н. Е. Сау-
ренко, Е. Р. Трефилиной и др. В качестве характерных 
черт инновационного обучения математике исследователи 
выделяют: субъект-субъектные отношения, междисципли-
нарность формируемых знаний, использование активных 
методов обучения, способствующих личностному разви-
тию выпускников.

Учитывая вышесказанное, а также содержание уточ-
ненных ранее категорий «инновационное образование», 
«инновационный подход» понятие «инновационное обу-
чение математике» будем рассматривать как организа-
цию математической подготовки с ориентацией на само-
стоятельное приобретение студентами новых знаний, 
способов действий в сфере будущей профессии, исполь-
зуя при этом математические средства, методы в целях 
реализации личностного смысла, рыночной и социаль-
ной необходимости.

Практические аспекты включения инновационной 
направленности математической подготовки в образова-
тельный процесс были реализованы в Финансовом универ-
ситете при Правительстве РФ (Омский филиал). Поскольку 
постановка целей математической подготовки напрямую 
зависит от результата образовательной деятельности, кото-
рый мы планируем получить, нами проведен анализ Обра-
зовательного стандарта высшего образования по направле-
нию «Экономика» [11].

Детализируя кластер компетенций, формируемых пред-
метной областью «Математика», были обобщены образо-
вательные результаты в части базовых математических 
дисциплин на уровне бакалавриата, а также вариативной 
части образовательной программы бакалавриата и маги-
стратуры. Полученные результаты в части компонентного 
состава формируемых базовыми и вариативными матема-
тическими дисциплинами компетенций позволили органи-
зовать исследование запросов региональных работодателей 
с целью определения «весовых коэффициентов» важности 
указанных компетенций.

Полученные результаты показали, что содержание 
большинства компетенций, формируемых предметной 
областью «Математика» и имеющих высокие «весо-
вые коэффициенты», демонстрирует важность умений 
построения экономико-математических моделей с целью 
изучения и прогноза профессиональных процессов, 
явлений и объектов. Это, в свою очередь, актуализиру-
ет важность направленности математической подготовки  
на инновационный аспект для решения проблем в эконо-
мической сфере.

Рассматривая роль экономико-математического моде-
лирования в качестве содержательного аспекта инноваци-
онной направленности обучения, обратимся к выбору педа-
гогических технологий, актуализирующих потенциальные 
возможности личности студента.

Представляется целесообразным рассмотреть приори-
тет контекстной технологии обучения, которая позволяет 
разрешать противоречия между формами учебной и про-
фессиональной деятельности [12]. Технология контекст-
ного обучения была создана академиком А. А. Вербиц-
ким, который выделил три базовые формы деятельности 
студентов:

– учебная деятельность академического типа (лекции, 
семинары, самостоятельная работа и пр.);

– квазипрофессиональная деятельность (деловые игры, 
анализ конкретных ситуаций, лабораторные работы и пр.);

– учебно-профессиональная деятельность (проектное обу-
чение, научно-исследовательская работа, подготовка ВКР).

Полагаем целесообразным подчеркнуть роль ква-
зипрофессиональной и учебно-профессиональной дея-
тельности в реализации инновационного подхода. Это, в 
свою очередь, требует использования в учебном процессе  
в качестве приоритетных — активных методов обучения 
(кейс-метода, метода проектов, компьютерного моделиро-
вания и пр.). Особую ценность при этом имеют коллектив-
ные способы работы (кейсы, проекты и пр.), обеспечива-
ющие освоение способов социального и межличностного 
взаимодействия [13].

Руководствуясь предложенными А. А. Вербицким базо-
выми формами деятельности студентов, были выделены 
три типа математических задач экономического содержа-
ния: учебно-предметные, междисциплинарные, квазипро-
фессиональные [14]. Рассмотрим пример междисциплинар-
ной задачи, которая включена в содержание учебной дис-
циплины «Финансовая математика».

Междисциплинарная задача. Банковский процент по 
депозитным вкладам (срок 5—10 лет) в одной из евро-
пейских стран в конце XX в. не превышал 5,5 % годовых.  
При этом проценты могли капитализировать несколь-
ко раз в течение года. С целью привлечения инвестиций 
на длительный срок банки начали предлагать клиентам 
непрерывное начисление с процентной ставкой 5,5 %,  
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уверяя, что наращенная сумма денежных средств с каждой  
капитализацией увеличивается бесконечно. Вопрос: явля-
ется ли целесообразным для банковских клиентов инвести-
ровать средства на период более 10 лет?

Для решения задачи необходимо применить следую-
щие экономико-математические модели: модель сложных 
процентов и второй замечательный предел. Данные фор-
мализованные модели студентам хорошо известны, их 
использование обеспечивает вывод формулы непрерыв-
ного начисления процентов. Сравнивая полученные при 
этом коэффициенты наращения и руководствуясь услови-
ем эквивалентных процентных ставок, можно определить 
целесообразность размещения денежных средств на ука-
занный срок.

Таким образом, когда в процессе изучения каждой 
темы дисциплин предметной области «Математика» сту-
денты используют различные экономико-математиче-
ские модели для исследования и прогнозирования реаль-
ных профессиональных процессов, объектов и явлений, 
то это обеспечивает возможность подготовки к ком-
плексному использованию интуиции, логики и количе-
ственных оценок с целью решения жизненных и профес-
сиональных проблем [15].

Подведем итог. Инновационную направленность мате-
матической подготовки в системе высшего экономического 
образования целесообразно реализовать в содержательном 
аспекте средствами экономико-математического модели-
рования, в процессуальном — технологией контекстного 
обучения, позволяющей моделировать предметное и соци-
альное содержание профессиональной деятельности буду-
щих бакалавров и магистров.

Выводы
Полученные в исследовании результаты позволили 

сформулировать предложения по организации образова-
тельного процесса в целях реализации инновационной 
направленности математической подготовки:

– изменение функции знания, которое становится меж-
дисциплинарным, системным, синтезированным;

– выдвижение на первый план социальной природы 
обучения (освоение способов социального и межличност-
ного взаимодействия);

– развитие личности студента (рост мотивации, владе-
ние эффективными способами мышления);

– внедрение активных методов обучения, ориентиро-
ванных на самообразование и саморазвитие.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ  
В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания 

Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей 
повышения эффективности процесса воспитания в высших 
учебных заведениях посредством обучения студентов гра-
мотному использованию новых технологий. Авторами про-
водится комплексный анализ опыта применения цифровых 
образовательных технологий в Волгоградском институте 
управления — филиале РАНХиГС, включающий, в том чис-
ле, анкетирование 189 студентов очного отделения данного 
учебного заведения, а также мониторинг организации и про-
ведения педагогами воспитательных мероприятий. Авто-
ры выявляют преимущества нововведений, апробированных  
в Волгоградском институте управления в 2023 г., а также 
предлагают возможные способы решения сложностей, воз-
никших при внедрении в образовательный и воспитательный 
процесс новых цифровых технологий. К подобным способам 
можно отнести, к примеру, введение новых дисциплин, таких 
как «Цифровое общество», либо обновление рабочих программ 
таких дисциплин, как «Информатика», с учетом их большей 
ориентированности на обучение практическому использо-
ванию цифровых устройств и на выполнение студентами 

творческих репродуктивных заданий. Необходимой мерой для 
повышения вовлеченности студентов в культурно-массовые 
мероприятия, по мнению авторов, является обучение студен-
тов использованию таких российских электронных сервисов, 
как «Яндекс Формы» и «Яндекс Телемост». В целом результа-
ты анкетирования показали, что уровень владения цифровы-
ми технологиями у студентов младших курсов Волгоградско-
го института управления повысился по сравнению с данными, 
полученными авторами в схожем анкетировании студентов, 
проведенном в 2019—2021 гг. Вероятно, это связанно с новы-
ми мерами поддержки цифровизации образовательной среды, 
реализуемыми на государственном уровне, а также с нако-
плением преподавателями опыта дистанционного обучения, 
полученного во время пандемии коронавируса.

Ключевые слова: информатизация, высшее образова-
ние, цифровая грамотность, цифровые образовательные 
технологии, воспитательная деятельность, духовно-нрав-
ственное воспитание, культурно-массовые мероприятия, 
цифровые сервисы, новые образовательные программы, 
учебные планы, практико-ориентированный подход
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Original article

PROSPECTS OF USING DIGITAL TOOLS IN THE EDUCATIONAL PROCESS  
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing

Abstract. The article is devoted to the study of possibilities 
to increase the effectiveness of the educational process in higher 

educational institutions by teaching students the correct use of 
new digital technologies. The authors conduct a complex com-
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prehensive analysis of the application of digital educational tech-
nologies in the Volgograd Institute of Management — branch of 
RANEPA, including a survey of 189 full-time students, as well as 
monitoring the organization of different events. The authors iden-
tify the advantages of innovations tested at the Volgograd Insti-
tute of Management in 2023 and propose possible ways to solve 
the difficulties, noticed during the implementation of new infor-
mation technologies in the educational process. Such ways may 
include, for example, updating the curricula of such disciplines 
as computer science, considering their focus on practical exer-
cises and on the performance of students’ creative reproductive 
tasks or implementation of new disciplines, such as “Digital Soci-
ety”. Also, the necessary measure to increase the involvement of 
students in cultural and mass events, according to the authors, is 

to train students to use such Russian electronic services as «Yan-
dex Forms» and «Yandex Telemost». In general, the results of the 
survey showed that the level of digital skills of junior students, 
studying in the Volgograd Institute of Management, has increased 
in comparison with the data obtained by the authors in an ear-
lier similar survey of students in 2019-2021. This probably hap-
pened because of the new measures supporting the digitalization 
of the educational environment implemented in our country at the 
state level, as well as teachers’ accumulation of distance learning 
experience, gained during the coronavirus pandemic.

Keywords: digitalization, higher education, digital literacy, 
digital educational technologies, educational activity, moral 
education, cultural events, digital services, new educational 
programs, curricula, practice-oriented approach

For citation: Kompaneeva L. G., Gavrish A. D., Platonova D. O. Prospects of using digital tools in the educational 
process in higher educational institutions. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):367—371. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.816.

Введение
Актуальность. Стремительный переход мира к мно-

гополярности обусловливает необходимость ускорения 
цифровизации во всех сферах жизни, т. к. именно цифро-
вые технологии помогают взаимодействовать с разными 
источниками информации, способствуют коммуникации 
представителей различных культур друг с другом. Учи-
тывая глобальную трансформацию политических и эконо-
мических процессов, система образования в высших учеб-
ных заведениях должна базироваться на формировании 
тесной взаимосвязи обучения и воспитания молодежи.  
В целях интенсификации воспитательной работы в 2020 г. 
в систему образования Российской Федерации были вне-
сены изменения, включающие воспитательную деятель-
ность в образовательные программы и учебный процесс 
вузов в целом 1, а 2023 г. был объявлен годом тьютора, 
подчеркивая важность наставничества в образовании. 
Полагаем, что проведение междисциплинарных научных 
исследований, посвященных рациональному использо-
ванию цифровых технологий в воспитательном процессе  
в высших учебных заведениях, чрезвычайно важно  
в современных меняющихся условиях.

Изученность проблемы. Анализ актуальных иссле-
дований показал, что вопросам использования цифро-
вых технологий в воспитательном процессе в высших 
учебных заведениях в последнее время уделяется много 
внимания со стороны как российских, так и зарубежных 
исследователей — педагогов, психологов и методистов. 
Цифровая трансформация современной системы высшего 
образования и способы повышения цифровой грамотно-
сти в контексте образовательного процесса описывают-
ся и анализируется такими учеными, как В. Б. Атюшкина, 
А. Л. Дрондин, S. R. S. Aris и S. H. Teoh, а также A. Haleem 
и M. Javaid [1—4]. Преимущества и недостатки использо-
вания цифровых технологий в образовательном и воспита-
тельном процессе описывают Б. Назарова, Л. Г. Компане-
ева, Г. Н. Рязанова [5—7]. Исследованиям развития цифро-
вых компетенций у студентов уделяют внимание в своих 
работах Н. Н. Жадобина и Е. В. Лукиянчина, А. Д. Амира-
лиев и Д. А. Салманова [8; 9]. Вопрос о самоуправлении 
и самовоспитании студентов и о влиянии этих процессов 

на профессиональное становление выпускников в усло-
виях цифровизации системы образования рассматривался 
И. Ю. Рудневым [10]. Специфика духовного воспитания  
в условиях цифровизации освещалась в работах Е. В. Ара-
ловой и Г. Н. Юлиной, И. А. Макаровой [11; 12], а возмож-
ности цифровых технологий в воспитательном процессе 
изучали Л. Н. Овинова и Е. Г. Шрайбер, Ж. И. Ободова и 
В. В. Круглов [13—15].

Целесообразность разработки темы. Новые цели и 
задачи, сформулированные в документах стратегического 
планирования и в нормативно-правовых актах программ-
ного характера, касающиеся воспитательной деятельности, 
в совокупности с реалиями современной цифровой транс-
формации образования, обусловили целесообразность про-
ведения исследования возможностей и методов примене-
ния цифровых технологий и устройств в воспитательной 
деятельности высших учебных заведений.

Научная новизна проведенного исследования заклю-
чается в описании перспектив использования цифровых 
инструментов и технологий в меняющейся образователь-
ной среде вузов.

Цель исследования — комплексный анализ исполь-
зования цифровых технологий в воспитательном процессе  
на примере Волгоградского института управления — фили-
ала РАНХиГС, выявление проблем, возникающих при 
их использовании, а также введение предложений по их 
преодолению.

Достижение данной цели предполагает решение следу-
ющих задач:

– изучить теоретические и практические аспекты осу-
ществления воспитательной деятельности в вузе;

– описать возможности применения цифровых техно-
логий в процессе воспитательной работы со студентами на 
примере Волгоградского института управления и выявить 
проблемы, связанные с их использованием;

– предложить некоторые способы решения выявленных 
проблем по использованию цифровых технологий во время 
проведения мероприятий воспитательного характера.

Теоретическая значимость состоит в систематизации 
исследований по рассматриваемой теме в части методов 
воспитательной деятельности, а также выявлении факторов, 

1 См.: Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Фе-
дерации” по вопросам воспитания обучающихся». Доступ из СПС «Гарант».
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препятствующих эффективному применению преподавате-
лями и студентами цифровых средств.

Практическая значимость исследования заключается 
в дальнейшем использовании преподавателями вузов полу-
ченных результатов и сформулированных авторами реко-
мендаций при составлении новых учебных планов воспи-
тательной работы, а также при организации внеурочных 
мероприятий.

Основная часть
Исследование проводилось с сентября 2022 по июль 

2023 г. на базе Волгоградского института управления — 
филиала РАНХиГС. Нами был проведен мониторинг осу-
ществления воспитательного процесса в 2022/23 учебном 
году в Волгоградском институте управления на примере 
кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации.  
В процессе наблюдения за ходом мероприятий был выяв-
лен ряд трудностей в использовании студентами цифро-
вых технологий. Для оценки уровня сформированности 
навыков их применения было организовано анонимное 
анкетирование 189 студентов младших курсов очной 
формы обучения и 48 преподавателей. Далее был осу-
ществлен сопоставительный анализ результатов со схо-
жими опросами, проведенными авторами ранее. В связи 
с выявлением в ходе мониторинга и анкетирования ряда 
проблем в использовании студентами новых технологий 
нами был осуществлен анализ содержания 11 учебных 
планов гуманитарных программ дневной формы обучения 
бакалавриата и специалитета с целью оценить наличие  
в них цифрового компонента. Отметим, что при проведе-
нии исследования мы опирались прежде всего на теоре-
тические разработки ведущих современных педагогов-ис-
следователей, а также на собственный педагогический 
опыт с учетом динамичной трансформации социально-пе-
дагогических информационных процессов.

Анализ вышеуказанных исследований показал, что 
высокая степень адаптации к постоянным изменениям, 
критическое мышление, креативность, рефлексия, умение 
концентрироваться на главном и безопасность жизнеде-
ятельности необходимы для функционирования в пото-
ке быстро меняющейся информации. При этом основная 
задача педагогов — помочь воспитать культуру грамотно-
го медиапотребления у студентов, научить их наполнять 
медиасреду позитивным и полезным контентом (видеоро-
ликами, презентациями, проектами). Необходимо повы-
шать эффективность использования студентами цифровых 
средств и мотивировать их к продуктивной деятельности  
в информационном пространстве.

Проведенное комплексное исследование позволило 
выявить положительные тенденции в сфере применения 
цифровых технологий в воспитательном процессе в выс-
шем учебном заведении. По результатам мониторинга 
проведения культурно-массовых мероприятий, реали-
зующих воспитательные задачи, было установлено, что 
кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации 
Волгоградского института управления выступает орга-
низатором целого ряда мероприятий воспитательной 
направленности. К примеру, ее сотрудниками ежегодно 
проводится патриотический поэтический конкурс «Зав-
тра была война» среди студентов и школьников Вол-
гограда, сопровождаемый активным использованием 
мультимедийных средств (компьютерные презентации,  
видеоряд, музыкальный фон). 

Также ежегодно организуется Международный фести-
валь родного языка «Слово», приобщающий молодежь 
Волгограда к культуре и традициям народов, проживаю-
щих на территории России. При этом участники фестива-
ля активно применяют цифровые технологии, такие как 
презентация самостоятельно записанного видеоклипа или 
демонстрация фоторяда. Помимо этого, традиционно про-
водится фонетический конкурс на лучшее произношение 
на английском языке, в рамках которого студенты и школь-
ники записывают видеоролики с выразительным чтением 
стихотворений и прозаических отрывков. Ранее это меро-
приятие проводилось в очном формате и к участию в нем 
привлекались лишь студенты и школьники г. Волгограда. 
Но переход в дистанционный формат с использованием 
цифровых технологий позволил значительно расширить 
привлекаемую аудиторию, в результате чего конкурс при-
обрел статус всероссийского, объединяющего школьников 
и студентов из разных городов и удаленных мест. 

В интерактивном онлайн-формате проводятся в настоя-
щее время и культурно-просветительские викторины «Зна-
ете ли вы классическую литературу?», «Международная 
географическая викторина», «Великий и могучий русский 
язык», во время участия в которой студенты выполняют 
разнообразные текстовые, аудио- и видеозадания. Студен-
ты могут решать задания, используя гаджеты, находясь при 
этом в любом месте, что значительно увеличило количе-
ство желающих принять участие в мероприятиях и позво-
лило привлекать обучающихся из вузов дружественных 
стран. Для регистрации на викторину участникам необхо-
димо заполнить «Яндекс Форму», что существенно сокра-
щает время на обработку поступающих заявок преподава-
телями кафедры. 

Помимо этого, активно применяется технология видео-
конференцсвязи «Телемост», к примеру, при организации 
всероссийских студенческих научно-практических конфе-
ренций «Семейные ценности в России и Казахстане: соци-
ально-психологические особенности» и «Лингвистические 
основы профессиональной деятельности: опыт зарубеж-
ных стран», объединяющих студентов из таких городов, 
как Волгоград, Москва, Тараз и Алматы. Все вышепере-
численные мероприятия не только приобщают студентов к 
общественной жизни института и традиционным духовным 
ценностям, но и учат использовать цифровые технологии 
для саморазвития, привнесения в интернет-среду творче-
ских проектов. Как показал мониторинг проведения куль-
турно-массовых мероприятий, студенты успешно применя-
ют функции своих смартфонов, такие как фотографирова-
ние и видеосъемка для презентации своих выступлении в 
онлайн-формате или для их фиксации для размещения на 
сайте вуза. Однако у студентов младших курсов наблюда-
ется недостаточное развитие навыков использования циф-
ровых средств для осуществления творческих проектов.

Анкетный анонимный опрос подтвердил выводы, полу-
ченные в процессе наблюдения за проведением воспита-
тельных мероприятий. К примеру, только 73 % опрошенных 
студентов-первокурсников к концу учебного года могли 
создавать и воспроизводить презентации в компьютерной 
программе PowerPoint, а 64 % студентов имели навык 
поиска релевантной и достоверной информации. При этом 
большинство опрошенных поясняли, что просто перехо-
дили по первой ссылке в интернет-поисковике «Яндекс» и 
использовали информацию, представленную там, без како-
го-либо редактирования. Всего лишь четверть опрошенных 
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студентов и 75 % преподавателей знают, как запустить сер-
вис онлайн-конференции, пригласить участников и орга-
низовать удаленную конференцию либо как использовать 
функционал данного сервиса для полноценного участия в 
онлайн-мероприятии (например, как настроить функцию 
удаленной демонстрации экрана, передать слово другому 
участнику). Только 5 % студентов и 10 % преподавателей 
могут использовать «Яндекс формы» для организации раз-
личного рода викторин, что снижает эффективность при-
влечения большого контингента обучающихся к участию  
в воспитательных мероприятиях. Полученные данные 
позволили нам сделать вывод о целесообразности включе-
ния положений по обучению студентов навыкам использо-
вания современных цифровых технологий в учебные планы 
и рабочие программы.

Анализ содержания новых учебных планов за 
2023/24 учебный год показал, что наблюдается положи-
тельная тенденция развития нашего вуза в направлении 
цифровизации. К примеру, в план 1-го курса по всем 
направлениям бакалавриата и специалитета введены 
дисциплины по выбору «Цифровое общество, введение  
в искусственный интеллект и разговорные боты»  
и «Цифровое общество и управление цифровой репута-
цией». Безусловно, внедрение этих дисциплин позволит 
более корректно направить использование студентами 
передовых цифровых технологий, поможет повысить 
уровень цифровой грамотности студентов. Помимо это-
го, подобные дисциплины позволят:

– развить навыки критического мышления;
– познакомить студентов с различными способами 

работы с информацией в глобальной медийной среде;
– ослабить возможное негативное влияние социальных 

сетей и технологий искусственного на формирование нрав-
ственной личности.

Однако считаем, что в процессе преподавания новых 
цифровых дисциплин необходимо делать акцент на кон-
кретной практической ориентированности. Необходи-
мо наглядно показать студентам, как можно использо-
вать технологию видеоконференций, правильно состав-
лять компьютерные презентации, заполнять и создавать 

онлайн-формы для участия в различных культурно-массо-
вых и научных мероприятиях, грантах и конкурсах.

Выводы
Проведенное исследование показало, что воспитатель-

ная работа в вузе вовлекает студентов в целенаправленно 
организованную деятельность, которая способствует реа-
лизации творческого потенциала, раскрытию новых поло-
жительных личностных качеств.

Этому, несомненно, помогает использование новых 
цифровых технологий и средств, таких как смартфоны и их 
разнообразные приложения, сервисы видеоконференций, 
средства видеозаписи и программы разработки презента-
ций, позволяющих сделать процесс творческого проектиро-
вания быстрее, доступнее, проще, увлекательнее и нагляд-
нее, а также приобщить большее количество обучающихся 
к воспитательным мероприятиям. Результаты мониторин-
га использования цифровых технологий в воспитательных 
мероприятиях в вузе и проведенное анкетирование студен-
тов выявили некоторые проблемы: студенты-первокурсни-
ки недостаточно владеют такими цифровыми умениями, 
как создание презентации, запуск видеоконференции и 
использование ее сервисов, поиск достоверной информа-
ции, использование «Яндекс форм» и др.

Полагаем, что решению данных проблем может спо-
собствовать внедрение учебных курсов, связанных  
с цифровыми технологиями, которые должны быть более 
вариативными и ежегодно дополняться с учетом появле-
ния новых электронных средств. Акцент при приобще-
нии студентов к новым технологиям должен быть сде-
лан на обучении технологиям поиска, сбора, обработки, 
хранения, представления и передачи информации в элек-
тронном виде. Применение цифровых технологий в выс-
ших учебных заведениях в воспитательной деятельности 
может способствовать гармоничному развитию личности 
студента, а использование цифровых устройств, например 
веб-камер, смартфонов, компьютеров, широко применяю-
щихся во всех социальных сферах, разнообразит процесс 
воспитания и сделает его более современным и привлека-
тельным для молодежи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ СПОРТИВНЫХ ТРЕНЕРОВ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования
Аннотация. В данной статье приводится эксперт-

ное оценочное исследование по кумулятивному признаку, 
затрагивающее профессионалов в области спорта (тре-
неры высшей категории; административно-управленче-
ский персонал спортивных сборных команд Российской 
Федерации) и будущих тренеров (элитные спортсме-
ны, имеющие высшее профессиональное образование),  
с целью определения проблемного поля профессиональной 
компетентности, возникающего по итогам получения 
базового высшего педагогического образования (бакалавр) 
спортивной направленности, с учетом внедрения процес-
са гибридизации как в тренировочный, так и в образова-
тельный процессы. Дополнительно была рассмотрена 
программно-нормативная часть, влияющая и формирую-
щая понимание профессиональной компетентности как 
действующими профессионалами спорта высших дости-
жений, так и будущими тренерами. Программно-нор-
мативное поле наполнения образовательных программ 
бакалавриата по направлению 44.03.05 — Педагогическое 
образование с двумя профилями подготовки (спортивное 
образование) реализовывалось (набор 2016—2017 гг.) и 
реализуется в настоящий момент (набор 2018—2023 гг.) 
в институте физической культуры, спорта и здоровья 
Московского педагогического государственного универси-

тета. Выделенные особенности реализации проблемного 
поля профессиональной компетенции не противоречат 
действующим нормативно-правовым актам и учебным 
программам, а служат их дополнением и уточнением. 
Полученные результаты послужили основой для форми-
рования нового вида компетентности будущего спортив-
ного тренера в рамках освоения программы бакалавриата 
по направлению 44.03.05 на базе института физической 
культуры, спорта и здоровья Московского педагогическо-
го государственного университета с учетом гибридного 
подхода к получению высшего образования, основанного 
на допустимости применения различных вариаций инди-
видуального графика обучения. Выводы легли в основу 
разработки теоретико-методических основ программы 
профессиональной компетентности будущих спортивных 
тренеров с учетом применения гибридных образователь-
ных технологий.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная 
компетентность, физкультурно-спортивное образование, 
физкультурно-педагогическое образование, педагогическое 
образование, профессиональные стандарты, спортивный 
тренер, профессиональная компетентность тренера, 
будущий спортивный тренер, профессиональная компе-
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STUDY ON THE PROBLEM FIELD OF PROFESSIONAL COMPETENCE  
OF FUTURE SPORTS COACHES

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education
Abstract. This article presents an expert assessment study 

on a cumulative basis, affecting professionals in the field of 
sport (coaches of the highest category; administrative and 
managerial staff of sports teams of the Russian Federation) 
and future coaches (elite athletes with higher professional 
education), in order to determine the problem field of profes-
sional competence arising at the end of basic higher pedagog-
ical education (bachelor’s degree) of sports orientation, tak-
ing into account the introduction of the hybridization process 
into both training and educational processes. Additionally, the 
program and normative part was considered, influencing and 
shaping the understanding of professional competence of both 
current elite sports professionals and future coaches. The con-
sidered program-normative field for filling educational pro-
grams in the direction 44.03.05 — Pedagogical education with 
two profiles of training (sports education), was implemented 
(2016-2017) and is currently being implemented (2018-2023) 
at the Institute of Physical Education, Sport and Health of the 

Moscow Pedagogical State University. The identified features 
of the implementation of the problem field of professional 
competence don`t contradict the current regulations and edu-
cational programs, but serve as an addition and clarification 
to them. The results obtained served as the basis for the for-
mation of a new type of competence of the future sports coach 
as part of the development of a bachelor’s degree program in 
the direction 44.03.05 on the basis of the Institute of Physical 
Education, Sport and Health of the Moscow Pedagogical State 
University, taking into account a hybrid approach to obtaining 
higher education, based on the admissibility of using a number 
of variations of an individual training schedule.

Keywords: competence, professional competence, physi-
cal education and sports education, physical education and 
pedagogical education, pedagogical education, professional 
standards, sports coach, professional competence of a coach, 
future sports coach, professional competence of a future 
sports coach
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Введение
Актуальность исследования проблемного поля про-

фессиональной компетентности будущих спортивных 
тренеров обусловлена сложившимися за последние 5 лет 
и продолжающимися в настоящий момент изменениями, 
коснувшимися не только сферы образования (академи-
ческого), но и спортивной сферы. Так, пандемия и про-
цесс изменений, запущенных ею, послужили толчком для 
пересмотра сложившейся системы. Основной направлен-
ностью, по мнению Е. Л. Сорокиной, выступает «суще-
ственное переосмысление отношения студентов к дис-
циплине «Физическая культура», а также сформировать 
новые взгляды разработчиков программ, наполнить их 
новыми технологиями» [1, с. 98]. А запущенный в 2023 г. 
«выход из Болонского процесса актуализировал дискус-
сии о перспективах развития уровневой системы высшего 
образования в России» [2, с. 9]. Стоит отметить, что под 
разрабатываемой уровневой системой подразумевается 
переход на ступень «базового высшего образования», т. е. 
реализация первых двух этапов системы (2 + 2), которая 
вызывает затруднения у экспертов и понижает качество 
готовых специалистов к работе [3].

Степень научной разработанности обусловлена 
трудами отечественных авторов, затрагивающих рас-
смотрение компетентностного подхода: М. С. Амель-
кина, В. П. Игнатьев, Л. Ф. Варламова, А. А. Дарамае-
ва, А. В. Лапшова, Е. А. Уракова, И. А. Краева [4—6]; 
формирование компетентности спортивных тренеров: 
Е. Ю. Дониченко, М. Г. Коляда, Т. И. Бугаева, А. В. Гут, 
Ю. А. Бахарев, С. В. Соколовская, Г. В. Кузенкова, 
Н. Н. Устюхова, Ю. С. Бернина, Б. Х. Ланда [7—12]; акту-
ализированные проблемы студентов и выпускников физ-
культурно-педагогического профиля: М. М. Круталевич, 
В. Е. Васюк, В. А. Коледа, В. А. Пономарчук [13], пробле-
мы спортивных тренеров: В. И. Михалев, И. И. Самсонов, 
А. А. Сапунков [14].

Научная новизна исследования состоит в комплекс-
ном подходе в установлении проблемного поля профес-
сиональной компетентности по кумулятивному признаку,  
с учетом рассмотрения профессиональной компетенции 
тренера через призму вводимых в настоящее время гибрид-
ных образовательных технологий.

Цель исследования — выделить проблемное поле и 
сформировать основные позиции программы профессио-
нальных компетенций будущих спортивных тренеров.

Задачи исследования:
‒ выявить основные позиции, формирующие професси-

ональную компетентность спортивного тренера;
‒ установить проблемное поле профессиональной ком-

птентности спортивного тренера;
‒ разработать основные положения программы професси-

ональной компетентности для студентов педагогического про-
филя физкультурной направленности (уровень — бакалавр).

Организация исследования. Исследование было 
проведено на базе Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Московский педагогический государственный 
университет» (далее — МПГУ), Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Центр спортивной 
подготовки сборных команд России», Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Общероссийская 
спортивная федерация спорта глухих».

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в новом подходе к рассмотрению и формированию про-
грамм подготовки будущих тренеров с позиции формиро-
вания профессионально значимых компетенций.

Практическая значимость исследования обусловле-
на внедрением выделенной проблемной области профес-
сиональной компетентности в осваиваемые в настоящий 
момент программы высшего образования на базе инсти-
тута физической культуры, спорта и здоровья (далее — 
ИФКСиЗ) МПГУ.



374

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс – 85747

Основная часть
Испытуемые. В исследовании приняли участие 

108 чел.: тренеры высшей категории (23 чел.) — группа 1; 
административно-управленческий персонал сферы спор-
та высших достижений (58 чел.) — группа 2; спортсмены 
высшей категории, имеющие спортивные звания «мастер 
спорта» и выше, а также имеющие высшее образование по 
направлению «Педагогическое образование (физическая 
культура и спорт)» (27 чел.) — группа 3.

Методология исследования. Для определения про-
блемного поля и обоснования основных положений форми-
руемой программы профессиональной компетенции были 
использованы следующие методы: сравнительно-сопоста-
вительный анализ профстандарта профессии «Тренер-пе-
дагог» и профстандарта высшего образования 44.03.05 
«Педагогическое образование с двумя профилями подго-
товки»; анализ образовательных программ высшего образо-
вания 44.03.05 («Педагогическое образование с двумя про-
филями подготовки» (спортивная подготовка)) — ИФКСиЗ 

МПГУ; контент-анализ, экспертный опрос (группы 1 и 3), 
а также использовались методы математической статисти-
ки (расчет средних величин, χ2 Фридмана, коэффициента 
конкордации W, критерий согласования Пирсона χ2, корре-
ляционный анализ Пирсона).

Результаты исследования. По результатам сравнитель-
но-сопоставительного анализа профстандартатов профес-
сии и высшего образования 44.03.05 было установлено, 
что имеется 8 трудовых функций, которые лежат в основе 
формируемых профессиональных компетенций: воспита-
ние, проведение спортивной тренировки, сопровождение, 
планирование, отбор и ориентация, планирование, монито-
ринг, профилактика и поддержка.

По итогам проведенного контент-анализа, определяю-
щего расширенный спектр качественного наполнения про-
фессиональных компетенций будущего спортивного тренера  
с учетом внедрения гибридизации образовательно-спортивно-
го характера было определено 15 ведущих позиций, имеющих 
отклик у респондентов в более чем 50 % случаев (табл. 1).

Таблица 1
Значимые результаты контент-анализа качественного спектра наполнения  

профессиональных компетенций спортивного тренера

Качественное наполнение  
профессиональных компетенций

Респонденты (%) Усредненные 
показатели (Δ, %)группа 1 (n = 23) группа 2 (n = 58) группа 3 (n = 27)

Проведение спортивной тренировки 100,00 100,00 100,00 100,00
Знание основ медицинского обеспечения  
и сопровождения 100,00 100,00 100,00 100,00

Анализ и способность к прогнозированию 
спортивных результатов спортсмена 100,00 100,00 100,00 100,00

Способность к самоанализу тренера 86,96 96,55 100,00 95,37
Знание методических основ общей теории 
физической культуры и спорта 91,30 96,55 88,89 93,52

Способности к поиску и отбору наиболее 
подходящих и талантливых спортсменов 100,00 86,21 100,00 92,59

Воспитание правильного отношения к допингу  
в спорте 82,61 100,00 81,48 91,67

Знание правовой основы деятельности тренера 56,52 100,00 92,59 88,89
Использование новых технологий (цифровое 
пространство) 73,91 82,76 100,00 85,19

Знание методических основ ИВС 82,61 81,03 92,59 84,26
Способность к оказанию психологической 
поддержки спортсмену и его родителям 78,26 75,86 103,70 83,33

Взаимодействие со спортсменом и родителями 
(коммуникативные способности) 69,57 75,86 100,00 80,56

Воспитание всесторонне развитой личности 
спортсмена 78,26 67,24 59,26 67,59

Способность к поддержанию физической формы 
тренера 65,22 56,90 77,78 63,89

Организация и проведение спортивных 
соревнований по ИВС 65,22 60,34 51,85 59,26

Примечание: ИВС — избранный вид спорта.

Комплексный анализ (сравнительно-сопоставитель-
ный анализ, контент-анализ), а также процесс внедрения 
модульной системы гибридных образовательных техно-
логий [15, с. 172], основанный на пропорциональной свя-
зи в использовании образовательных и спортивных тех-
нологий, позволил выделить ведущие профессиональные 
компетенции будущего тренера: профессиональная дея-
тельностная (ПК-1.1) и личностная компетенция (ПК-1.2); 
методическая компетентность — ПК-2; дополняющая 
спортивная компетентность — ПК-3; информационно- 

аналитическая компетентность — ПК-4; коммуникатив-
ная компетентность — ПК-5.

Проведенный анализ учебных программ и планов по 
программе 44.03.05 — Педагогическое образование с дву-
мя профилями подготовки (спортивная подготовка) в ИФК-
СиЗ МПГУ в период с 2016 по 2023 г. установил, что при-
сутствует частичная реализация выделенных профессио-
нальных компетенций, а график распределения учебной 
нагрузки значительно неравномерный. Так, в части блока 1 
(базовая часть) отмечено превалирование по сравнению 
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с другими вариациями блоков 1 — 4 учебных програм-
мы. Также зафиксирована зависимость между суммарным 
параболическим уменьшением на 9,5 % по блоку 1 (базо-
вая часть) и суммарным параболическим увеличением на 
45,2 % по блоку 2 (практики), отмеченная в период с 2019 
по 2021 г. Дополнительно была отмечена отрицательная 
прогрессия (на 58 %) блока 1 (вариативной части дисци-
плин по выбору) с 2018 г., обусловленная переводом вари-
ативной части в обязательную (базовую часть — блок 1).

Экспертный опрос, основанный на сопоставлении 
обозначенного множества компетенций с учебными дис-
циплинами базового блока, реализуемыми в ИФКСиЗ 

МПГУ (табл. 2), покреплен статистически значимыми 
расчетами. Достоверность и взаимосвязь мнений экспер-
тов: Wгр1 = 0,61; Wгр3 = 0,67 — средняя степень согласо-
ванности мнений, что является достаточно положитель-
ной динамикой; по Пирсону: χ2

эмп–гр1(73,16); χ2
эмп–гр3(90,20) 

≥ χ2
кр(≈ 15,08), на уровне значимости α = 0,01, результа-

ты экспертных мнений достоверны; расчеты по χ2 Фри-
дмана: результаты самооценки экспертов по ПК имеют 
существенные различия: χ2

эмп(195719831) ≥ χ2
кр(≈ 30,578),  

на уровне значимости α = 0,001, позволил уточнить про-
блемную область на конкретных дисциплинах учебных 
программ ИФКСиЗ МПГУ.

Таблица 2
Анализ экспертного опроса в вопросе сформированности профессиональных компетенций тренера, на основе реа-

лизуемых базовых дисциплин на базе ИФКСиЗ МПГУ

ПК Дисциплины (модули), представленные в учебном плане
µ (диапазон 1—5 баллов) Разница

(Δ)группа 1 группа 3
ПК-1.1
ПК-2

Теория и методика физического воспитания (ФКиС) 3,74 3,93 –0,19

ПК-1.1
ПК-2

Теория и методика спортивной тренировки 4,43 4,39 0,04

ПК-1.1
ПК-2
ПК-5

Педагогика и психология физической культуры и спорта
3,48 4,07 –0,59

ПК-1.1
ПК-1.2

Профессиональная деятельность педагога по физической культуре 4,26 3,68 0,58

ПК-1.2 Физическая культура и спорт (элективные курсы по видам спорта) 4,13 3,54 0,59
ПК-3 Медико-биологическое сопровождение многолетней подготовки 

квалифицированных спортсменов 4,09 3,96 0,12

ПК-3 Психолого-педагогическое сопровождение многолетней подготовки 
квалифицированных спортсменов 3,70 4,18 –0,48

ПК-3 Организационно-правовые основы физкультурно-спортивной 
деятельности 3,57 4,21 –0,65

ПК-3 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 4,17 4,04 0,14
ПК-4 Программно-нормативное, научно-методическое и информационное 

обеспечение спортивной подготовки 4,17 4,11 0,07

ПК-4 Планирование и контроль спортивной подготовки 4,26 4,21 0,05
ПК-4 Отбор и ориентация в спорте 4,13 4,18 –0,05
ПК-4 Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена 4,39 4,25 0,14
ПК-4 Технологии цифрового образования 3,78 3,96 –0,18
ПК-5 Деятельность семейного тренера 4,09 4,11 –0,02
ПК-5 Технология и организация воспитательных практик (классное 

руководство) 4,22 4,29 –0,07

Уточняющий сравнительно-сопоставительный ана-
лиз экспертного опроса (группы 1 и 3) проблемного поля 
ПК-1.1 и ПК-1.2 установил связи (в контексте актуально-
го и персептивного) между группами гибридных образова-
тельных технологий [15], способных к реализации в рамках 
формирования проблемного поля компетенции студентов 
бакалавриата (рис.).

Уточняющий анализ проблемных учебных программ 
(«Физическая культура и спорт (элективные курсы по 
видам спорта)», «Профессиональная деятельность 
педагога по физической культуре») по ПК-1.1 и ПК-1.2 
установил:

• Диапазон реализации учебной нагрузки по модулю 
«Физическая культура и спорт (элективные курсы по видам 
спорта)» стабилен по общему объему (328 академических 
часов) и срокам реализации (2—7-й семестр). Зафиксиро-
вана неравномерность семестровой нагрузки модуля, так-

же существенно варьируется внутреннее наполнение семе-
стровой нагрузки (табл. 3).

• Диапазон реализации учебной нагрузки по дис-
циплине «Профессиональная деятельность педагога  
по физической культуре» неравномерен: имеется варьи-
рование с 4-го по 7-й семестр. При этом учебная нагруз-
ка выделенной дисциплины имеет единственную точку 
отклонения в 2022 г. с увеличением на 36 академиче-
ских часов.

• Зафиксировано, что в учебных планах анализируе-
мых учебных дисциплин наблюдается увеличение акаде-
мических часов по направлениям самостоятельной работы  
и практических занятий. Выделенная динамика — положи-
тельное звено, позволяющее внедрить в процесс освоения 
дисциплин систему гибридных образовательных техно-
логий [15, с. 172], ориентированных на практику (одно из 
ключевых звеньев).
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Рис. Корреляционная плеяда экспертного мнения распределения и взаимосвязей гибридных образовательных технологий  
с учетом выделенного проблемного поля профессиональной компетенции, α = 0,01

Таблица 3
Распределение учебной нагрузки модуля  

«Физическая культура и спорт (элективные курсы по 
видам спорта)» с 2019 по 2023 год набора  

(в академических часах)

Курс Семестр
Год(-а) набора  

на образовательную программу
2019—2021 2022 2023

1
1 — — —
2 54 44 (↓) 44

2
3 60 60 30 (↓)
4 30 104 (↑) 104

3
5 52 26 (↓) 30 (↑)
6 78 44 (↓) 30 (↓)

4
7 54 50 (↓) 90 (↑)
8 — — —

Примечание: ↓ — понижение; ↑ — повышение.

Обсуждение результатов исследования. По результа-
там комплексного анализа (сравнительно-сопоставитель-
ный анализ, контент-анализ) с учетом внедрения модульной 
системы гибридных образовательных технологий [15, с. 172] 
были определены основные профессиональные компетен-
ции спортивного тренера (диапазон с ПК-1.1 по ПК-5).

Результаты анализа учебных программ и учебных пла-
нов образовательных программ высшего образования 
(бакалавр) ИФКСиЗ МПГУ показал, что в настоящее вре-
мя имеется прямо пропорциональная взаимосвязь между 
увеличением обязательной (базовой программы дисци-
плин) и двойственным снижением вариативных дисци-
плин по выбору в комплексе с практической составляю-
щей программ высшего образования. Зафиксировано, что 
в настоящее время имеет место замещение с последую-

щим включением практической и вариативной составляю-
щей образовательных программ в обязательную структу-
ру программы бакалавриата. Таким образом, установлено 
проблемное поле воздействия на студентов с целью фор-
мирования профессиональной компетентности — базовая 
часть учебных программ. Дополнительно установлено, что 
траектория внутреннего замещения имеет направленность  
на гибридизацию.

Результаты экспертного опроса сужают проблемное 
поле поиска и уточняют его. Установлено, что имеются 
проблемы на практике профессиональной деятельности  
в частичном формате по «профессиональной деятельност-
ной компетенции» (ПК-1.1). Наиболее проблемной являет-
ся «профессиональная личностная компетенция» (ПК-1.2) 
в вопросе самоподдержания на практическом и теорети-
ческо-методическом уровне, что интерпретируется как 
недостаточная сформированность практико-методическо-
го блока (модули по видам спорта) в процессе подготовки 
будущих тренеров. Остальные выделенные по результатам 
исследования профессиональные компетенции (ПК-2—
ПК-5) демонстрируют сохранение приобретенных знаний, 
умений и навыков в процессе получения высшего образо-
вания (бакалавр), а также уже успешно внедрены в процесс 
получения высшего образования в различных формах.

Выводы
Установленная проблемная область — профессиональная 

деятельностная (ПК-1.1) и личностная (ПК-1.2) компетен-
ции — в совокупности с системой гибридных образователь-
ных технологий, отталкивающейся от принципа равного, в 
зависимости от периода учебного расписания и спортивного 
сезона, т. е. распределения значимости учебной и спортивной 
нагрузки для учащихся спортсменов, позволяет сформировать 
программу развития профессиональной компетенции у буду-
щих тренеров, ныне учащихся-спортсменов (бакалавров).
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Так, в цели развития профессиональной деятельностной 
и личностной компетенций выступает: направленность на 
формирование и развитие посредством освоения содержа-
ния комплекса дисциплин (модулей) базовой части учебно-
го плана: «Физическая культура и спорт (элективные курсы 
по видам спорта)», «Профессиональная деятельность педа-
гога по физической культуре».

При этом выделенная область раскрывается как «про-
фессиональная деятельностная компетентность» — «Спо-
собен планировать, организовывать работу по проведе-
нию и проводить групповые и индивидуальные занятия 
по физической культуре, спортивные тренировки»; «про-
фессиональная личностная компетентность» — «Способен 
поддерживать должный уровень физической подготовлен-
ности, методической грамотности для обеспечения полно-
ценной и профессиональной деятельности в области физи-
ческой культуры и спорта».

Установлено, что наиболее оптимально для осво-
ения выделенных дисциплин и модулей период с 4-го  
по 6-й семестр с комплексным одновременным воздействи-
ем в объеме не менее двух последовательных семестров.

Основой для реализации программы развития выделен-
ной проблемной компетенции выступает двойственность 
физкультурно-спортивного образования у обучающихся 
спортсменов, выраженная в установленной средней отри-
цательной и положительной взаимосвязи гибридных обра-
зовательных технологий.

Практические рекомендации. На основе полученных 
в исследовании данных можно рекомендовать внедрение 
выделенной профессиональной компетенции в комплексе 
с применением системы гибридных образовательных тех-
нологий в учебный процесс бакалавров по направлению 
44.03.05 — «Педагогическое образование с двумя профи-
лями подготовки (спортивная подготовка)».
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РАЗРАБОТКА АДАПТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования 

Аннотация. В современном образовательном простран-
стве наблюдается разнообразие подходов к организации 
учебного процесса в университетах. Некоторые вузы акцен-
тируют внимание на развитии профессиональных навыков и 
академической подготовке студентов, при этом не уделяют 
достаточное внимание формированию нравственной и физи-
чески здоровой личности. Хотя с каждым годом становится 
всё более очевидным, что успешность студентов и их карьер-
ный рост связаны не только с профессиональными знания-
ми, но и с их личностным развитием, поскольку студенты, 
обладающие сильными нравственными принципами и хоро-
шим физическим состоянием, способны лучше справляться  
с трудностями, принимать взвешенные решения и эффектив-
но работать в команде. Поэтому прогрессивные университе-
ты начинают придавать большее значение формированию 
нравственной и физически здоровой личности своих студен-
тов. Эти направления связаны с удовлетворением желания 
студентов повышать свое физическое развитие, спортив-
ное мастерство и культурный уровень в учебное и свободное 
от учебы время, формировать свою физическую культуру  

на занятиях, в спортивных секциях, участвовать в спортив-
но-массовых мероприятиях, проводимых спортивным клубом 
и другими федерациями по видам спорта.

В настоящее время сфера образования стремительно 
развивается, происходят изменения в ее основных харак-
теристиках. Повышение требований общества к качеству 
профессионального образования привело к преобразовани-
ям в высшей школе. Для поднятия рейтингов вузам предо-
ставлено право свободного осуществления предпринима-
тельской деятельности.

На рынке образовательных услуг накаляется конку-
рентная борьба, образовательные учреждения стараются 
повысить свою конкурентоспособность. Тем самым целью 
исследования определяется поиск новых адаптационных 
источников повышения конкурентоспособности вуза.

Ключевые слова: вуз, конкурентоспособность, спорт, 
физическая культура, система менеджмента каче-
ства, методические подходы, спортивная деятельность, 
SWOT-анализ, образование, адаптационные мероприятия, 
образовательные услуги
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DESIGNING ADAPTATION MEASURES IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE  
AND SPORTS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF THE UNIVERSITY

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. In the modern educational space, there is a variety 
of approaches to the organization of the educational process 
at universities. Some universities focus on the development of 
professional skills and academic training of students, while 
not paying enough attention to the formation of a moral and 
physically healthy personality. Every year it becomes clearer 
that the success of students and their career growth are 
connected not only with professional knowledge, but also with 
their personal development. After all, students with strong 
moral principles and good physical condition are better able 
to cope with difficulties, make informed decisions and work 
effectively in a team. That is why some progressive universities 
are beginning to attach greater importance to the formation of a 
moral and physically healthy personality of their students. This 
helps to satisfy the desire of students to improve their physical 
development, sports skills and cultural level in their academic 
and free time, to form their physical culture in classes, in sports 

sections, to participate in mass sports events held by the sports 
club and other sports federations.

Currently, the field of education is rapidly developing, as 
a result of which there are changes in its main characteristics.  
The increase in society’s requirements for the quality of 
vocational education has led to transformations in higher 
education. In order to raise the ratings, universities have been 
granted the right to freely carry out entrepreneurial activities.

Competition is heating up in the educational services 
market; educational institutions are trying to increase their 
competitiveness. Thus, the purpose of the study is to search 
for new adaptive sources to increase the competitiveness  
of the university.

Keywords: university, competitiveness, sports, physical 
culture, quality management system, methodological approaches, 
sports activities, SWOT analysis, education, adaptation measures, 
educational services
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Введение
Актуальность. Одной из важнейших характеристик 

функционирования любого вуза является его конкуренто-
способность, которую определяет конкурентоспособность 
образовательных услуг этого вуза на рынке труда [1]. Кон-
курентоспособность вуза — это уровень потенциала, обе-
спечивающий возможность удерживать или расширять 
занимаемую вузом долю рынка в условиях конкурентной 
борьбы. Повысить конкурентоспособность вуза возможно 
при выполнении трех условий:

– учет стратегических направлений развития рынка 
образовательных услуг;

– учет основных факторов эффективного управления 
вузом и правильная расстановка приоритетов;

– разработка адаптационных мероприятий в вузе.
Цель нашего исследования — повышение конкуренто-

способности Сибирского государственного университета 
науки и технологий им. М. Ф. Решетнева (далее — СибГУ) 
за счет разработки адаптационных мероприятий в области 
физической культуры и спорта.

Изученность проблемы. А. Г. Мокроносовым и 
И. Н. Мавриной определены понятия «конкуренция» и «кон-
курентоспособность». Конкурентоспособность организаций 
показана в трудах Е. А. и М. В. Мещеряковых [2]. Т. С. Кар-
пова обозначила роль физической культуры и спорта для 
повышения конкурентоспособности вуза. И. П. Малинов-
ская для повышения конкурентоспособности вуза предло-
жила адаптационные мероприятия в области физической 
культуры и спорта. Е. А. Немцевым представлены иннова-
ционные подходы к разработке адаптационных мероприя-
тий в области физической культуры и спорта для повышения 
конкурентоспособности вуза. Сферу образовательных услуг 
вуза на рынке труда характеризует конкурентоспособность 
его услуг. В результате анализа научной литературы нами 
определено, что конкурентоспособность образовательных 

услуг — способность вуза продавать свои услуги на рынке 
труда в присутствии аналогов [3]. Ее определяют совокуп-
ностью и эффективным взаимодействием управленческого, 
кадрового, технического и других потенциалов вуза.

Целесообразность разработки темы. Повышение кон-
курентоспособности затрагивает все уровни национальной 
экономики: страны в целом, региона, отрасли, организации и 
продукции, — но конкурентоспособность организации, явля-
ющейся основой экономики, имеет особую важность. Конку-
рентоспособность организации, в т. ч. и вуза, позволяет реали-
зовать конкретные потребности потребителей по сравнению 
с ведущими аналогичными объектами, способствует опере-
жению других, используя свои преимущества в достижении 
поставленных целей. Для успешного развития организации 
анализируют деятельность конкурентов, совершенствуют 
систему управления, предоставляют соответствующие услу-
ги, т. е. становятся конкурентоспособными.

Научная новизна исследования заключена в том, что 
нами предложены адаптационные мероприятия в области 
физической культуры и спорта, повышающие конкуренто-
способность СибГУ.

Задачи исследования:
– провести отраслевой анализ образовательной отрасли;
– описать и проанализировать теоретические подходы  

к оценке конкурентоспособности вузов;
– разработать рекомендации по повышению конкурен-

тоспособности СибГУ за счет использования адаптацион-
ных мероприятий в области физической культуры и спорта.

Методологическую основу исследования составляют 
метод SWOT-анализа, было проведено анкетирование сре-
ди студентов первого курса, мониторинг рейтингов вузов 
по направлениям подготовки.

Гипотеза исследования: рассмотрев существующие 
мониторинги и рейтинги в области высшего професси-
онального образования, нами сделан вывод, что вузы  



381

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index – 85747

учитывают практически все сферы деятельности органи-
заций, но не затрагивают область физической культуры и 
спорта, притом что она могла быть одной из приоритетных.

Теоретическая значимость. Задача университета с тех-
нической направленностью — предоставить больше возмож-
ностей студентам реализовать себя в области физической 
культуры и спорта. Для этого университету необходимо пре-
доставлять все условия для четкого функционирования спор-
тивной инфраструктуры вуза [4].

Практическая значимость. При выборе учебного заведе-
ния абитуриенты обращаются, как правило, к статистике (рей-
тинги, мониторинги), чтобы выбрать более подходящий им 
университет. Многие молодые люди на протяжении школь-
ных лет посещали спортивные секции и готовы поддерживать 
свое приобретенное спортивное мастерство и в университете.

Анализ направлений деятельности учреждений высше-
го профессионального образования показал, что одной из 
основных задач современной системы образования явля-
ется обеспечение высокого качества профессиональной 
подготовки, которая соответствует мировым стандартам. 
Однако, помимо этого, также важно развивать прикладную 
и фундаментальную науку, которая является основой для 
получения качественного образования. Кроме того, важно 
уделять внимание формированию физически здоровой и 
нравственной личности у студентов и специалистов [5].

Основная часть
Для реализации учебной, физкультурной и спортив-

но-массовой деятельности необходим учебно-спортивный 
комплекс. В состав комплекса входят: залы общефизиче-
ской подготовки и игровых видов спорта, гимнастические 
залы, залы для борьбы, силовых тренажеров, легкоатлети-
ческий манеж, бассейн, стадион с футбольным полем, сек-
торами толканий, метаний и прыжков, универсальные пло-
щадки для спортивных игр, раздевальные комнаты, инвен-
тарные, медицинский блок [6].

Большинство российских высших учебных заведений не 
имеют соответствующей инфраструктуры или не отвечают 
современным требованиям. Следует обновить существую-
щие спортивные сооружения или приобрести новые. Несо-
ответствие вспомогательных физкультурно-спортивных 
сооружений требованиям учебного процесса не дает возмож-

ности в полном объеме формировать физическую культуру 
студенческой молодежи. Для решения данных проблем Пра-
вительством РФ 24 ноября 2020 г. была утверждена Стра-
тегия развития физической культуры и спорта в России до 
2030 г. (далее — Стратегия) [7]. В основе Стратегии описана 
деятельность руководства на всех уровнях государственной 
политики в области физической культуры и спорта. Ведущим 
направлением Стратегии является межотраслевое и межве-
домственное взаимодействие, координация и консолидация 
деятельности органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных, научных и образова-
тельных организаций, институтов гражданского общества 
и экспертного сообщества, а также обеспечение единства 
нормативно-правовой базы в сфере физической культуры 
и спорта и иных социальных сферах на всей территории 
Российской Федерации. Стратегия включает 11 приоритет-
ных направлений: развитие инфраструктуры, формирование 
спортивного резерва, внедрение инновационных техноло-
гий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетно-
го финансирования, международное сотрудничество. Также 
важно другое принятое решение — включение в перечень 
критериев оценки качества образовательной деятельности 
критериев, оценивающих физкультурно-спортивной работу 
вузов. Для вузов перспективным будет положение о внедре-
нии лучших зарубежных практик организации и коммерциа-
лизации студенческого спорта [8].

Анализ профильных университетов показал, что у этих 
вузов складывается относительно положительная тенденция, 
они имеют нужные элементы для выполнения поставленных 
Стратегией задач развития физической культуры и спорта  
в России. Непрофильные вузы не всегда нацелены на повы-
шение качества образовательной деятельности в области 
физической культуры и спорта [9]. Нами установлено, что 
включение критериев, оценивающих физкультурно-спор-
тивной работу, в перечень критериев оценки качества выве-
дет их работу на новый уровень и они также смогут конкури-
ровать с профильными спортивными вузами.

Для того чтобы более подробно рассмотреть деятель-
ность университетов в Сибирском федеральном округе, 
обратим внимание на один из входящих в его состав регио-
нов — Красноярский край, г. Красноярск. Рассмотрим рей-
тинг университетов г. Красноярска (см. табл. 1).

Таблица 1
Рейтинг вузов Красноярска

Место в 
рейтинге Наименование Кол-во 

специальностей
1 ФГБОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 240
2 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. М. Ф. Решетнева» 161
3 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева» 67
4 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 78
5 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. В. Ф. Ясенецкого» 58
6 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения — филиал в г. Красноярске» 14
7 ФГБОУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 4
8 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского» 40
9 ФГБОУ ВО «Университет Российского инновационного образования — филиал в г. Красноярске» 10
10 ФГБОУ ВО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 9
11 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербуржский гуманитарный университет профсоюзов — филиал в г. Красноярске» 12
12 ФГБОУ ВО «Московский психолого-социальный университет — филиал в г. Красноярске» 5
13 Академия труда и социальных отношений — филиал в г. Красноярске 1
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В г. Красноярске всего 13 действующих организаций 
высшего образования, которые имеют разные профили: 
технические, медицинские, гуманитарные, спортивные 
и т. д. Что касается вузов, имеющих спортивные направ-
ления, таких всего три — Сибирский федеральный уни-
верситет, Красноярский государственный педагогический 
университет им. В. П. Астафьева и Красноярский государ-
ственный медицинский университет им. В. Ф. Ясенецкого. 
Больше всего спортивных направлений имеет Сибирский 
федеральный университет, в целом за счет большого раз-
нообразия специальностей/направлений этот университет 
конкурирует с университетами Российской Федерации, что 
позволяет ему входить в топ-30 университетов России.

Сибирскому федеральному университету в г. Краснояр-
ске составляет конкуренцию объект исследования — СибГУ, 
в котором можно получить высшее образование не только по 
техническому профилю, но и по экономическому, гумани-
тарному и мн. др. Однако в СибГУ отсутствует направление 
подготовки, связанное с физической культурой и спортом. 
Открытие в СибГУ нового направления подготовки, свя-
занного с физической культурой и спортом, позволило бы 
ему выйти на новый уровень и повысить свою конкуренто-
способность. СибГУ был создан в мае 2016 г. путем объе-
динения Сибирского государственного технологического 
университета и Сибирского государственного аэрокосми-
ческого университета имени академика М. Ф. Решетнева.  
В университете ведется подготовка по 324 основным про-
фессиональным образовательным программам для предпри-
ятий космической и авиационной промышленности, маши-
ностроения, лесной, деревообрабатывающей и химической 
отрасли, научных и финансовых организаций, международ-
ных и российских бизнес-структур, массмедиа. Основной 
деятельностью университета является предоставление обра-
зовательных услуг, как платных, так и бюджетных.

Университет сотрудничает с 20 ведущими научными 
школами, действуют 50 студий художественного творче-
ства, функционируют 25 спортивных секций, среди кото-
рых баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлети-
ка, футбол, подводный спорт, спортивное ориентирование, 
шахматы, рукопашный бой, регби, пулевая стрельба, чир-
лидинг, скалолазание, лыжный спорт и др. [10]. Одним из 
подразделений университета, осуществляющим педагогиче-
скую деятельность в области физической культуры, является 
факультет физической культуры и спорта, которому принад-
лежат две кафедры. Преподавательский состав факультета: 
доктора и кандидаты педагогических наук, заслуженные 
тренеры России, заслуженный мастер спорта, мастера спор-
та международного класса, мастера спорта СССР и России, 
чемпионы мира, Европы и России по различным видам спор-
та. Факультет постоянно обновляет методику преподавания 
по специализациям с учетом последних изменений в про-
грамме «Физическая культура». Спортивный клуб СибГУ, 
созданный на базе факультета, проводит работу спортив-
но-массовой и оздоровительной направленности. В функ-
ционал спортклуба входит организация крупнейших рос-
сийских соревнований по плаванию в ластах, плаванию, 
фехтованию и другим видам спорта. Ежегодно проводится 
более 160 спортивно-массовых мероприятий и соревнова-
ний. Для того чтобы разобраться в том, какой вид спорта 
интересен для студентов, был проведен опрос среди студен-
тов 1-го курса, на котором респонденты отвечали на вопрос: 
«Каким видом спорта Вы бы хотели заниматься?» В опро-
се участвовали 159 человек, в т. ч. 120 юношей и 39 деву-

шек. Некоторые отвечали, что не желают заниматься спор-
том вообще, их число составило 9 % от общего количества. 
Результаты опроса представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты опроса студентов по предпочтению 

занятий в области спорта

Вид спорта
Число респондентов

юноши девушки
Легкая атлетика 10 5
Баскетбол 19 1
Волейбол 21 3
Стрельба 3 0
Футбол 7 0
Кикбоксинг 4 0
Лыжные гонки 2 0
Самбо 3 0
Дзюдо 2 0
Настольный теннис 6 4
Рукопашный спорт 3 0
Армреслинг 4 0
Плавание 12 5
Вольная борьба 2 0
Теннис 1 2
Велоспорт 5 0
Отсутствует желание 25 10

Как видно из табл. 2, более востребованными у муж-
чин являются баскетбол (18 %), волейбол (20 %) и плавание 
(11 %). Данные виды спорта развиваются в вузе, созданы сбор-
ные команды, которые участвуют во всероссийских соревно-
ваниях, студенты занимают призовые места. Из табл. 2 также 
можно увидеть, что женщины менее активны, спорт выбира-
ют только те, кто уже имеет спортивный опыт, как профессио-
нальный, так и любительский. У женщин в приоритете следу-
ющие виды спорта: плавание (31 %), легкая атлетика (31 %), 
волейбол (20 %). Достаточно много видов спорта, которыми 
женщины совсем не были заинтересованы.

Для осуществления занятий по видам спорта в универ-
ситете имеются тренажерные залы, как отдельные, так и 
находящиеся в общежитиях, бассейн, арендованный легко-
атлетический манеж и мн. др. Чтобы деятельность секций 
была более сгруппированной, на базе вуза создан спортив-
ный клуб. В распоряжении спортивного клуба СибГУ име-
ется спортивный комплекс, включающий дворец водного 
спорта с тремя плавательными бассейнами, спортивным 
и тренажерным залами, плавательный бассейн «Техноло-
гический», учебно-спортивный комплекс с пятью залами 
и тиром, три спортивных зала, тренажерный зал, лыж-
ная база. У СибГУ есть все возможности быть на уровне 
Сибирского федерального университета или даже стать 
более востребованным в области спорта. Есть возможность 
расширить количество секций за счет использования авиа-
ционных ресурсов университета, увеличить число спортив-
но-массовых мероприятий, проводимых как внутри вуза, 
так и города, края, открыть новые образовательные про-
граммы в области спорта, которые будут способствовать 
повышению конкурентоспособности университета.
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Использование в образовательных организациях раз-
личных методов менеджмента качества позволяет мини-
мизировать потери, добиться повышения конкурентоспо-
собности и многих других эффектов [11]. Для подбора 
подходящих методов менеджмента качества необходимо 
проанализировать организацию с целью выявления про-
блем или слабых сторон. Для анализа образовательной 
организации используют большое количество методов, нам 
понадобился метод SWOT-анализа. Этот метод позволил 
проанализировать организацию в полном объеме с учетом 
внутренних и внешних факторов, которые влияют на его 
деятельность [12].

Первым этапом анализа является подготовка. Проис-
ходит сбор необходимой информации для ее дальнейшего 
анализа. Источниками информации для данного анализа 
может стать внутренняя документация организации (отче-
ты о внутренних аудитах, анализ деятельности организа-
ции и ее структурных подразделений, показатели работы 
за определенный период). Также необходимо проанали-
зировать внешнюю среду организации. Далее выделить 
сильные и слабые стороны, а также угрозы и возможно-
сти, результаты сводили в таблицу, в завершение анализа 
формировали выводы. Матрица первичного SWOT-анализа 
СибГУ приведена в табл. 3.

Таблица 3
Матрица первичного SWOT-анализа

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

Во
зм

ож
но

ст
и 

(О
)

S1. Имидж, опыт.
S2. Наличие высококвалифицированных кадров.
S3. Сформированные представления о будущих 
направлениях развития «Стратегия 2030».
S4. Наличие исследовательских лабораторий.
S5. Разнообразие спортивных секций.
S6. Научно-исследовательская деятельность в области 
спорта.
S7. Наличие спортивного комплекса

W1. Большая нагрузка у преподавательского состава.
W2. Недостаточная оснащенность для обучения лиц с 
ограниченными возможностями.
W3. Низкая доля молодых ученых и преподавателей.
W4. Невыпускающая кафедра факультета физической культуры 
и спорта.
W5.Отсутствие актуальных специальностей и направлений 
подготовки.
W6. Работа по спорту, не упорядоченная через систему 
менеджмента качества
W7. Недостаточно широкий спектр магистерских программ

У
гр

оз
ы 

(Т
)

O1. Непрерывное обучение.
O2. Увеличение инвестиционной привлекательности 
сферы физической культуры для потенциальных 
спонсоров.
O3. Значительное число потенциальных потребителей.
O4. Появление новых видов спорта.
O5. Востребованность молодых специалистов.
O6. Рост популярности здорового образа жизни

T1. Уровень развития конкурентных отношений.
T2. Изменения рынка потребителей.
T3. Политика государства в подготовке кадров для отрасли.
T4. Открытие частных спортивных организаций

На основании табл. 3 можно сделать вывод, что органи-
зация занимает устойчивое положение на рынке, на каждую 
слабую сторону приходится более сильная сторона. С каждым 
годом происходит развитие университета, количество слабых 
сторон становится меньше. Появляется всё больше возможно-
стей для развития, несмотря на все угрозы. Формируются новые 
направления развития, вуз в этом плане не стоит на месте [13]. 
Сформулированные сильные и слабые стороны, возможности 
и угрозы разумно использовать для выбора наиболее подходя-
щей стратегии роста СибГУ с помощью матрицы SWOT-анали-
за. Для того чтобы разработать решения и комплекс мероприя-
тий по SWOT-анализу для СибГУ, все элементы должны быть 
сопоставлены друг с другом и подчинены алгоритму действий:

Сильные стороны + возможности (S-O — стратегия 
прорыва). Стратегия основана на максимизации эффектив-
ности сильных сторон организации по отношению к воз-
можностям внешней среды.

Сильные стороны + угрозы (S-T — стратегия пере-
ходного периода № 1). Эта стратегия основана на исполь-
зовании сильных сторон организации для минимизации 
угроз во внешней среде.

Слабые стороны + возможности (W-O — стратегия 
переходного периода № 2). Стратегия основана на макси-
мизации возможностей при минимизации слабых сторон. 
Другими словами, она фокусируется на том, как организа-
ция может использовать возможности внешней среды для 
преодоления слабых сторон.

Слабые стороны + угрозы (W-T — стратегия выжи-
вания). В основе этой стратегии лежат слабые стороны и 
стремление минимизировать угрозы. Другими словами, 
организация концентрируется на поиске решений по пре-
дотвращению угроз во внешней среде, учитывая при этом 
имеющиеся у нее слабые стороны.

В табл. 4 и 5 представлены S-O- и S-Т-стратегии.

Таблица 4
Матрица SWOT-анализа, S-O-стратегия

Сильные стороны Возможности
S1. Имидж, опыт.
S2. Наличие высококвалифицированных
кадров.
S3. Сформированные представления о будущих направлениях 
развития «Стратегия 2030».
S5. Разнообразие спортивных секций.
S7. Наличие спортивного комплекса

O1. Непрерывное обучение.
O2. Увеличениеинвестиционной привлекательности сферы 
физической культуры для потенциальных спонсоров.
O3. Значительное число потенциальных потребителей.
O4. Появление новых видов спорта.
O6. Рост популярности здорового образа жизни
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Таблица 5
Матрица SWOT-анализа, S-Т-стратегия

Сильные стороны Угрозы
S1. Имидж, опыт.
S2. Наличие высококвалифицированных кадров.
S3. Сформированные представления о будущих направлениях 
развития «Стратегия 2030».
S5. Разнообразие спортивных секций

T1. Уровень развития конкурентных отношений.
T2. Изменения рынка потребителей.
T3. Политика государства в подготовке кадров для отрасли.
T4. Открытие частных спортивных организаций

На основании табл. 4 и 5 можно сделать вывод о необ-
ходимости появления у вуза большего числа конкурент-
ных преимуществ со следующими предложенными меро-
приятиями: при наличии у вуза различных площадок для 
осуществления учебной, физкультурной и спортивной дея-

тельности [14]. Сотрудничество с аэропортом Краснояр-
ска даст возможность открытия новых спортивных секций, 
например парашютного спорта, для привлечения большего 
количества студентов в сферу спорта.

В табл. 6 и 7 представлены W-O- и W-T-стратегии.

Таблица 6
Матрица SWOT-анализа, W-O-стратегия

Слабые стороны Возможности
W1. Большая нагрузка у преподавательского состава.
W2. Недостаточная оснащенность для обучения лиц с ограниченными 
возможностями.
W3. Низкая доля молодых ученых и преподавателей.
W4. Невыпускающая кафедра факультета физической культуры и спорта.
W5.Отсутствие актуальных специальностей и направлений подготовки

O1. Непрерывное обучение.
O2. Увеличение инвестиционной привлекательности 
сферы физической культуры для потенциальных 
спонсоров.
O3. Значительное число потенциальных потребителей.
O5. Востребованность молодых специалистов

Таблица 7
Матрица SWOT-анализа, W-T-стратегия

Слабые стороны Угрозы
W1. Большая нагрузка у преподавательского состава.
W2. Недостаточная оснащенность для обучения лиц с ограниченными 
возможностями.
W3. Низкая доля молодых ученых и преподавателей.
W4. Невыпускающая кафедра факультета физической культуры и спорта.
W5.Отсутствие актуальных специальностей и направлений подготовки

T1. Уровень развития конкурентных отношений.
T2. Изменения рынка потребителей.
T3. Политика государства в подготовке кадров для 
отрасли

Проанализировав табл. 6 и 7, предлагаем следую-
щие мероприятия: для повышения конкурентоспособ-
ности СибГУ разработать необходимую документацию 
системы менеджмента качества в области физической 
культуры и спорта, открыть новые направления подго-
товки/специальности, которые в настоящее время вос-
требованы на рынке труда, например направление под-
готовки 38.04.02 — «Спортивный менеджмент» (заочная 
форма обучения). Одним из дополнительных мероприя-
тий выступает переход из общеобразовательной к выпу-
скающей кафедры совместно с предприятием, для того 
чтобы у студентов университета была возможность 
трудоустроиться после окончания обучения, а у пред-
приятия — гарантированное наличие потенциальных 
работников [15].

Выводы
Для разработки адаптационных мероприятий в обла-

сти физической культуры и спорта, повышающих кон-
курентоспособность вуза, сделан анализ информацион-
ных источников, дана характеристика отрасли объекта 
проектирования с учетом территориальной специфики, 
представлены показатели развития отрасли, проанализи-
рованы доля рынка и наличие конкурентов. В результате 
исследования выявлено, что в г. Красноярске 13 функци-
онирующих вузов, из которых три осуществляют подго-
товку по спортивным специальностям. Определено, что 
в Сибирском федеральном округе не так много вузов, 

готовящих спортивных специалистов. На основе сравни-
тельного анализа двух ведущих вузов г. Красноярска — 
СибГУ и Сибирского федерального университета — дана 
характеристика внешней среды организации, относящей-
ся к объекту исследования. Рассмотрены такие аспекты 
конкурентоспособности, как история ее развития и сущ-
ность. В результате теоретических обоснований конку-
рентоспособности вузов определены факторы, преимуще-
ства и недостатки ее функционирования. Представлены те 
организационные, экономические, социальные процессы, 
которые составляют основу выдвинутой проблемы. Выде-
лен состав и краткое содержание принципов и методов 
реализации изучаемой проблемы на практике, рассмотре-
ны инструменты и показатели для информационно-доку-
ментационного анализа предмета проектирования и оцен-
ки результативности/эффективности системы управления 
и управленческих решений, такие как SWOT-анализ. Даны 
рекомендации и предложены решения по улучшению кон-
курентоспособности на примере нашего объекта исследо-
вания. На основе состоявшегося опыта деятельности опи-
саны формы и методы.

Заключение
Мероприятия в области физической культуры и спор-

та выведут СибГУ на новый востребованный уровень, поя-
вится наибольшее количество конкурентных преимуществ, 
университет сможет конкурировать с вузами не только 
г. Красноярска, но и всей страны.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 
межкультурной коммуникации иностранных студентов 
в контексте интернационализации высшего образования, 
что обусловило цель статьи: охарактеризовать состоя-
ние и проблемы развития межкультурной коммуникации  
в вузовском образовательном процессе иностранных сту-
дентов, являющихся в современных условиях основной 
силой и каналом международного обмена и сотрудниче-
ства. Для достижения указанной цели были использованы 
методы исследования: опрос, тестирование, наблюдение.

Данная проблема рассматривается с учетом возраста-
ющей значимости процесса интернационализации образо-
вательного пространства вузов.

Приведены характеристики основных понятий 
исследуемой проблемы: межкультурная коммуникация, 
интернационализация образования, иностранный сту-
дент, культурная эмпатия, межкультурная адаптация 
и др. Отражены основные подходы к исследованию обо-
снования проблем развития межкультурной коммуника-
ции иностранных студентов в контексте интернацио-
нализации образования.

Полученные результаты комплексного мониторинга 
межкультурной коммуникации иностранных студентов 
(на примере Цицикарского университета Китайской 
Народной Республики) отражают основные характе-

ристики текущего состояния межкультурной коммуни-
кации, на основе которых сформулированы следующие 
выводы: иностранные студенты приезжают в Китай 
для изучения китайского языка и достижения в после-
дующем академических и рабочих целей, а также для 
знакомства с китайской культурой; иностранные сту-
денты способны открыто общаться с людьми из раз-
ных культур, уважать поведение других людей, стро-
ить хорошие межличностные отношения и признавать 
необходимость понимать поведение другого человека; 
адаптация иностранных студентов в образовательной 
и социокультурной сфере положительно коррелирует  
с их уровнем китайского языка и способствует разви-
тию их культурной идентичности.

Интернационализация высшего образования пре-
доставляет возможность для приобретения и совер-
шенствования молодежью навыков межкультурной 
коммуникации.

Ключевые слова: интернационализация образования, 
системный подход, иноязычная образовательная сре-
да, коммуникативная компетентность, межкультурная 
коммуникация, иностранный студент, межличност-
ные отношения, межкультурная адаптация, культурная 
эмпатия, культурная идентичность, межличностное 
общение, культурный обмен
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Original article

CURRENT PROBLEMS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION OF FOREIGN STUDENTS  
IN THE CONTEXT OF INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article discusses the problems of intercultural 
communication of foreign students in the context of the internation-
alization of higher education, which determines the purpose of the 
article: to characterize the state and problems of the development of 

intercultural communication in the university educational process of 
foreign students, who in modern conditions are the main force and 
channel of international exchange and cooperation. To achieve this 
goal, research methods were used: polling, testing, and observation.
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This problem is considered taking into account the increas-
ing importance of the process of internationalization of the edu-
cational space of universities.

The characteristics of the basic concepts of the problem 
under study are given: intercultural communication, interna-
tionalization of education, foreign student, cultural empathy, 
intercultural adaptation, etc. The main approaches to the study 
to substantiate the problems of the development of intercultural 
communication of foreign students in the context of the interna-
tionalization of education are reflected.

The results of comprehensive monitoring of intercultur-
al communication of foreign students (using the example of 
the Qiqihar University of the People’s Republic of China) 
reflect the main characteristics of the current state of inter-
cultural communication, on the basis of which the following 
conclusions are formulated: foreign students come to China 
to learn Chinese and achieve subsequent academic and work 

goals, as well as to get acquainted with the Chinese culture; 
foreign students are able to openly communicate with people 
from different cultures, respect other people’s behavior, build 
good interpersonal relationships, and recognize the need  
to understand the behavior of another people; adaptation of 
international students in the educational and socio-cultural 
sphere correlates positively with their level of Chinese and 
promotes their cultural identity.

Internationalization of higher education provides an oppor-
tunity for young people to acquire and improve intercultural 
communication skills.

Keywords: internationalization of education, systematic 
approach, foreign-language educational environment, com-
municative competence, intercultural communication, interna-
tional student, interpersonal relations, intercultural adaptation, 
cultural empathy, cultural identity, interpersonal communica-
tion, cultural exchange

For citation: Bazarova T. S., Wang Y. Current problems of intercultural communication of foreign students in the context 
of internationalization of higher education. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):386—390.  
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Введение
Актуальность. В контексте интернационализации выс-

шего образования развитие межкультурной коммуникации 
является определяющим фактором, особенно для иностран-
ных студентов, проживающих в культурно разнообразной 
среде [1, c. 286]. Развитие качественного международного 
высшего образования является важным вопросом, стоящим 
перед университетами [2].

Учеными разработаны теоретико-методологические 
основы рассматриваемой проблемы [3—5]. По мнению 
Л. С. Выготского, данный процесс может быть рассмо-
трен как присвоение индивидом общественного опы-
та, всей культуры общества или процесса интериориза-
ции [6], что является основной характеристикой систем-
ного подхода.

С ускорением процесса интернационализации образо-
вания культурные обмены между странами становятся всё 
более частыми и развиваются на более глубоком уровне [7].

Изученность проблемы. Феномен коммуникативной 
компетентности стал объектом исследования многих уче-
ных, рассматривающих его прежде всего как диалог куль-
тур (В. Библер, Б. А. Успенский и др.). Роль и значение 
развития межкультурной компетенции студентов в иноя-
зычной образовательной среде подчеркивают Т. С. База-
рова, Л. Г. Оганян, Тянь Сяоцзин и др. Коммуникативная 
компетентность иностранного студента — это интеграль-
ная характеристика личности, отражающая прежде всего 
стремление личности к самореализации в межкультурном 
взаимодействии [8, с. 57].

Проблемы межкультурной адаптации иностранных сту-
дентов в образовательном пространстве рассматривают 
Ван Дань, А. В. Ирицян, Н. А. Ткачева [9], Чжан Вэй [10] 
и др. Вопросы культурной идентичности как важные в 
исследованиях межкультурной коммуникации поднимают-
ся в исследованиях Дуань Вэньцзе, А. А. Нагой [11], Сяо 
Цин, Че Хунсинь и др.

С увеличением числа иностранных студентов в вузах 
становятся актуальными проблемы межкультурного обще-
ния, с которыми сталкиваются студенты. Образование и 
культура тесно связаны, и межкультурное образование 
будет касаться всех аспектов учебы и жизни иностранных 

студентов. Вышеизложенное позволяет сделать вывод  
об актуальности исследуемой проблемы.

Вместе с тем вопросы развития навыков межкультур-
ной коммуникации иностранных студентов в современных 
условиях требуют дальнейшего изучения, что обусловлива-
ет целесообразность разработки настоящего исследования.

Научная новизна исследования состоит в применении 
системного подхода к обоснованию и научной интерпрета-
ции проблем развития  межкультурной коммуникации ино-
странных студентов в вузовском образовательном процессе 
в современных условиях  глобальных вызовов.

Цель статьи — характеристика состояния и проблем 
развития  межкультурной коммуникации иностранных сту-
дентов в контексте интернационализации вузов.

Задачи исследования — рассмотреть основные харак-
теристики межкультурной коммуникации иностранных 
студентов и на их основе обосновать актуальные проблемы 
данного процесса.

Теоретическая значимость исследования — определе-
ны актуальные проблемы  межкультурной коммуникации 
иностранных студентов, позволяющие выявить тенденции 
развития данного процесса.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что его обобщенные результаты могут быть исполь-
зованы в осуществлении мероприятий по развитию меж-
культурной коммуникации иностранных студентов в обра-
зовательном процессе вуза.

Основная часть
Для исследования состояния и проблем развития меж-

культурной коммуникации в вузовском образовательном 
процессе нами в 2023 г. было проведено комплексное 
исследование среди иностранных студентов Цицикарского 
университета Китая. Использовались сдедующие методы 
исследования: анализ литературы по исследуемой пробле-
ме, опрос, тестирование, наблюдение.

В исследовании приняли участие 40 студентов —  
из России, Таиланда, Монголии, Пакистана и Бангладеш.

Результаты тестирования показали, что основная часть 
респондентов (70,1 %) имеет средний уровень владения 
китайским языком, 19,6 % студентов — высокий уровень, 
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10,2 % — низкий. Таким образом, у большинства респон-
дентов нет особых проблем с общением на китайском язы-
ке в обычной жизни, в то же время нельзя утверждать, что 
у них нет проблем в межличностном общении [12, c. 17].

Опрос показал, что иностранные студенты приезжают  
в Китай для изучения китайского языка в основном с целью 
получения работы, связанной с китайским языком, после 
окончания учебы (65,6 %), далее — желание изучить китай-
скую культуру и жить в Китае в будущем (25,2 и 7,5 % соот-
ветственно), и только один студент следует желаниям сво-
их родителей (рис. 1).

Таким образом, анализ результатов анкетирования 
показывает, что большинство иностранных студентов 
имеют четкие цели обучения, что отражается на эффек-
тивности изучения китайского языка, который, в свою 
очередь, имеет большее влияние на адаптацию к китай-
ской культуре.

Также результаты опроса показали (рис. 2), что боль-
шинство иностранных студентов смогли полностью 
(32,5 %) или быстро (40,0 %) привыкнуть к условиям обу-
чения и жизни в Цицикаре, в то время как 27,5 % иностран-
ных студентов заявили, что не уверены, смогут ли они при-
выкнуть к условиям жизни в Цицикаре, и большинство из 
них — это студенты со слабым знанием китайского языка, 
что подтверждает неразрывную взаимосвязь языка и куль-
туры [13, c. 66].

Оценивая собственный уровень общения, большинство 
респондентов охарактеризовали его как высокий (52,5 %), 
почти половина студентов (40,0 %) — средний, остальные 
(7,5 %) — низкий (рис. 3). Результаты также показывают, 
что большинство иностранных студентов могут хорошо 
общаться с сотрудниками университета. Те, у кого более 
высокий уровень владения китайским языком, также пока-
зывают лучшие результаты в сфере культурной адаптации, 
они способны справляться с различными социальными 
ситуациями и межличностными отношениями [14].

Все респонденты (100 %) отметили, что уважают куль-
туру других стран; большинство иностранных студентов 
(94,5 %) выразили понимание культурных различий дру-
гих студентов. В то же время значительное количество  

иностранных студентов (67,5 %) отметили трудности в 
общении с местными жителями (рис. 4).

Рис. 1. Результаты диагностики целей обучения студентов, %

Рис. 2. Результаты диагностики культурной адаптивности  
студентов, %

Рис. 3. Результаты диагностики уровня общения студентов

Рис. 4. Результаты диагностики межкультурной коммуникативной способности студентов
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Исходя из результатов нашего исследования, можно 
сделать следующие выводы: иностранные студенты в 
целом имеют высокий уровень межкультурной коммуни-
кации, и большинство из них способны жить в гармонии 
со студентами из других стран, выстраивать хорошие 
дружеские отношения. Вместе с тем отмечаем актуаль-
ные проблемы исследуемого процесса, заключающиеся 
прежде всего в развитии культурной эмпатии, выступа-
ющей основой формирования межкультурной идентич-
ности личности.

Заключение
Межкультурная коммуникация — это сложный и мно-

гогранный процесс, который требует как теоретического 
понимания, так и практического применения [15, c. 708]. 
Результаты нашего исследования, представленные выше, 
позволяют сделать следующие выводы:

‒ эффективное межкультурное общение не только 
помогает иностранным студентам гармонизировать меж-
личностное взаимодействие, но и способствует повыше-
нию их интереса и понимания другой культуры;

‒ чем лучше навыки межкультурной коммуникации 
иностранных студентов, тем лучше они адаптируются  
к новой среде обучения и проживания;

‒ межкультурная идентичность иностранных студентов 
обусловлена их уровнем сформированности коммуника-
тивной компетентности.

В условиях глобального образования для развития 
навыков межкультурной коммуникации иностранных сту-
дентов считаем необходимым:

‒ расширить возможности для изучения иностранных 
языков, что не только позволяет обмениваться информа-
цией, но и помогает обрести уверенность в межкультурной 
коммуникации;

‒ ввести инновационные курсы по межкультурной 
коммуникации, способствующие углублению понимания 
и осознания иностранными студентами проблем, вызван-
ных культурными различиями, и размышлений о том, 
как преодолеть межличностные барьеры, чтобы достичь 
взаимопонимания;

‒ создать надежную платформу для практики меж-
культурной коммуникации, чтобы повысить интерес 
иностранных студентов к межкультурной коммуникации  
и расширить возможности для устойчивого межкультур-
ного обмена.

Таким образом, в условиях интернационализации выс-
шего образования возрастает актуальность и значимость 
развития межкультурной коммуникации студентов.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИЙ  
В КАЧЕСТВЕ ВАРИАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО АСПЕКТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

Аннотация. В статье обосновывается необходи-
мость и целесообразность использования методического 
анализа и комментария как вариативных эффективных 
технологий в процессе профессионально-методической 
подготовки будущих учителей иностранного языка в кон-
тексте «максимизации практической направленности». 
Определены основные трансформации в профессиональ-
но-методической подготовке учителя иностранного язы-
ка, происходящие в настоящий период, непосредственно 
отражающиеся на теории и методике обучения ино-
странным языкам. Выявляются особенности методи-
ческого мышления учителя иностранного языка, а так-
же образовательные технологии, направленные на его 
формирование в рамках обучения в педагогическом вузе. 
Рассматривается технология критического мышления 
и фазы, из которых она состоит. Описывается рефлек-
сивная и аналитико-синтетическая деятельность учите-
лей иностранного языка. Дается характеристика мето-
дического анализа и комментария как образовательных 
технологий для подготовки будущего учителя иностран-
ного языка. Представлен обзор существующих заданий  
по методическому анализу и комментарию, а также 
авторский вариант лингводидактических задач, предус-

матривающих их включение. Продемонстрировано, каким 
именно образом происходит формирование аналити-
ко-синтетической и рефлексивной деятельности у буду-
щих учителей иностранного языка посредством выпол-
нения ими предлагаемых лингводидактических задач. 
Проанализированы и определены профессионально-ме-
тодические умения современного учителя иностранного 
языка, обозначенные в Профессиограмме современного 
учителя иностранного языка, в формировании которых 
как раз могут быть эффективны такие образовательные 
технологии, как методический анализ и комментарий.  
В заключение делается вывод о потенциале методическо-
го анализа и комментария в качестве вариативных обра-
зовательных технологий профессионально-методической 
подготовки и их роли в дальнейшей профессиональной 
деятельности учителя иностранного языка.

Ключевые слова: методический анализ, методиче-
ский комментарий, критическое мышление, методическое 
мышление, рефлексивная деятельность, аналитико-синте-
тическая деятельность, практический аспект подготов-
ки, профессионально-методическая подготовка, техноло-
гия обучения иностранным языкам, лингводидактическая 
задача, учитель иностранного языка

Для цитирования: Милованова Л. А., Караваева А. С. Методический анализ и комментарий в качестве вариативных 
технологий практического аспекта профессионально-методической подготовки учителя иностранного языка // Бизнес. 
Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 391—397. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.815.

Original article

METHODOLOGICAL ANALYSIS AND COMMENTARY AS VARIABLE TECHNOLOGIES  
FOR THE PRACTICAL ASPECT OF PROFESSIONAL-METHODOLOGICAL TRAINING  

OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education) (pedagogical sciences)

Abstract. The article substantiates the necessity and rea-
sonability to use methodological analysis and commentary as 
the variable efficient technologies in the process of the pro-

fessional and methodological training of future foreign lan-
guage teachers in the context of maximization of the practical 
focus. The main transformations in the professional-methodical  
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training of a foreign language teacher, taking place in the 
present period, directly affecting the theory and methodology 
of foreign language teaching, are defined. The authors reveal 
the specific features of the methodological way of thinking of a 
foreign language teacher and the educational technologies that 
are directed to its formation in the context of the educational 
process at the pedagogical university. The authors consider the 
technology of the critical thinking and its phases. The reflexive, 
analytical and synthetical activities of a foreign language teach-
er are described. The methodological analysis and commentary 
are characterized as the educational technologies for training a 
future foreign language teacher. The review of the current tasks 
of the methodological analysis and commentary is given, the 
authors’ variants of the linguodidactic tasks, including them, 
are presented. The authors demonstrate how analytical-synthet-
ical and reflexive activities of future foreign language teachers 

can be developed by means of solving the suggested linguodi-
dactic tasks. Professional-methodical skills of a modern foreign 
language teacher, outlined in the Professionalogram of a mod-
ern foreign language teacher, in the formation of which such 
educational technologies as methodical analysis and commen-
tary can be effective, are analyzed and defined. The conclusions 
about the potential of methodical analysis and commentary as 
variable educational technologies of professional-methodical 
training and their role in the further professional activity of a 
foreign language teacher are made.

Keywords: methodological analysis, methodological com-
mentary, critical thinking, methodological way of thinking, 
reflexive activity, analytical-synthetical activity, practical 
aspect of training, professional-methodological training, edu-
cational technology of teaching foreign languages, linguodi-
dactic task, foreign language teacher

For citation: Milovanova L. A., Karavaeva A. S. Methodological analysis and commentary as variable technologies for the 
practical aspect of professional-methodological training of a foreign language teacher. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. 
Education. Law. 2023;4(65):391—397. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.815.

Введение
Актуальность. В профессионально-методической под-

готовке учителя иностранного языка в настоящий период 
наблюдаются изменения, происходящие в теории и мето-
дике обучения иностранным языкам, отражающиеся как на 
ценностях, содержании, принципах в целом, так и на мето-
дах, приемах, формах, средствах и технологиях обучения в 
частности. И это вполне закономерный процесс, т. к. под-
готовка учителя иностранного языка нового поколения «не 
может быть адекватна новым образовательным реалиям, 
если она построена на прежних методологических основа-
ниях» [1, с. 20].

В исследованиях современных методистов просле-
живаются следующие направления в смене лингводи-
дактического вектора. Плюралистическую основу новой 
методологии методики обучения иностранным языкам и 
профессионально-методической подготовки учителя ино-
странных языков новой формации выделяет Н. В. Барыш-
ников, подчеркивая, что ее антиподом является монизм, 
который «подавляет творческое начало в профессиональ-
ной деятельности учителя, приводит к трафаретному стилю 
взаимодействия с обучающимися» [1, с. 20]. Переориента-
цию направленности содержания курса методики обучения 
иностранным языкам от «теории к практике» на направлен-
ность «от практики к теории» описывает Е. Г. Тарева [2, 
с. 281]. Как и многие другие исследователи, Б. А. Жигалев, 
К. Э. Безукладников и Б. А. Крузе подчеркивают необхо-
димость разнообразить средства, технологии и инструмен-
тарий, при помощи которых собираются сведения о дея-
тельности обучаемых — будущих учителей иностранного 
языка, для того чтобы «оценка соответствовала плановым 
преобразованиям» [3, с. 52].

Так, происходящие изменения в концепции обучения 
иностранным языкам отражаются и на вариативности и 
методической целесообразности сочетания различных при-
емов, способов и технологий обучения в процессе профес-
сионально-методической подготовки учителя иностранно-
го языка. В качестве одной из таких вариативных техноло-
гий практического аспекта профессионально-методической 
подготовки учителя иностранного языка нами рассматри-
вается методический анализ и комментарий, включение 
которых в лингводидактические задачи, на наш взгляд, 

позволит получить «методическую продукцию» от обуча-
емых в результате проведения описания, анализа, коммен-
тария положительных и отрицательных сторон методиче-
ского материала, а также сформулировать дальнейшие воз-
можные рекомендации по нему.

Изученность проблемы. Необходимость «максимиза-
ции практической направленности» курса методики обу-
чения иностранным, а также включения решения задач в 
профессионально-методическую подготовку учителей ино-
странных языков, подчеркивается в работах большинства 
современных методистов: Н. В. Барышников, О. Н. Игна, 
М. И. Клюева, С. Н. Макеева, Е. Г. Тарева, Н. В. Языкова 
и др. [1; 2; 4—7]. Вопросы аналитико-синтетической дея-
тельности учителя иностранных языков освещены в рабо-
тах Н. В. Барышникова, А. А. Чугуновой, И. Б. Шмигирило-
вой и др. [1; 4]; рефлексивной деятельности — в работах 
М. А. Ариян, Н. В. Барышникова, А. Н. Шамова и др. [1;  4; 
8—11]. Исследованию мышления и критического мышления 
посвящены работы М. А. Ариян, С. Л. Рубинштейна и др. [8; 
9; 12]. Методический комментарий как средство развития 
и оценки профессиональной компетентности учителя ино-
странного языка рассмотрела О. Н. Игна [5].

Целесообразность разработки темы определяется 
необходимостью совершенствования системы професси-
онально-методической подготовки учителя иностранно-
го языка.

Научная новизна исследования заключается в уточ-
нении потенциала методического анализа и комментария  
в качестве вариативных образовательных технологий, при-
меняемых в рамках профессионально-методической подго-
товки будущего учителя иностранного языка в контексте 
максимизации ее практической направленности.

Целью исследования является обоснование необходи-
мости и целесообразности использования методического 
анализа и комментария как образовательной технологии  
в процессе профессионально-методической подготовки 
учителя иностранного языка.

Задачи:
– выявить особенности методического мышления учи-

теля иностранного языка и образовательные технологии, 
направленные на его формирование в рамках профессио-
нально-методической подготовки в педагогическом вузе;



393

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index – 85747

– охарактеризовать рефлексивную и аналитико-синте-
тическую деятельность учителя иностранного языка;

– описать сущность методического анализа и коммента-
рия как вариативных образовательных технологий практи-
ческого аспекта профессионально-методической подготов-
ки будущего учителя иностранного языка;

– дать обзор существующих заданий по методическо-
му анализу и комментарию, а также представить авторский 
вариант лингводидактических задач, предусматривающих 
их включение;

– проанализировать и определить профессионально-ме-
тодические умения современного учителя иностранного 
языка, обозначенные в Профессиограмме современного 
учителя иностранного языка, в формировании которых как 
раз могут быть эффективны такие образовательные техно-
логии, как методический анализ и комментарий.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в том, что оно вносит вклад в расширение представлений 
о вариативных образовательных технологиях для прак-
тического аспекта профессионально-методической под-
готовки будущего учителя иностранного языка в педаго-
гических вузах.

Практическая значимость подразумевает возмож-
ность использования полученных результатов исследова-
ния при реализации профессионально-методической под-
готовки учителей иностранных языков в рамках учебных 
дисциплин методического модуля и специальных методи-
ческих курсов в высших учебных заведениях педагогиче-
ского профиля.

Основная часть
В процессе работы использовались следующие мето-

ды исследования: отбор, теоретическое изучение и ана-
лиз научно-педагогической литературы по исследуемой 
проблеме; обработка и анализ полученных данных; наблю-
дение за ходом учебного процесса; проведение пробного 
обучения; систематизация, обобщение и интерпретация 
результатов исследования.

Результаты. Бесспорным является тот факт, что для 
обучающегося в любой сфере важен не только сам процесс 
поиска информации, сколько ее дальнейшая интерпрета-
ция и разумное применение, осуществляемые «при помо-
щи ряда умственных операций: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, конкретизация и систематизация информации, 
способность вскрывать внутренние связи и видеть внутрен-
ние закономерности» [8, с. 130], являющихся составляющи-
ми мыслительной деятельности. Данные взаимосвязанные 
процессы подробно описаны в психологии, педагогики, 
философии и других науках, нами в рамках данной работы 
будут предприняты попытки их рассмотрения в контексте 
профессионально-методической подготовки учителя ино-
странного языка.

Н. В. Барышников считает, что «цель развития методи-
ческого мышления учителя иностранного языка новой фор-
мации заключается не в стереотипизации обучающих дей-
ствий, а в динамике методической мысли» [4, с. 60].

К образовательным технологиям, направленным на обу-
чение мышлению, традиционно относят: дебаты, кейс-ме-
тод/кейс-технологию, ситуационные задачи, метод анализа 
конкретных ситуаций, метод проектов и др., — что впол-
не обоснованно, т. к., согласно С. Л. Рубинштейну, имен-
но при решении проблемных задач проявляются активные 
формы мышления. Активный мыслительный поиск начина-

ется тогда, когда возникает несоответствие применяемых 
знаний и способов действия данным в задаче условиям, 
и это обусловливает потребность поиска новых способов 
действий. Так, мышление берет свое начало в проблем-
ной ситуации, а результатом данного процесса выступают 
знания [12].

В ряду подобных образовательных технологий особая 
роль отводится и  технологии развития критического мыш-
ления, которое, по мнению М. А. Ариян, связано «со спо-
собностью личности управлять собственной мыслитель-
ной деятельностью, высказывать обоснованные, логич-
ные и продуманные суждения, формировать собственное 
отношение к суждениям других людей, критически их 
переосмысливать, опираясь на проверенные факты» [8, 
с. 131]. В данной технологии «критического мышления» 
выделяются три фазы: Evocation (вызов), нацеленная на 
пробуждение интереса обучающихся к проблемам, воз-
никающим внутри изучаемой темы; Realization (осмыс-
ление информации) с целью произвести сбор и осмысле-
ние новой информации, которая может быть предъявлена 
педагогом или добыта самостоятельно; Reflection (реф-
лексия), в рамках которой осуществляется обратная связь, 
происходит анализ новых данных по теме, обсуждение и 
обмен мнениями, формулируется собственная точка зре-
ния [8, с. 133].

Рассмотрим подробнее последнюю фазу, а также свя-
занные с ней рефлексивный подход и рефлексивную дея-
тельность учителя иностранного языка.

Рефлексия — размышление, самонаблюдение, жела-
ние понимать собственные чувства и поступки. Являет-
ся важной профессионально значимой чертой личности 
преподавателя.

Рефлексия учителя — процесс познания педагогом 
самого себя как профессионала, своего внутреннего мира, 
анализ собственных мыслей и переживаний в связи с про-
фессионально-педагогической деятельностью, размышле-
ние о самом себе как личности, осознание того, как его вос-
принимают и оценивают учащиеся, коллеги, другие окру-
жающие люди.

В свою очередь, понятие рефлексии заложено в основу 
рефлексивного подхода, который мы вслед за Н. В. Барыш-
никовым понимаем как подход, который заключается  
в обеспечении будущего учителя способностью размыш-
лять, наблюдать за собой и за обучающимися, осознавать 
характер и адекватность своих обучающих действий и 
учебных действий учащихся в целях принятия адекватного 
методического решения [4, с. 63].

Значимость рефлексивного подхода в профессиональ-
но-методической подготовке учителя иностранного языка 
подчеркивается в работах многих исследователей. Напри-
мер, Н. В. Барышников полагает, что «оптимальным вари-
антом формирования индивидуального методического 
кредо креативного учителя… является интеграция ком-
петентностного и рефлексивного подходов» [4, с. 63].  
По мнению А. Н. Шамова, педагогическое мастерство и 
методическое творчество базируются на рефлексивной 
деятельности, на комплексе сформированных умений 
рефлексии [10, с. 28].

Рефлексивная деятельность учителя иностранного 
языка предусматривает способность анализировать соб-
ственную профессиональную деятельность и педагоги-
ческую деятельность коллег и проводить детальный ана-
лиз прочитанной педагогической литературы, тем самым  
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и осуществляя контроль своих обучающих действий, и 
развивая критичное отношение к ним, и обеспечивая их 
успешное дальнейшее планирование, а также поддерживая 
обратную связь со всеми участниками образовательного 
процесса таким образом.

Вышеизложенное позволяет заключить, что рефлексив-
ная деятельность неразрывно связана с аналитической дея-
тельностью преподавателя иностранного языка. Согласно 
А. Н. Шамову, такие важные для профессиональной дея-
тельности навыки и умения, как грамотное выполнение на 
уроке всех своих функций, формирование педагогического 
стиля учебной деятельности, закладывание основ методи-
ческого творчества и мастерства, формируются у учителя 
в ходе анализа и самоанализа педагогической деятельно-
сти [10, c. 28].

Однако в большинстве случаев в познавательных 
процессах и в любой деятельности человека в проблем-
ных ситуациях задействуется аналитико-синтетическая 
деятельность, представляющая собой сложную инте-
гративную деятельность, в ходе которой создаются  
и закрепляются ассоциации между проблемной ситуаци-
ей, необходимыми для ее разрешения знаниями, умения-
ми, мыслительными операциями и способами действий, 
что обеспечивает самостоятельность и осознанность 
познавательных процессов.

Анализ и синтез неразрывно связаны между собой  
и поочередно могут выступать на передний план. Аналити-
ко-синтетической деятельности сопутствуют такие позна-
вательные процессы, как восприятие, понимание, запоми-
нание, воображение и др.

Анализ — процедура мысленного, а также и реально-
го расчленения предмета (явления, процесса), свойства 
предмета (предметов) или отношения между предметами  
на части (признаки, свойства, отношения) [13, c. 23].

Синтез — практическое или мысленное соединение 
частей или свойств (сторон) изучаемого объекта в еди-
ное целое. На занятиях по языку синтез — важная сто-
рона мыслительной деятельности в процессе объедине-
ния отдельных признаков изучаемого явление в единое 
целое [14, c. 273].

Режим «синтез — анализ — синтез» в развитии способ-
ности будущего учителя адекватно оценивать конкретную 
ситуацию является надежным средством формирования 
его методического кредо, — подчеркивает в своей рабо-
те Н. В. Барышников [4, с. 60]. Согласно исследователю, 
именно в процессе блиц-анализа педагогических ситуаций 
будущий учитель новой формации приобретает уникаль-
ное качество видеть в процессе овладения обучающимися 
иноязычными компетенциями то, что недоступно другим, 
а также он способен дать наиболее адекватную оценку, 
необходимую для принятия методического решения по его 
результатам.

Блиц-анализ — особое умение средствами мыслитель-
ных операций «синтез — анализ — синтез» определять 

характер сложившейся педагогической ситуации, затрудне-
ния обучающихся на каждом этапе образовательного про-
цесса [4, с. 60].

Так, на наш взгляд, в процессе выполнения методи-
ческого анализа и комментария, включенного в лингво-
дидактические задачи, на этапе профессионально-мето-
дической подготовки будущий учитель иностранного 
языка способен приобрести такие умения и навыки, как  
анализ своей педагогической деятельности и своих кол-
лег, а также непосредственно обучающихся на каждом 
этапе урока с дальнейшими комментариями или реко-
мендациями по ее усовершенствованию; принятие обду-
манных решений, при необходимости корректируя их  
в соответствии с требованиями методической науки, 
а также определяя приемы, технологии и виды упражне-
ний, которые наилучшим образом соответствуют постав-
ленной задаче обучения.

О. Н. Игна предлагает следующее определение мето-
дического комментария — информационно-методическая 
продукция, назначение которой сводится к тому, чтобы  
в систематизированном виде изложить сведения, подлежа-
щие распространению; проанализировать и обобщить педа-
гогический опыт; объяснить специфику применения тех 
или иных методов и приемов работы с учебным материа-
лом. Он может включаться в описание, рекомендации, ана-
лиз учебного материала, средства обучения, предполагает 
комментирование положительных обучающих эффектов от 
применения [5, с. 75].

Приведем пример предлагаемых нами лингводидак-
тических задач по обучению рецептивным видам речевой 
деятельности (английский язык), которые требуют от обу-
чаемых выполнения методического анализа и комментария.

Лингводидактическая задача. Чтение
Ознакомьтесь с упражнениями, предлагаемыми уча-

щимся для обучения чтению. Проанализируйте их, запол-
нив таблицу.

1. Read the title and the introduction of the text. What do 
you expect the text to be about?

Safety first
Last week was Road Safety Week at Kate’s school. All the 

pupils had to attend a talk on road safety which was given by a 
police officer. This is what the police officer said.

“Most road accidents shouldn’t happen. …”
2. Retell the story, without details. You should speak only 

about important facts. Try to say it in ten sentences.
3. Read the text and find the words or phrases in the text 

which are similar in meaning to the definitions below:
– a very large amount of money, to set up, sudden increase 

in buying and selling, to accept responsibility for, to go up 
very fast

4. Reread the first two paragraphs of the text and explain 
why the author decided to discuss the issue showing such 
examples.

Упражнение Вид упражнения Цель Вид чтения, который 
задействуется

Этап работы 
с текстом

Возможные трудности 
при реализации

1

2

3

4



395

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index – 85747

Формат работы в рамках предлагаемых нами лингво-
дидактических задач как раз и подразумевает от обучаю-
щих — будущих учителей иностранного (английского) 
языка проведение методического анализа и формулирова-
ние методического комментария, оформленных в таблич-
ном варианте.

В процессе анализа различных упражнений и формули-
ровки комментария по ним согласно заданным параметрам 
(определение типа упражнения, обозначения цели и этапа 
работы, предвосхищения возможных трудностей при их 
реализации) уже на этапе профессионально-методической 
подготовки у обучающихся формируются те умения, кото-
рые в дальнейшей профессиональной деятельности будут 
способствовать успешному решению педагогических и 
методических проблем, активному восприятию информа-
ции и ее корректной интерпретации и применению, выяв-
лению связей между явлениями, постановки долгосрочных 
и краткосрочных прогнозов.

Параллельно с формированием аналитико-синтетиче-
ской и рефлексивной деятельности будущего учителя ино-
странного языка, с помощью подобных задач преподавате-
ли также могут проверить, владеют ли студенты термино-
логическим аппаратом методической науки, что является 
немаловажным компонентом в процессе профессиональ-
но-методической подготовки. «С помощью терминов и на 
их основе у преподавателя иностранного языка формиру-
ется методическое мышление. <…> Методические катего-
рии незримо управляют мыслями и идеями педагогических 
работников, объективно повышают их функциональную 
грамотность» [10, с. 26].

Так, при решении лингводидактических задач по 
обучению рецептивному виду речевой деятельности 
(чтению) обучающимся придется не только вспомнить, 
но и дать определение и характеристику уровням пони-
мания чтения; перечислить базовые умения, лежащие в 
его основе чтения; лингвистическим и психологическим 
трудностям, которые могут возникнуть, а также другим 
понятиям по заданной теме.

По нашему мнению, при оценивании методическо-
го анализа и комментария следует обращать внимание не 
только на владение профессиональной терминологией, но 
и на ряд других критериев оценки, выделяемых О. Н. Игна, 
таких как содержательность, аргументированность и раз-
вернутость, актуальность с точки зрения соответствия реа-
лиям современного языкового образования, сопровожде-
ние комментария примерами [5, с. 77].

Подобная профессионально-методическая подготовка 
будущих учителей иностранного языка будет эффективной 
и для формирования профессионально-коммуникативных 
умений, обозначенных в Профессиограмме современно-
го учителя иностранного языка [7]. Продемонстрируем на 
примере обучения рецептивному виду речевой деятельно-
сти (чтению):

– уметь отбирать и методически организовывать тек-
сты для чтения с учетом их воспитательной, образова-
тельной и коммуникативной ценности, а также уровня 
языковой подготовки учащихся (в разных типах, в раз-
ных классах);

– уметь использовать чтение как средство обучения ино-
странному языку в разных типах школ, в разных классах;

– уметь управлять процессом формирования и совер-
шенствования у обучающихся навыков и умений чтения,  
в т. ч. обучением языковой и контекстуальной догадке, 

пониманию структурно-композиционных и логико-смыс-
ловых особенностей текста, трудных мест текста с помо-
щью формально-смыслового анализа;

– уметь предупреждать и исправлять ошибки учащихся 
в чтении и понимании читаемого и др.

Заключение
В Профессиограмме современного учителя иностранно-

го языка приводится номенклатура профессионально-мето-
дических умений современного учителя иностранного язы-
ка в профессионально-трудовой сфере деятельности [7]. На 
наш взгляд, использование заданий, в которых предусмо-
трено использование методического анализа и коммента-
рия, в наибольшей степени способствует формированию 
гностических методических умений, а именно:

• Анализировать:
‒ свои профессиональные знания и деятельность, оце-

нивать их адекватность методической теории, задачам уро-
ка иностранного языка и конкретным условиям учебной 
ситуации с целью дальнейшего совершенствования про-
цесса обучения иностранному языку и постановки новых 
методических задач;

‒ урок иностранного языка с позиции выбора, дозиров-
ки, выстраивания, реализации, контроля и коррекции учеб-
но-воспитательного процесса;

‒ уроки иностранного языка коллег с точки зрения 
методического содержания, логики урока и методов учеб-
ного взаимодействия и сотрудничества учащихся и учителя 
на уроке в процессе формирования и развития иноязычной 
коммуникативной компетенции, образования, воспитания 
и развития школьников;

‒ вычленять лингвистические, методические, педагоги-
ческие и психологические факторы учебной ситуации;

‒ наблюдать за учебно-воспитательным процессом на 
уроке иностранного языка и во внеурочное время, выде-
лять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений, 
вычленять положительное и отрицательное в опыте.

• Осуществлять:
‒ контрастивно-сопоставительный анализ языкового и 

речевого материала с целью выделения особенностей их 
формы, значения, употребления для выявления трудностей, 
вызванных межъязыковой и внутриязыковой интерферен-
цией, и их преодоления;

‒ методический анализ компонентов учебно-методиче-
ского комплекса по иностранному языку с целью их рацио-
нального использования для достижения результатов обра-
зовательного процесса в различных типах школ и в каждом 
конкретном классе (сост. по: [7]).

Использование разнообразных приемов, способов и 
технологий обучения в процессе профессионально-ме-
тодической подготовки, способствующих проявлению 
у будущих учителей иностранного языка разных видов 
субъектно-объектной деятельности, позволит и им  
в дальнейшем в рамках своей профессиональной дея-
тельности свободно выбирать и использовать те вари-
анты обучения, которые представляются им более инте-
ресными, полезными и перспективными, а также реали-
зовывать процесс обучения не только по предписаниям  
и инструкциям, в результате осмысления различных 
образовательных, социально-педагогических ситуаций  
 и выработки собственных решений.

В заключение приведем тезис одной из конференций, 
посвященных сущностным смыслам и процессуальной  



396

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс – 85747

данности современной системы профессионально-методиче-
ской подготовки учителей и преподавателей иностранного 
языка в России: «...именно синергия незыблемых традиций 

и их новых современных интерпретаций может стать ресур-
сом для уверенного и гармоничного развития профессио-
нально-педагогического образования в эпоху перемен!» 1
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В УСЛОВИЯХ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. На современном этапе развития научно-тех-
нологического прогресса и высокой динамики социальных про-
цессов во всех сферах вырастает потребность в специалистах, 
способных к инициативным действиям и другим проявлениям 
такого личностного качества, как инициативность, причем 
реализуемым в условиях внутрикорпоративного обучения для 
профессиональной деятельности, повышая ее результатив-
ность и актуализируя профессиональное развитие. В ста-
тье исследуется понятие инициативности, интегрированное  
с пониманием внутрикорпоративной подготовки и профессио-
нальной деятельности взрослого человека, выполняющего роль 
специалиста предприятия. Выполнен краткий анализ отече-
ственных и зарубежных публикаций по проблематике иници-
ативности и профессионального развития. Актуальность 
исследования обусловлена противоречием, заключающимся  
в отсутствии определения профессиональной инициативно-
сти обучающегося во внутрикорпоративной подготовке и 
существующими исследованиями на данную тему, затрагива-
ющими взрослых людей, реализующих себя в профессиональной 
деятельности. Недостаточность разработок в определениях 
создает пробел в технологиях, средствах и методах формиро-
вания исследуемого личностного качества обучающихся, ста-

вя под угрозу исполнение массового социального заказа. В ста-
тье рассмотрены области инициативности как личностного 
качества взрослого человека и профессионализма как инте-
гративного качества обучающегося во внутрикорпоративной 
подготовке. Определено место личностного качества иници-
ативности обучающегося в достижении профессионализма. 
Выявлено противоречие, вызванное определением внутри-
корпоративной подготовки, целеполаганием, исходящим из 
определения, и составом компонентов инициативности, каса-
ющихся ценностных личных установок обучающегося. Выяв-
ленное противоречие предлагается решать в русле андрагоги-
ческого и антропологического подходов. Произведена попытка 
синтезировать определение профессиональной инициативно-
сти обучающегося, основываясь на интегративной сущности 
понятия, исходящего из различных областей знания, учитывая 
результаты проведенных ранее исследований.

Ключевые слова: инициативность/инициатива, актив-
ность, профессиональная деятельность, профессиона-
лизм, специалист предприятия, внутрикорпоративная 
подготовка, личностное качество обучающегося, профес-
сиональная инициативность обучающегося, профессио-
нальная реализация, обучение взрослых
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Original article

PROFESSIONAL INITIATIVE OF STUDENTS IN INTERNAL TRAINING CONDITIONS
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. At the present stage of the scientific and techno-
logical progress and the high dynamics of social processes, in 
all areas there is a growing need for specialists capable of pro-
active actions and other manifestations of the personal qual-
ity of initiative, and implemented in the conditions of internal 
corporate training for professional activities, increasing its 
effectiveness and updating professional development. The arti-
cle examines the concept of initiative, integrated with an under-
standing of internal corporate training and professional activity 
of an enterprise specialist. An analysis of domestic and foreign 
publications on the issues of initiative and professional develop-
ment is carried out. The relevance of the study is due to the con-
tradiction that lies in the lack of a definition of a student’s pro-
fessional initiative in internal corporate training and existing 

research on this topic affecting adults who realize themselves in 
professional activities. The lack of developments in definitions 
creates a gap in technologies, means and methods for forming 
the studied personal quality of students, threatening the fulfill-
ment of a mass social order. The article examines the areas of 
initiative as a personal quality in an adult and professional-
ism as an integrative quality of a student in internal corporate 
training. The place of the personal quality of student initiative 
in achieving professionalism is determined. A contradiction is 
identified caused by the definition of internal corporate train-
ing, goal setting based on the definition and the composition 
of the components of initiative related to the student’s per-
sonal value attitudes. The revealed contradiction is proposed 
to be resolved in line with andragogical and anthropological 
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approaches. An attempt is made to synthesize the definition of a 
student’s professional initiative based on the integrative essence 
of the concept, coming from various fields of knowledge, taking 
into account the results of previously conducted research.

Keywords: initiative, activity, professional activity, pro-
fessionalism, enterprise specialist, internal corporate train-
ing, personal quality of the student, professional initiative  
of the student, professional realisation, training of adults

For citation: Malygin D. V. Professional initiative of students in internal training conditions. Biznes. Obrazovanie. Pravo = 
Business. Education. Law. 2023;4(65):398—402. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.822.

Введение
Актуальность. Высокие скорости научно-техническо-

го прогресса, отражающиеся в социуме, диктуют необходи-
мость в превентивных действиях индивида для сохранения 
актуальности: профессиональной, социальной, техниче-
ской. Роль такого личностного качества, как инициатив-
ность, в данном контексте является определяющей, отража-
ясь в целом ряде нормативных документов самого разного 
масштаба, как международных, так и локальных. В книге 
«Четвертая промышленная революция» президент меж-
дународного экономического форума К. Шваб говорит об 
актуализации знаний и личностных качеств, делая акцент 
на динамике изменений и необходимости превентивной, 
инициативной адаптации профессиональных навыков под 
динамику условий [1, с. 36]. В Национальной доктрине 
образования в Российской Федерации до 2025 г. 1 формиро-
вание и развитие инициативности упоминается как задача 
различных образовательных организаций и систем.

На сегодняшний момент исследования инициативно-
сти как важного личностного качества производятся либо  
в разрезе надпрофессиональных навыков, либо у отдельных 
категорий профессий, не давая точного определения поня-
тия «профессиональная инициативность обучающихся»  
и не охватывая сферу развития взрослого обучающегося  
в условиях внутрикорпоративного обучения. Исследова-
ния внутрикорпоративной подготовки, затрагивая в основ-
ном знания и профессиональные навыки, оставляют пробел  
в формировании личностных качеств обучающегося, созда-
вая актуальность в определенной методологии.

Данные об актуальности и масштаб социального заказа 
обусловливают необходимость в точном определении про-
фессиональной инициативности обучающихся в условиях 
внутрикорпоративного обучения.

Изученность проблемы. Учеными широко представ-
лены теоретико-методологические основы изучения лич-
ностного качества инициативности как профессионально 
значимое качество личности (А. А. Деркач, В. И. Загвязин-
ский, С. М. Зиньковская, В. А. Кан-Калик, И. В. Кузьмина, 
Ю. Н. Кулюткин, Н. В. Кухарев, А. К. Маркова, Я. А. Поно-
марев, А. Э. Пятинин, Н. В. Тучак, В. Гребнев, В. В. Сери-
ков, Э. Эриксон и др.). Исследованы разные формы ини-
циативности: социальная инициативность (М. С. Гово-
ров, С. М. Зиньковская, A. И. Крупнов, И. А. Новикова, 
Е. Н. Полянская, Г. А. Шурухина), инициативность в учеб-
ной деятельности (М. С. Говоров, И. М. Юдовин и др.). 
Наиболее полно на сегодняшний момент структура иници-
ативности как личностного качества представлена в иссле-
дованиях, произведенных в рамках системно-функцио-
нальной модели А. В. Крупнова (А. В. Крупнов, Э. И. Кара-
мова, С. М. Зиньковская, А. А. Алексеева, А. С. Жарикова, 
И. З. Кезикова, А. Ю. Польская, Е. Н. Полянская, Н. В. Тучак, 
Н. А. Фомина и И. А. Пономарева, Д. А. Шляхта, И. А. Нови-
кова и Г. А. Шурухина и др.). Предприняты попытки рас-
смотрения профессиональной инициативности у отдельных 
категорий специалистов: военнослужащих (С. М. Зиньков-
ская [2], И. А. Федосеева, В. С. Бондаренко [3], А. А. Смол-

кин и др.), педагогов (А. А. Ковжуть, Е. В. Чекина [4]), 
государственных служащих (Т. Г. Калачева [5]) либо через 
призму отдельных компонентов инициативности личности 
(Э. И. Карамова, Р. Б. Сафина, Я. Б. Муратшина [6; 7]).

Однако вопрос определения термина «профессиональ-
ная инициативность обучающегося» в условиях корпора-
тивного обучения в современных динамичных условиях 
обусловливает необходимость его дальнейшего иссле-
дования. Исходя из сделанного нами ранее вывода о том, 
что условие это внешние характеристики педагогической 
системы, отражающие совокупность потенциальных воз-
можностей среды [8], можно выделить два основных усло-
вия профессиональной деятельности обучающегося, важ-
ных для нашего исследования.

Первым условием, влияющим на сущность и содержа-
ние понятия профессиональной инициативности, будет 
понимание термина «профессионализм», тесно переплета-
ющегося с понятием «специалист».

Понятие «профессионализм» исследуется в основном  
в рамках акмеологического и компетентностного подходов 
отечественными и зарубежными исследователями (А. А. Дер-
кач, В. Г. Зазыкин, А. В. Кириченко, Е. А. Климов, А. С. Капто, 
Т. Г. Калачева, С. А. Дружилов, Д. Белл, Э. Гринвуд, К. Зиферт, 
Т. Парсонс, Э. Роу, Э. Тод, Э. Шилз и др.). Исследователя-
ми рассматриваются различные аспекты понятия (социаль-
но-психологический, социологический, этический).

Однако важно представлять не только критерии, опре-
деляющие и отделяющие специалиста-профессионала  
от остальных обучающихся, но также цели и результаты 
деятельности, определяющие индивида как профессионала. 
Эти аспекты требуют дальнейшего исследования.

Вторым, но не менее важным условием, влияющим на 
сущность и содержание понятия профессиональной иници-
ативности обучающегося, будет внутрикорпоративное обу-
чение, которое, охватывая социальную структуру трудово-
го коллектива, организовано для людей взрослого возраста, 
не только занятых в трудовой деятельности, но и обучаю-
щихся, т. е. реализующих цели развития. На сегодняшний 
момент внутрикорпоративная подготовка рассматривает-
ся в массе исследований, разделенных в основном на две 
области знания: экономику и управление (В. Ш. Каганов, 
А. С. Минзов, Д. Макгрегор, К. Арджирис, Д. А. Шендри-
ков, Э. Н. Насибуллин, Т. Н. Алексеева, Ю. А. Борщева и др.) 
и педагогику (В. В. Кузнецов, М. Н. Певзнер, Р. С. Силкин, 
П. А. Петряков, Н. Б. Пугачева, А. К. Орешкина и др.), при-
чем нередко в исследованиях затрагивается определенный 
прикладной либо узкопрофессиональный аспект. Наиболее 
полно с точки зрения структуры и понимания внутрикор-
поративной подготовки как системы результаты представ-
лены в исследованиях В. В. Кузнецова и М. Н. Певзнера.

В. В. Кузнецов, определяя корпоративное образование 
как часть системы образования, обеспечивающее произ-
водственные потребности в специалистах, говоря о цели 
корпоративного образования, подчеркивает не только под-
держание нужного функционала предприятия, но и эконо-
мический эффект развития в интересах заказчика [9, с. 7]. 

1 Доступ из СПС «Гарант».
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М. Н. Певзнер отмечает, что общий подход к обучению 
персонала во многом зависит от стратегических ориенти-
ров руководства организации [10, с. 132].

Однако, рассматривая внутрикорпоративную подго-
товку как систему либо через призму отдельных ее задач в 
виде получения профессиональных знаний, мы не получа-
ем ответа на актуальный вопрос о развитии взрослого чело-
века в целом и его личностных качеств в частности.

Научная новизна исследования состоит в определении 
понятия профессиональной инициативности обучающихся 
в условиях внутрикорпоративного обучения.

Цель статьи — определить сущность понятия «профес-
сиональная инициативность обучающихся», его компонен-
ты и критерии, а также качественные характеристики исхо-
дя из аспекта внутрикорпоративного обучения как условия 
формирования данного понятия.

Задачи исследования — соотнести понятие «иници-
ативность» как личностного качества с понятиями «про-
фессионализм» и «специалист», кратко определить подхо-
ды рассмотрения внутрикорпоративного обучения исходя  
из задачи формирования личностного качества инициа-
тивности у обучающихся, дать определение понятию про-
фессиональной инициативности обучающихся, определить 
количество показателей профессиональной инициативно-
сти у обучающихся во внутрикорпоративном обучении.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в определении подходов к внутрикорпоративному обуче-
нию для развития профессионально значимых личностных 
качеств обучающегося и введении определения професси-
ональной инициативности обучающегося во внутрикорпо-
ративном обучении.

Практическая значимость исследования заключается 
в возможности применения введенного понятия, его компо-
нентов и критериев в технологии и отдельные программы 
внутрикорпоративного обучения различных специалистов 
для формирования и развития профессионально важного 
личностного качества инициативности у обучающихся.

Основная часть 
Методологической основой исследования являются 

системные идеи и принципы философии, педагогики, пси-
хологии, антропологии и управления.

Основа понимания инициативности как целостного обра-
зования, представляющего собой совокупность мотивацион-
но-смысловых и инструментально-динамических характери-
стик, разработана в трудах А. В. Крупнова и не раз подтвержде-
на рядом исследователей в рамках системно-функциональной 
модели личностных качеств, в частности инициативности.

Определение инициативности, данное А. И. Крупновым, 
гласит, что это качество личности, «обеспечивающее про-
цесс инициации и его завершение, характеризующее побу-
ждение к новому, к опережению наличной стимуляции» [11, 
с. 12]. Согласно восьмикомпонентной модели анализа, 
каждая личностная черта включает в себя, по меньшей мере, 
установочно-целевой, динамический, мотивационный, ког-
нитивный, эмоциональный, регуляторный, продуктивный и 
рефлексивно-оценочный компоненты. Каждый компонент 
содержит по две переменные, характеризующие его содер-
жание [12, с. 65].

Учитывая широту проблематики, которая исходит из сло-
восочетания «профессиональная инициативность обучающе-
гося», возникает необходимость в анализе слов «профессио-
нализм» и «специалист».

М. Вебер и А. С. Капто [13], выделяя этическую сторону 
рассмотрения понятия «профессионализм», особое место  
в структуре данного понятия отводит ценностно-смысло-
вым установкам и ориентациям человека.

По мнению С. А. Дружилова, профессионализм — инте-
гративное свойство людей, проявляющееся в трудовой дея-
тельности через существующие у индивида поведенческие 
схемы, позволяющее эффективно и надежно реализовывать 
сложную деятельность в динамичных условиях [14, с. 31].

Большинством исследователей результатом професси-
онализма называется успешность в выбранной индивидом 
деятельности, которая, согласуясь с внутренними ценност-
ными выборами индивида и этическими нормами деятель-
ности, устанавливаемыми обществом, реализуется во мно-
гих планах: знаниях, умениях, навыках, личностных каче-
ствах, социальных связях и опыте, — определяя уровень 
специалиста.

В Толковом словаре русского языка под редакцией 
Д. Н. Ушакова специалистом называется человек, занимаю-
щийся специальным трудом и обладающий значительными 
знаниями и умениями в какой-либо области 2.

Таким образом, мы видим, что личностное качество 
инициативности как многокомпонентная структура с уста-
новочно-целевым, динамическим, мотивационным, когни-
тивным, эмоциональным, регуляторным, продуктивным и 
рефлексивно-оценочным компонентами, являясь частью 
профессионализма обучающегося, может оказывать влия-
ние на успешность всей профессиональной деятельности.

Также необходимо ясно представлять цель специали-
ста-профессионала. Если результатом профессионализма, 
как мы рассмотрели ранее, является успешность в дея-
тельности, то целью специалиста-профессионала будет 
достижение определенных показателей успешности, про-
являющихся через функциональные обязанности в социу-
ме трудового коллектива и влияющих на экономическую 
составляющую успеха предприятия в целом.

Рассматривая проблематику профессиональной иници-
ативности в таком ракурсе, необходимо отметить мнение 
зарубежных специалистов (М. Фриз, Д. Фей и др.), иссле-
дования которых акцентируют внимание на проявлениях 
инициативности, в частности отдельных инициативах и 
формах поведения [15, p. 134].

Таким образом, мы можем говорить о том, что достиже-
ние определенных функциональными обязанностями пока-
зателей в деятельности, реализуемых в социуме трудового 
коллектива, положительно влияющих на экономические 
показатели всего предприятия, является главным критери-
ем, отделяющим специалиста-профессионала от остальных 
обучающихся, оставляя вопрос о формировании внутрен-
них ценностных установок в тени.

Однако такая призма рассмотрения профессионализма 
может в дальнейшем значительно обеднять процесс раз-
вития взрослого человека, сводя цели и задачи обучения 
к достижению только экономических показателей в дея-
тельности и компетенций, требующихся для обеспечения 
достижения функциональных показателей. В таком случае 
поступающий в корпоративное образование социальный 
заказ будет сводиться исключительно к необходимым на 
данный момент знаниям и навыкам обучающихся, не затра-
гивая важного аспекта ценностных установок, создавая 
противоречие между сутью и пониманием человеческого 
капитала и узкой, исключительно функциональной направ-
ленностью внутрикорпоративного обучения.

2 Специалист // Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. проф. Д. Н. Ушакова. М. : Советская энциклопедия, 1935—1940. Т. 4 : 
С—Ящурный. Стб. 432.
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Таковое противоречие мы предлагаем решать в русле 
андрагогического и антропологического подходов. Согла-
суясь с концепциями человеческого капитала и актуальной  
на сегодняшний момент управленческой концепцией HR-ме-
неджмента, приведем слова исследователей Г. А. Игнатье-
вой и В. И. Слободчикова: «Именно человеческий потенци-
ал в настоящее время действительно является интеллекту-
ально-волевым ресурсом инновационных преобразований 
в образовании и обществе в целом» [16, с. 14]. Развивать 
человеческий потенциал, формируя новые профессиональ-
ные паттерны взрослого обучающегося, возможно скорее при 
наличии ценностных установок и осознанной необходимости 
самостоятельного профессионального развития.

В рамках нашего исследования важным будет рас-
смотрение опыта создания персонализированных образо-
вательных треков для специалистов-педагогов, где важ-
нейшая роль отводится позиционному самоопределению 
профессионала и роли ценностно-целевых ориентаций 
и установок личности, проведенного Г. А. Игнатьевой и 
В. В. Сдобняковым. Исследователи, отмечая значимость 
формирования и наращивания антропологического потен-
циала профессионального развития каждого обучающего-
ся, говорят, что «снижение ценностно-целевой ориентации 
говорит о снижении мотивационной готовности к персо-
нализированному обучению и низкой готовности нести 
ответственность за результаты выбора персонализирован-
ной траектории самореализации и саморазвития» [17].

Призма рассмотрения личностного качества инициа-
тивности у обучающихся в условиях внутрикорпоратив-

ного обучения через суть профессионализма не только как 
достижения определенных показателей успешности, про-
являющихся через функциональные обязанности в социу-
ме трудового коллектива и влияющих на экономическую 
составляющую успеха предприятия в целом, но и ценност-
ных установок обучающихся, активизирующих потенциал 
развития, позволяет говорить о структуре понятия профес-
сиональной инициативности и ее компонентах.

Результаты исследования. Согласно проведенному нами 
ранее исследованию [18, с. 62], именно аспект проявления 
инициативности в виде действий, т. е. проявлений активности 
и инициатив, отражает аспект функциональной направленно-
сти трудовых коллективов и является своего рода критерием 
наличия личностного качества инициативности у специали-
стов, занятых профессиональной деятельностью.

Результаты опросов управления четырех разных по 
направленности и специфике функциональной деятельности 
предприятий подтверждают важность рассмотрения и дина-
мики формирования инициативности успешного в своей 
функциональной деятельности профессионала через призму 
определенных действий, качеств и ценностных установок.

Учитывая цели внутрикорпоративной подготовки в виде 
обеспечения успешной функциональности и роста профес-
сионализма обучающегося, мы можем говорить о трансля-
ции критериев и компонентов инициативности в профессио-
нальной деятельности на учебную деятельность.

Критерии и компоненты профессиональной инициатив-
ности обучающегося во внутрикорпоративном обучении 
можно представить в виде таблицы.

Критерии и компоненты профессиональной инициативности (ПИ) обучающегося во внутрикорпоративном обучении

Компоненты ПИ Критерии ПИ Показатели ПИ
Установочно-
целевой

Установки об инициативном поведении как о нормальном и желаемом шаблоне 
 поведения в процессе обучения; устойчивое мнение о необходимости инициа- 
тивности для решения учебных задач (своих и команды, где специалист обучается)

Личностная установка

Мотивационно-
волевой

Постоянство проявлений инициативности вне зависимости от разнообразия 
выполняемых учебных задач; инициация поиска решений при возникновении 
трудностей в работе со своими задачами и с задачами команды

Инициация поиска решений 
при трудностях, постоянство 
проявлений ПИ

Регулятивно-
деятельностный

Активные действия в процессе обучения; предложения (инициация инноваций); 
инициация коммуникаций с коллегами

Инициация коммуникаций, 
инициация инноваций

Заключение
Таким образом, профессиональную инициативность 

обучающегося в условиях внутрикорпоративного обуче-
ния мы можем определить как качество личности, обеспе-
чивающее процесс инициации и его завершение, характе-
ризующее побуждение к новому, к опережению наличной 
стимуляции, реализуемое в учебных действиях, направлен-
ных на рост профессионализма обучающегося. Професси-

ональная инициативность состоит из установочно-целево-
го, мотивационно-волевого и регулятивно-деятельностного 
компонентов, проявляющихся в личностных установках 
обучающегося, постоянстве инициатив вне зависимости  
от вида учебных задач, инициации поиска решений и ком-
муникаций с коллегами при затруднениях в решении учеб-
ных задач, предложений по улучшению учебной деятель-
ности и активных действий в рамках учебной деятельности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
КАК СРЕДСТВО ЗАКРЕПЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье представлено рассмотрение 
вопроса использования в образовательном процессе тех-
нологии дополненной реальности (Augmented reality, AR), 
которая с помощью электронных устройств (смарт-
фоны, AR-очки, планшеты и др.) позволяет дополнить 
реальный мир людей визуальными объектами, вовлекая 
обучающихся к взаимодействию с физической средой, 
и облегчить их обучение. Немаловажным в обучении 
является формирование устойчивого интереса у обуча-
ющихся к процессам открытия новых знаний, их закре-
пления или актуализации. Сделать это позволят про-
граммные продукты, реализованные с использованием 
AR-технологии.

В качестве такого программного продукта авто-
ры статьи рассматривают разработанную в Липецком 
государственном педагогическом университете имени 
П. П. Семенова-Тян-Шанского и зарегистрированную  
в Федеральной службе по интеллектуальной собственно-
сти программу для ЭВМ — мобильное приложение допол-
ненной реальности «ЛГПУ КИБЕР КВЕСТ». Программный 

продукт разработан на движке Unity с использованием 
Vuforia на языке программирования C#.

Мобильное приложение является неотъемлемой частью 
одноименной игры, направленной на закрепление (или акту-
ализацию) знаний, умений и навыков по разделу информати-
ки «Кодирование информации». Цель игры — помочь Петру 
Петровичу собрать письмо друга, состоящее из фрагмен-
тов закодированных сообщений. Игра состоит из 6 зада-
ний — по количеству полученных сообщений. Дополненная 
реальность реализуется как в самих заданиях различных 
этапов игры, так и при переходе между этапами.

Применение игры с элементами дополненной реально-
сти позволит повысить мотивацию учебной деятельно-
сти обучающихся и сделать процесс закрепления учебного 
материала более динамичным.

Ключевые слова: дополненная реальность / AR, 
мобильное приложение, информатика, обучение, игровые 
технологии, игровая деятельность, закрепление, Липец-
кий государственный педагогический университет имени 
П. П. Семенова-Тян-Шанского

Для цитирования: Алтухова С. О., Кононова З. А. Технология дополненной реальности как средство закрепления 
учебного материала // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 403—406. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.823.

Original article

AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY  
AS A MEANS OF CONSOLIDATING EDUCATIONAL MATERIAL

5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education)

Abstract. The article presents the consideration of the use of 
augmented reality (AR) technology in the educational process, 
which with the help of electronic devices (smartphones, AR 
glasses, tablets, etc.) allows you to complement the real world 

of people with visual objects, involving students to interact 
with the physical environment and facilitate their learning. 
Important in teaching is the formation of a sustainable interest 
among students in the processes of discovering new knowledge, 
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its consolidation or actualization. Software products using AR 
technology will allow you to do this.

As such a software product, the authors consider “Mobile aug-
mented reality application “LSPU CYBER QUEST” — a computer 
program developed at the Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-
Tyan-Shansky University, which is registered with the Federal 
Service for Intellectual Property. The software product is developed 
on the Unity engine using Vuforia in the C# programming language.

The mobile application is an integral part of the game of the 
same name “LSPU CYBER QUEST”, aimed at consolidating 
(or updating) knowledge, skills and abilities in the computer 
science section “Information coding”. The goal of the game  

is to help Peter Petrovich put together a friend’s letter consisting 
of fragments of encoded messages. The game consists of 6 tasks 
according to the number of messages received. Augmented reality 
is implemented both in the tasks themselves at the various stages 
of the game, and during the transition between stages.

The use of games with elements of augmented reality will 
increase the students’ learning motivation and make the process 
of consolidating educational material more dynamic.

Keywords: augmented reality / AR, mobile application, 
computer science, education, gaming technologies, gaming 
activity, consolidation, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-
Tyan-Shansky University

For citation: Altukhova S. O., Kononova Z. A. Augmented reality technology as a means of consolidating educational material. 
Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):403—406. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.823.

Введение
Актуальность. Сегодня стремительные изменения и 

достижения науки и техники влияют и меняют образ жиз-
ни людей. Эти изменения не могут не затронуть образова-
тельный процесс и образовательную среду. А если говорить  
о современных учащихся как о поколении Z и/или цифрового 
поколения, то внедрение в образовательный процесс совре-
менных научных достижений и средств становится очевид-
ным. Именно технология дополненой реальности может 
стать таким инструментом. Она помогает визуализировать 
3D-изображения любого объекта, выбрать его, произвести 
с ним какие-либо действия: повернуть, масштабировать, 
получить об объекте дополнительную информации и др. 
Данная технология дополняет человеческое восприятие вир-
туальной информацией, которая интерпретируется челове-
ком как элементы информации из реальной жизни [1].

Изученность проблемы. Российский рынок по раз-
работке и внедрению технологии дополненной реально-
сти (Augmented reality, AR) еще достаточно молод. Но это 
не мешает развивать программные платформы и решения 
в различных сферах [2]. Сфера образования не являет-
ся исключением. Так, перспективы развития и примене-
ния AR-технологии в образовательном процессе рассмо-
трены в работах Е. А. Самохваловой, М. Ю. Глотовой [3], 
Ю. А. Кравченко, А. А. Лежебокова, С. В. Пащенко [4], 
Д. А. Курлова и В. Н. Таран [5; 6] и др.

Целесообразность разработки темы. Проблемой орга-
низации качественного закрепления обучающимися учеб-
ного материала занимаются многие методисты-практики, 
используя имеющиеся и предлагая собственные подходы  
и методы. Одним из вариантов является применение в дан-
ном процессе информационно-коммуникационных тех-
нологий, а именно технологии дополненной реальности.  
Ее применение как средства закрепления учебного матери-
ала способно вызвать интерес у обучающихся, а у педаго-
гов — удовлетворенность уровнем обучения.

Научная новизна. Технология дополненной реально-
сти используется в разных областях. Но именно в обра-
зовании она позволяет продемонстрировать скрытые от 
глаз процессы и явления реальной жизни, заинтересовать  
и направить обучающегося в область изучения информаци-
онно-коммуникационных технологий.

Целью исследования является обоснование необходи-
мости использования технологии дополненной реальности 
как средства закрепления учебного материала.

Задачи исследования: продемонстрировать возмож-
ность применения технологии дополненной реальности  

в процессе закрепления учебного материала на уроке 
информатики через организацию AR-игры.

Теоретическая значимость. Предложенный вариант 
организации процесса закрепления знаний, умений и навы-
ков позволит сформировать у обучающихся их целостность 
и надежность за счет сочетания реальных объектов и вирту-
альной информации, вовлекая обучающихся к взаимодей-
ствию с физической средой, и облегчить их обучение.

В Липецком государственном педагогическом уни-
верситете имени П. П. Семенова-Тян-Шанского (далее — 
ЛГПУ) [7] разработана и зарегистрирована в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности программа для 
ЭВМ — мобильное приложение дополненной реальности 
«ЛГПУ КИБЕР КВЕСТ» [8]. Этим фактом обосновывается 
практическая значимость исследования.

Основная часть
В школьном образовании огромная роль отводиться  

не только определению и регулированию объема содержа-
ния изучаемого материала, но и методам и средствам обуче-
ния. Они являются связующим звеном между запланирован-
ной целью и итоговым результатом, и именно с их помощью 
можно решить вопрос: как правильно учить детей, чтобы 
достичь наибольшего усвоения знаний, приобретения навы-
ков, мастерства, развитию способов мышления [9]. Необхо-
димым условием решения данного вопроса является каче-
ственное закрепление знаний, умений и навыков.

Действенным способом по отработке и закреплению учеб-
ного материала является организация урока на основе приме-
нения игровых методов и средств. Безусловно, разработать 
игру и организовать игровую деятельность на уроке достаточ-
но сложно. Это относится, в первую очередь, к подбору зада-
ний, их визуализации и построению игрового маршрута [5]. 
Основное требование к таким урокам — игра не должна стать 
развлечением, а быть средством, формирующим или развива-
ющим знания, умения и навыки обучающихся [10; 11].

Если говорить о визуализации игровых заданий, то здесь 
возможно использование различных дидактических и инфор-
мационно-коммуникационных средств. В данной статье оста-
новимся на представлении возможности организации урока 
информатики по отработке и закреплению учебного матери-
ала на основе использования игры с элементами дополненной 
реальности. Данная технология позволяет сочетать реальные 
объекты и виртуальную информацию с целью увеличения 
взаимодействия обучающихся с физической средой, облег-
чить понимание изученного теоретического материала за счет 
непосредственного применения знаний в реальной жизни.
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В ЛГПУ разработана игра «ЛГПУ КИБЕР КВЕСТ»,  
в состав которой входит мобильное приложение дополнен-
ной реальности с карточками-метками различных видов. 
Программный продукт разработан на движке Unity с исполь-
зованием Vuforia на языке программирования C#, совместим 
с телефонами и планшетами, работающими под управлени-
ем операционной системы Android 8.0.0 и выше.

Игра направлена на закрепление знаний, умений и навыков 
по разделу информатики «Кодирование информации» [12]. 
Цель игры — помочь Петру Петровичу собрать письмо друга, 
состоящее из фрагментов закодированных сообщений.

Игра состоит из шести этапов, все они взаимосвязаны. 
Дополненная реальность реализуется как в самих заданиях 
различных этапов игры, так и при переходе между этапами 
(рис. 1, 2) [13]. Физически это реализуется через наведение 
телефона или планшета на соответствующие метки.

Содержание заданий игры [12; 14; 15]:
• Задание 1 направлено на декодирование информации, 

представленной в числовом виде, в текстовый вид. Каждо-
му числовому значению соответствует буква русского 
алфавита. Обучающимся предоставляется русский алфа-
вит, в котором некоторые буквы пропущены. В текстовом 
сообщении указано место, где искать метку перехода к сле-
дующему заданию.

• Задание 2 направлено на декодирование числовой 
информации, представленной в виде координат точек, 
которые необходимо отметить на координатной плоскости. 
Координатная плоскость представлена дополненной реаль-
ностью. Правильное нанесение точек позволяет перейти  
к третьему заданию.

• Задание 3 состоит из двух подзаданий: в первом необ-
ходимо с помощью компьютерной клавиатуры преобразо-
вать сообщение, набранное по ошибке на английской рас-
кладке, в русский текст — полученное сообщение позволит 
найти на компьютере требуемый файл с системой кодов 
(вид кода: номер страницы учебника, номер строки и номер 
символа в ней); результатом правильного выполнения зада-
ния будет переход к нужной странице учебника и нахожде-
ние метки перехода к следующему заданию.

• Задание 4 требует найти на компьютере указан-
ный файл с графическим изображением и раскрасить его  
в Paint. На рисунке указаны номера цветов, каждому номе-
ру соответствует код цветовой палитры RGB. Обучающийся 
должен закрасить каждую область рисунка соответствую-
щим цветом. Если это будет сделано правильно, то рисунок 
становится меткой для перехода к следующему заданию.

• Задание 5 содержит загадку по двоичному кодирова-
нию, реализовано в дополненной реальности. Обучающим-
ся требуется перевести двоичный код в десятичный.

• Задание 6 является заключительным и направлено  
на закрепление знаний, умений и навыков по переводу еди-
ниц измерения количества информации.

Результатом каждого выполненного задания является 
фрагмент сообщения, которое полностью формируется по 
завершению игры. За каждое задание ученик может полу-
чить 1—3 звезды (1—3 балла). При возникновении затрудне-
ний ученик может воспользоваться подсказками, в каждом 
задании их две: первая дает общее представление о выпол-
нении задания, вторая — демонстрирует пример реше-

ния на других данных. Используя подсказку, игрок теряет 
одну звезду. Завершение игры — это получение сообщения  
от друга. Победителем становится тот обучающийся, кото-
рый в ходе игры наберет большее количество звезд.

Рис. 1. Схема игры

Рис. 2. Фрагменты игры

Заключение
Использование дополненной реальности как средства 

закрепления учебной информации в сочетании с игровыми 
методиками является действенным инструментом повышения 
уровня мотивации и активности обучающихся и, в конечном 
счете, способствует повышению эффективности обучения.
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  
В УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

Аннотация. В статье исследуется проблема управления 
педагогическим персоналом в учреждении государственной 
системы среднего специального и среднего профессиональ-
ного образования на примере областного многопрофиль-
ного техникума. Оценивается текущее состояние соци-
ально-психологического климата в коллективе и влияние 
роли руководства. Рассматриваются факторы, влияющие  
на формирование климата и особое значение управленче-
ских и личностных качеств лидера. Исследование базиру-
ется на эмпирических данных, полученных авторами в ходе 
изучения кадрового состава и проведенного анкетирования. 
Анализ педагогических кадров позволил вычленить ведущую 
возрастную категорию с ее особенностями, а результаты 
анкетирования — определить показатели текущего состо-
яния социально-психологического климата в коллективе  
и обозначить основные проблемы. Использовался ряд извест-
ных методик, а также разработанная авторами анкета  
по влиянию личности руководителя на климат в организа-
ции. Показатели продемонстрировали наличие серьезных 
проблем с управляемостью и трудовой дисциплиной. Выяв-
лен низкий уровень групповой сплоченности и общий песси-

мистический настрой педагогов. Обнаружено, что, по мне-
нию опрошенных, основными причинами конфликтов явля-
ется организация работы и невмешательство руководства. 
Учитывая особенности и выявленные потребности ведущей 
возрастной группы в коллективе, для улучшения качества 
социально-психологического климата целесообразен одно-
временный запуск изменений, связанных и с организацией 
труда педагогов, и с повышением авторитета руководите-
ля. Соблюдение баланса между требовательностью и кон-
тролем выполнения поставленных задач, с одной стороны,  
и учетом их потребностей, с другой, позволят руководи-
телю привести в соответствие свой формальный и нефор-
мальный статусы лидера, а демонстрация личного профес-
сионального отношения к работе будет служить укрепле-
нию авторитета, придавая новый импульс развитию всего 
педагогического состава техникума.

Ключевые слова: социально-психологический климат, 
педагогический коллектив, образовательные учреждения, 
роль руководителя, психологические показатели, эмоцио-
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Original article

ASSESSMENT OF THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE  
IN THE INSTITUTION OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education (pedagogical sciences)

Abstract. The article studies the problem of pedagogi-
cal staff management in the institution of the state system of 
secondary specialized and secondary vocational education 
on the example of the regional multiprofile technical school. 
The current state of socio-psychological climate in the team 
and the influence of the role of management is assessed. The 

factors influencing the formation of climate and the special 
importance of managerial and personal qualities of the leader 
are considered. The study is based on empirical data obtained 
by the authors in the course of studying the staff composition 
and the conducted questionnaire. The analysis of teaching 
staff allowed identifying the leading age category with its  
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peculiarities, and the results of the questionnaire — to deter-
mine the indicators of the current state of socio-psychological 
climate in the team and identify the main problems. A number 
of well-known techniques were used, as well as a question-
naire developed by the authors on the influence of the per-
sonality of the manager on the climate in the organization.  
The indicators demonstrated the presence of serious prob-
lems with manageability and labor discipline. The low level 
of group cohesion and general pessimistic attitude of teach-
ers were revealed. It was found that, according to the respon-
dents, the main causes of conflicts are the organization of 
work and non-interference of the management. Taking into 
account the peculiarities and identified needs of the leading 
age group in the team, in order to improve the quality of the 

socio-psychological climate, it is advisable to simultaneously 
launch changes related to the organization of teachers’ work 
and increase the authority of the head. Maintaining a balance 
between demanding and controlling the fulfillment of tasks, 
on the one hand, and taking into account their needs, on the 
other hand, will allow the manager to bring his formal and 
informal leadership status in line, and the demonstration of 
personal professional attitude to work will serve to strengthen 
the authority, giving a new impetus to the development of the 
entire teaching staff of the technical school.

Keywords: socio-psychological climate, teaching staff, edu-
cational institutions, role of the leader, psychological indica-
tors, emotional indicators, leader competences, cohesion index, 
conflict situations, management style

For citation: Serbina N. V., Chudinovskikh M. V. Assessment of the social and psychological climate in the institution 
of secondary vocational education. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):407—411.  
DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.819.

Введение
Современные экономические условия и ментальная 

сложность жизни населения страны в целом обусловли-
вают насущную потребность организаций в улучшении 
социально-психологической вовлеченности отдельного 
сотрудника в деятельность рабочего коллектива. Соци-
ально-психологический потенциал организации выступает  
в качестве важной составляющей ее устойчивости на рын-
ке и конкурентоспособности, а понимание особенностей 
его развития и формирующих факторов входят в профес-
сиональную компетентность современного руководителя.  
В качестве показателя уровня социального развития кол-
лектива формирование позитивного климата в организации 
напрямую связано с задачами увеличения производитель-
ности труда и его качества, что задает актуальность дан-
ного исследования.

Социально-психологический климат как ценностная 
характеристика социальной группы связан со спецификой 
и степенью удовлетворенности участниками коллекти-
ва совместной деятельностью. Говоря о климате, мы име-
ем ввиду настроение, психологические и эмоциональные 
показатели, их взгляды на рабочие вопросы деятельности, 
в т. ч. отношение участников к общей деятельности и друг к 
другу. Необходимо отметить, что в зарубежной литературе 
(A. Person [1], H. Joe [2], Ch. Parker [3]) проводится более 
четкая грань между «социальным» и психологическим кли-
матом, тогда как в российской практике более распростра-
нен термин «социально-психологический климат». Только 
при положительном психологическом климате в коллекти-
ве возникают доверительные отношения, базирующиеся 
на взаимоуважении, справедливости и готовности оказать 
или принять помощь. Большое влияние на формирование 
климата оказывает материальный и духовный уровень раз-
вития его членов, степень культурного развития и обра-
зования, наличие партнерства с другими сообществами и,  
в том числе, роль руководителя. Именно он задает усло-
вия для формирования характера межличностных отно-
шений в коллективе, влияет на удовлетворенность сотруд-
ников условиями и результатами труда, на их отношение  
к совместной деятельности, что в целом и определяет 
эффективность организации в целом. В свете регулирова-
ния эффективности деятельности коллектива особое значе-
ние имеют выбранный руководителем стиль управления, 
уровень его авторитета, личные и деловые качества.

Изученность проблемы. Условия взаимодействия 
сотрудников внутри организации и благополучие общей 
деятельности всегда находились в центре внимания экс-
пертного сообщества. Феномен социально-психологиче-
ского климата изучался В. В. Бойко [4], А. Н. Лутошки-
ным [5], Б. Д. Парыгиным [6], Н. П. Фетискиным [7] еще  
в советское время. В последнее десятилетие всё более 
активно исследуются особенности социально-психологиче-
ского климата на государственной службе (О. В. Рогач [8]), 
в органах внутренних дел (В. Л. Ситников [9]), в условиях 
высокого риска (Ю. С. Иванова [10]). Особенности соци-
ально-психологического климата педагогических коллек-
тивов анализируют И. Б. Авакян [11], Н. М. Черненко [12], 
В. И. Ильичева [13], А. А. Шкердина [14], Д. А. Макуше-
ва [15] и др. Однако при наличии значительного количества 
исследований и трудов, посвященных климату в коллек-
тиве в целом, некоторые вопросы раскрыты неполно. Так, 
важное значение для его формирования имеет специфика 
профессиональной деятельности организации, свойствен-
ные профессии «гибкие» навыки и компетенции, требую-
щиеся для выполнения определенных видов работ, а также 
компетенции руководителя.

Целесообразность разработки темы определяется тем, 
что от социально-психологического климата зависит каче-
ство работы образовательных организаций, сохранение  
и развитие кадрового потенциала средних профессиональ-
ных образовательных учреждений.

Новизна исследования заключается в исследова-
нии особенностей управления педагогическим составом  
в структуре государственной системы среднего специаль-
ного и среднего профессионального образования, а также 
в получении и анализе собранных эмпирических данных, 
позволяющих провести оценку климата исследуемого 
педагогического коллектива.

Цель исследования — оценить эффективность управ-
ления социально-психологическим климатом в педагоги-
ческом коллективе на примере Государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Сухоложский многопрофильный 
техникум» (далее — Техникум).

Задачи исследования: провести диагностику текущего 
состояния климата в педагогическом коллективе Техни-
кума; определить роль руководителя в его формировании  
и критичные факторы, нуждающиеся в корректировке.
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Теоретическая значимость заключается в выделении 
специфичных черт, присущих профессиональному педаго-
гическому коллективу регионального учреждения государ-
ственной системы образования.

Практическая значимость. Полученные результаты 
позволяют выделить магистральные направления приложе-
ния управленческих усилий руководителя для повышения 
мотивации педагогов Техникума и улучшения качествен-
ных и количественных показателей труда.

Основная часть
Методы исследования. В рамках библиографиче-

ского подхода были изучены основные наработки отече-
ственных и зарубежных ученых по управлению климатом 
в коллективе; оценены передовые методы управления его 
формированием; исследованы существующие подходы  
к оценке и рассмотрен практический опыт использования. 
В качестве эмпирических методов использовалось анкети-
рование педагогического состава по разным методикам: 
Л. Н. Лутошкина [5], К. Томаса [16], Н. П. Фетискина [7] — 
и разработанная авторами анкета по влиянию личности 
руководителя на климат в организации.

Результаты исследования. Изучение кадрового 
состава Техникума показало, что педагогический состав 
укомплектован на 100 % и за исследуемый период, с 2020 
по 2022 г., демонстрирует положительную динамику. 
Уровень финансовых поступлений в 2022 г. значитель-
но вырос благодаря увеличению объема реализуемых 
платных образовательных услуг и полученному гранту  
на обустройство лабораторий инженерного дизайна. Сре-
ди педагогов в 2022 г. преобладают женщины — 78 % 
(64 чел). Ранжирование по уровню образования следую-
щее: высшее образование имеют 58 % педагогов, сред-
нее специальное — 16 %, среднее профессиональное — 
10 % педагогов. По возрастному критерию, в Техникуме 
преобладают педагоги в возрасте 60 и более лет — 42 %  
от общей численности. Анализ движения персонала 
демонстрирует рост менее 2 %. В целом, состав, качество 
и динамика кадрового состава Техникума соответствуют 
средним региональным показателям отрасли.

Для оценки состояния климата в коллективе автора-
ми были проведены анкетирования преподавательского 
состава Техникума с использованием нескольких методик 
диагностики. В анкетировании приняли участие 32 чел. в 
возрасте от 24 до 57 лет; средний возраст по выборке соста-
вил 36 лет; мужчины составили 16 %выборки, женщины — 
84%; 95 % респондентов имеют высшее образование; стаж 
работы респондентов варьируется от 1 года до 20 лет. 

Благодаря диагностике психологического климата был 
выявлен уровень удовлетворенности коллектива различ-
ными сторонами жизни. Уровень групповой сплоченности 
рассчитывался с помощью социометрических индексов  
с ранжированием в баллах. Оценка поведения респонден-

тов в конфликтных ситуациях позволила определить прио-
ритетные формы социального поведения и тенденции вза-
имоотношений, принятые в коллективе. Стиль управления 
исследовался с помощью анкеты по самооценке.

Анализ результатов. Сравнительно высокую оценку 
получили такие показатели климата, как «положитель-
ный отклик на похвалы руководства» и «чувство гордо-
сти за команду». Однако показатели «оценка взаимной 
симпатии», «доброжелательность в отношениях», «осве-
домленность», «сочувствие к чужим неудачам», «под-
держка и уважение к чужому мнению» оказались низки-
ми. Общая групповая оценка климата составила –1 балл, 
что характеризует общий «вялый» настрой коллектива, 
в котором преобладают настроения пассивности и песси-
мизма. Индекс групповой сплоченности (средний балл) 
составил 6,8, что также выдает низкую степень дове-
рия в коллективе, удовлетворенности работой и степень 
взаимопомощи.

Исследование поведения педагогов в конфликтной 
ситуации показало, что тактику сотрудничества выбирает 
каждый пятый член коллектива (20 %), избегают конфлик-
та 23 %, еще 16 % приспосабливаются, 21 % готов к ком-
промиссу. Исследование роли руководителя в разрешении 
конфликтов показало, что только 50 % сотрудников увере-
ны, что руководитель обязан принимать участие в урегули-
ровании конфликтов, а 44 % респондентов просто затруд-
нились с ответом. Таким образом, приоритетная модель 
поведения членов педагогического коллектива технику-
ма, включая руководителя, строится не на сотрудничестве  
и отстаивании своей точки зрения, а на избегании конфлик-
та: чаще всего практикуется игнорирование проблемы, 
отсрочка решения, перекладывание ответственности и т. п.

Анализ результатов исследования стиля управления  
в техникуме показал наличие либеральных и демократиче-
ских тенденций. С одной стороны, руководитель стремит-
ся жить интересами коллектива, с другой — уклоняется от 
принятия самостоятельных решений, делегируя их своим 
заместителям. В целом, стиль управления характеризует-
ся довольно низким уровнем требовательности, мягкостью  
к нарушителям дисциплины, доверчивостью к членам кол-
лектива, что в свою очередь снижает его авторитет в каче-
стве лидера. Несоответствие между формальным статусом 
лидера и занимаемой руководителем позиции в коллективе 
создает почву для возникновения внутриорганизационных 
конфликтов.

Ответы на вопрос о том, какие факторы влияют на фор-
мирование климата в коллективе, распределились следую-
щим образом: чуть менее половины респондентов (45 %) 
указали организацию работы, а 24,1 % — компетентность 
руководителя. Для уточнения последнего понятия респон-
дентам было предложено ответить на вопрос о приоритет-
ных деловых и личностных качествах идеального руково-
дителя (табл.).

Результаты исследования факторов, формирующих социально-психологический климат в коллективе
Факторы, влияющие на социально-

экономический климат в коллективе
Доля опрошенных, 

%
Запрос на деловые и личностные 

качества руководителя
Доля опрошенных, 

%
Организация работы 45,0 Управленческие навыки 42,0

Компетентность руководителя 24,1 Вовлеченность 26,4

Оплата труда 18,7 Коммуникабельность 19,3

Условия труда 12,2 Честность 12,3
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В результате на первом месте оказалась способность 
руководить (28 %), затем профессиональная компетент-
ность (22,4 %), коммуникабельность (19,3 %), вниматель-
ность к сотрудникам (18,0 %) и честность (12,3 %).

Заключение
Показатели текущего состояния социально-психоло-

гического климата в педагогическом коллективе технику-
ма позволяют утверждать о наличии серьезных проблем  
с управляемостью коллектива и трудовой дисциплиной. 
Подтверждено отсутствие у руководителя должного авто-
ритета в трудовом коллективе, что является основанием для 
использование педагогами манипуляций для отстаивания 
личных интересов. Причина сложившейся ситуации заклю-
чается в слабых управленческих навыках руководителя, усу-
губленных страхом потери ценных сотрудников в результате 
конфликта, и в ограниченных трудовых ресурсах небольшо-
го областного города. Стремление руководителя переклады-
вать ответственность не способствует сплочению коллекти-
ва и не мотивирует к сотрудничеству; отсутствие должного 
контроля выполнения поставленных задач ведет к их игно-
рированию и отсутствию у педагогов стимулов к работе.

Дополнительную сложность вносят особенности вос-
приятия трудовой деятельности и трудовой дисципли-
ны, продиктованные возрастом большинства педагогов: 
сотрудники возрастной категории 60+ обычно уже име-
ют значительный опыт работы с разными начальниками 
и обладают сложившимися стереотипами и ожиданиями, 
каким должен быть руководитель. Возрастные педагоги не 
всегда готовы отказываться от своих привычек и методов 
работы, даже если те неэффективны: убедить их в необхо-
димости перемен сложно.

В подобной ситуации основной задачей руководителя 
становится завоевание авторитета среди более опытных 
коллег через постоянное повышение уровня своих зна-
ний и компетенций, а также регулярную демонстрацию 
профессионального отношения к работе. Учитывая мне-
ние большинства опрошенных, изменения в организации 
работы могут стать первым шагом к сближению руково-
дителя с коллективом. Демонстрация уважения и внима-
ния к потребностям коллектива со стороны руководителя 
может стать необходимым стимулом для улучшение соци-
ально-психологического климата педагогического соста-
ва техникума.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования

Аннотация. Статья посвящена профориентационной 
работе с учащимися, которая необходима в выборе про-
фессии, жизненного пути. Она должна стать неотъемле-
мой частью педагогического процесса.

В старших классах перед учащимися встает вопрос 
выбора будущей профессии. В этом им помогают знания 
по определенным разделам курса химии в рамках школь-
ной программы, самостоятельного развития и в большей 
степени осуществления ими проектно-исследовательской 
деятельности во внеурочное время. Именно данный вид 
деятельности позволяет учащимся развить способность  
к решению творческих задач.

На базе МБОУ «Новоусманский лицей» с. Новая Усмань 
и МБОУ СОШ № 12 г. Воронежа был проведен педагоги-
ческий эксперимент, целью которого являлось формирова-
ние у учащихся мотивации к овладению профессиональных 
компетенций будущей специальности на основе теоре-
тических познаний и приобретении опыта практической 
деятельности.

Учащимся были предложены основные направления 
исследований, связанные с применением химических знаний 

в быту и в химической промышленности. Согласно инди-
видуальным темам осуществлялась разработка проектов, 
заключавшаяся в сборе и обработке информации, выборе 
методов исследований, проведении химического экспери-
мента, анализе и оформлении полученных результатов  
и защите окончательных проектов.

На входе и выходе из педагогического эксперимента были 
проведены анкетирования, а также осуществлен опрос  
по «Карте интересов» А. Е. Голомштока по 23 компонентам.

Результатом педагогического эксперимента, а именно 
выполнения проектных исследований, явилось развитие  
у старшеклассников способности к практической деятель-
ности, аналитического мышления применительно к химиче-
ским знаниям и укрепление выбора будущей специальности.

Статья ориентирована на преподавателей вузов и учи-
телей химии.

Ключевые слова: профориентационная работа, про-
фессиональное самоопределение, профессиональная дея-
тельность, профессия, метод проектов, исследователь-
ская работа, химические знания, творческие задания, анке-
тирование, старшеклассники

Для цитирования: Жукова М. И., Звонарева Е. А., Напреенкова И. А. Профессиональное самоопределение уча-
щихся посредством проектной деятельности по химии // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 412—416.  
DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.825.

Original article

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS  
THROUGH PROJECT ACTIVITIES IN CHEMISTRY

5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education)

Abstract. The article is devoted to career guidance work with 
students, which is necessary in choosing a profession and life path. 
It should become an integral part of the pedagogical process.

In high school, students are faced with the question  
of choosing a future profession. In this they are helped by 
knowledge of certain sections of the chemistry course within 
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the framework of the school curriculum, independent devel-
opment and, to a greater extent, their implementation of 
design and research activities during extracurricular hours.  
It is this type of activity that allows students to develop the 
ability to solve creative problems.

On the basis of the MBEI “Novousmansky Lyceum” 
in Novaya Usman and MBEI Secondary School No. 12 in 
Voronezh a pedagogical experiment was conducted, in order 
to create motivation among students to master the professional 
competences of their future specialty on the basis of theoret-
ical knowledge and the acquisition of practical experience. 
Students were offered the main areas of research related to 
the application of chemical knowledge in everyday life and in 
the chemical industry. According to individual topics, projects 
were developed, which consisted in collecting and processing 
information, choosing research methods, conducting a chemi-

cal experiment, analyzing and processing the results obtained, 
and defending the final projects.

Questionnaires were conducted at the entrance and exit from 
the pedagogical experiment, and a survey was also carried out 
using the “Map of Interests” by A. E. Golomstock for 23 com-
ponents. The result of the pedagogical experiment, namely the 
implementation of design research, was the development of high 
school students’ ability for practical activities, analytical think-
ing in relation to chemical knowledge, and strengthening the 
choice of a future specialty.

The article is aimed at university professors and chemis-
try teachers.

Keywords: career guidance, professional self-determina-
tion, professional activity, profession, project method, research 
work, chemical knowledge, creative tasks, questionnaire, high 
school students

For citation: Zhukova M. I., Zvonareva E. A., Napreenkova I. A. Professional self-determination of students through project activities 
in chemistry. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):412—416. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.825.

Введение
Актуальность. Каждый школьник задается вопросом: 

«Кем быть?» Хотя некоторые старшеклассники уже опре-
делились с выбором профессии, большинство всё же не 
может этого сделать до окончания школы. По статистике,  
9 из 10 выпускников вынуждены переучиваться, т. к. невер-
но выбрали свое призвание. В настоящее время Минпро-
свещения России разрабатывает и внедряет профориен-
тационный проект «Билет в будущее», который должен 
помочь учащимся профессионально самоопределиться.

Изученность проблемы. Проблемам профессиональ-
ного самоопределения посвящены работы как отечествен-
ных, так и зарубежных ученых-педагогов: А. Анастази, 
П. П. Блонского, Д. Голланда, У. Джейда, Н. К. Крупской, 
А. В. Луначарского, А. С. Макаренко, А. Маслоу, Ф. Пар-
сонса, К. Роджерса, В. А. Сухомлинского, Л. Тайлора, 
З. Фрейда, С. Т. Шацкого.

Процесс профессионального самоопределения рассма-
тривают Л. Б. Ценципер, В. Ф. Сафин, Д. Сьюпер [1]. Тру-
ды Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, Н. С. Пряжникова наиболее 
объективно отражают контекст данного исследования [2; 
3]. Е. А. Климов уточняет, что «результатом профессио-
нального самоопределения по итогам развития ребенка  
в школе должна быть готовность к выбору профессии, 
обдумыванию, придумыванию, проектированию вариан-
тов профессиональных жизненных путей, относительно 
реалистичный и положительно эмоционально окрашенный 
план» [4] (см. также: [5]).

Целесообразность разработки темы. Оптимизация 
учебного процесса по химии с целью развития у учащихся 
навыков профессионального самоопределения.

Научная новизна. Наше исследование направлено на 
выявление потенциала учебного проектирования в процес-
се профессиональной ориентации подростков через метод 
проектов в образовательном пространстве по химии.

Цель данной статьи — внедрение в учебный процесс 
по химии метода проектов, который позволит наилучшим 
образом старшеклассникам определиться с выбором буду-
щей профессии.

Задачи исследования: подвергнуть анализу психоло-
го-педагогические и научные литературные источники; 
изучить влияние проектной деятельности на выбор буду-
щей профессии; внедрить проектную деятельность школь-

ников в образовательный процесс; установить, каким обра-
зом метод проектов влияет на профессиональное самоопре-
деление учащихся.

Теоретическая значимость определяется требования-
ми федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования. Средством формиро-
вания универсальных учебных действий в основной обще-
образовательной школе является метод проектов.

Практическая значимость заключается в выполнении 
учащимися исследовательских проектов по химии и, как 
следствие, их профессионального самоопределения.

Основная часть
На старшей ступени образования учащимся необ-

ходимо профессионально самоопределиться, поэтому 
стоит изучить предметы, связанные с будущей профес-
сией, на более углубленном уровне и выбрать соответ-
ствующее учебное заведение для получения профессио-
нального образования. Таким образом, вчерашний уче-
ник превращается в полноценного гражданина страны 
со своими убеждениями, устремлениями и творческим 
потенциалом [6].

Согласно словарю С. И. Ожегова, «самоопреде-
литься — определить свое место в жизни, в обществе, 
осознать свои общественные, классовые, национальные 
интересы» [7].

Профессиональное самоопределение — нелегкий, зани-
мающий порой существенную часть жизни процесс, у стар-
шеклассников он определяется особенностями социальных 
условий государства, особенностями личностного развития 
и отношениями между учащимися [8].

Ученые-педагоги выделяют следующие показатели, 
которые способны аргументировать выбор старшеклассни-
ками будущей профессии:

‒ когнитивный — ключевой аспект развития личност-
ных психофизических особенностей, отражается в способ-
ности решать поставленные перед ним профессиональные 
задачи, анализировать информацию и принимать решения 
в профессиональной сфере;

‒ мотивационный — профессионально-трудовая моти- 
вация;

‒ операционный — освоенные операционально-регуля-
тивные умения;
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‒ коммуникативный — социально-профессиональная 
осведомленность;

‒ деятельно-практический — определение способов 
постановки цели, выбора средств и последовательности 
их применения, прогнозирование тех или иных действий, 
соотношение личностных особенностей с профессиональ-
ными требованиями выбранной профессии [9].

Профессиональное самоопределение обязательно долж-
но соответствовать выбору профессии. Это становится воз-
можным, если человек следует личностным интересам, 
склонностям и способностям. Однако если выбор профес-
сии осуществляется случайным образом или под влиянием 
внешних факторов, то это не совпадает с профессиональ-
ным самоопределением [6].

Каждая профессия основывается на конкретных способ-
ностях и качествах личности и характера, выделяют следу-
ющие элементы содержания профессионального самоопре-
деления: 1) самоизучение и самопознание; 2) самооценка  
и самоанализ; 3) саморазвитие [10].

Профессиональное самоопределение — процесс приня-
тия решений, касающихся развития в профессии: начинает-
ся с возникновения профессиональных намерений и закан-
чивается выходом из трудовой деятельности.

Цель профессионального самоопределения учаще-
гося заключается в понимании степени соответствия 
индивидуальных особенностей и собственных устремле-
ний требованиям выбранной профессии, при этом учи-
тываются условия общественной и профессиональной 
ситуации [9].

В данной работе для профориентационной работы при-
менялся метод проектов, который хорошо учитывает воз-
растные особенности личностного развития и потребности 
подростков [11; 12].

Именно в этом возрасте учащиеся уже способны ана-
лизировать дополнительную литературу по химии и видеть 
детали научно-технического прогресса и тренд своей дея-
тельности в будущей профессии.

Проектно-дифференцированное обучение — это направ-
ляющая система, позволяющая развить в учащемся проект-
ную осведомленность в рамках обучения на уроке и вне уро-
ка и обеспечивающая возможность оценки дифференциации 
уровня знаний учащихся.

В проектной деятельности необходимо выстроить 
план, состоящий из этапов работы. Данный метод позво-
ляет заинтересовать учащихся в выбранной теме и оце-
нить свое самоопределение в процессе достижения целей 
проекта. Посредством проектной работы учащимися 
10—11 классов был выстроен индивидуальный путь, 
направленный на реализацию индивидуальных устрем-
лений, формирование основ индивидуально-творческого 
и профессионального развития личности, выстраивае-
мый и реализуемый самостоятельно в рамках образова-
тельного процесса.

Каждый этап проекта несет определенную информацию 
о профессии. На подготовительном этапе осуществляется 
сбор информации о будущей профессии, здесь важна роль 
учителя в координации действий учащихся, проведении 
совместного анализа полученной информации [13].

Второй этап предполагает анализ собранной инфор-
мации, ее ранжирование, схематизацию и организацию 
последующей исследовательской работы. На данном эта-
пе задача учителя-консультанта — оказание организаци-
онной помощи.

На третьем этапе производится анализ результатов 
работы всей собранной информации о профессии на основе 
темы и целей проекта. Учитель обязан стабильно осущест-
влять наставническую деятельность и оказание помощи,  
в т. ч. в подготовке презентации [14].

Четвертый этап — презентация проекта. Учащийся 
должен представить данный проект с использованием 
мультимедийной презентации. Индивидуальные проек-
ты — основа системной профориентационной работы, 
имеющая особую значимость, поскольку позволяет под-
ростку активно принимать участие в выборе своей буду-
щей профессии [7].

В момент формирования индивидуального проек-
тирования учащийся глубоко погружается в тонкости 
выбранной профессии. Он старается посмотреть на себя 
как бы изнутри условий, которые создаются в соответ-
ствующей производственной среде, и увидеть тонкие 
связи, которые формируются между ним и создаваемой 
модельной действительностью. Кроме эмоционального 
восприятия проектной деятельности школьники учат-
ся описывать ситуации, строить планы и схемы данного  
процесса, основанного на осмыслении каждого этапа  
своих действий. Как правило, это выражается в виде 
обсуждений вопросов, возникающих при решении воз-
никающих проблем, что позволяет сформировать у них 
способность к конструктивной деятельности при дости-
жении цели. Подобный проект усиливает развитие  
у учеников таких качеств, как мышление, понимание, 
воображение.

Систематическое использование проектного метода 
является эффективной формой профессионального само-
определения и профориентационной работы при изуче-
нии программных тем химии. Данный метод дает воз-
можность старшекласснику исследовать, проектировать, 
разрабатывать личную стратегию. Полученные умения 
дуалистичны и выступают в качестве средств и целей дан-
ной деятельности [15].

Работа по профессиональному самоопределению 
посредством проектной деятельности проводилась  
на базе двух школ: МБОУ «Новоусманский лицей» 
с. Новая Усмань и МБОУ СОШ № 12 г. Воронежа. Цель 
исследования: организация деятельности обучающихся 
по овладению компетенций в области химии, биологии 
и экологии, приобретению опыта деятельности, развития 
способностей, приобретению опыта применения знаний 
в повседневной жизни. В данных школах были выпол-
нены следующие проекты. На базе МБОУ СОШ № 12: 
«Душистые мыла», «Химия в быту», «Приправы в жизни 
человека», «Состав и свойства СМС», «Шампуни в жиз-
ни человека». На базе МБОУ «Новоусманский лицей» 
учащиеся на основе природных красителей изготовляли 
природные краски, также были выполнены проекты по 
определению массовой доли казеина в молоке. Данные 
проекты проводились на кафедре химии Воронежского 
государственного педагогического университета. Кро-
ме того, проведены проекты теоретического формата: 
«Что такое черное золото?», «Глутамат натрия: вред или 
польза?», «Влияние качества воды на прорастание семян 
льна», «Влияние сухофруктов на здоровье человека», 
«Металлы в ноутбуке», «Полупроводниковые матери-
алы». В рамках выполнения проектов непосредственно 
учащимися была изготовлена продукция, подобная той, 
которая производится химической промышленностью. 
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Благодаря этому школьники смогли идентифицировать 
себя с точки зрения разнообразных специальностей 
химического производства. Всё это способствует про-
фессиональному самоопределению учащихся и обуче-
нию их в вузах. В этом случае проявляется креативность, 
неповторимость работы каждого учащегося. Данные 
проекты продолжатся в следующем учебном году.

При осуществлении эксперимента было проведено 
первичное анкетирование, где основными вопросами 
были: 1) Какие ассоциации у Вас возникают при сло-
ве «химия»? 2) Какие профессии, связанные с химией, 
Вы знаете? 3) Хотелось бы Вам получить химическую 
специальность (какую)? Среди учащихся 10—11 классов 
МБОУ «Новоусманский лицей» и МБОУ СОШ № 12 был 
проведен опрос.

Результаты анкетирования показали, что одна треть уча-
щихся смогла выбрать будущую профессию, а около 70 % 
учащихся еще не знают цели своей будущей профессией. 
Это связано с недостаточностью информации о професси-
ях. Около 35 % учащихся определились уже с выбором вуза 
для поступления.

В процессе исследования использована «Карта интере-
сов» А. Е. Голомштока, учитывающая: астрономию, биоло-
гию, геологию, географию, журналистику, искусство, исто-
рию, легкую промышленность, математику, обществен-
ную деятельность, право, рабочие специальности, сельское 
хозяйство, сферу медицины, сферу обслуживания, строи-
тельство, технику, физику, филологию, химию, электротех-
нику, экологию и промышленность.

В образовательный процесс МБОУ «Новоусманский 
лицей» для старшеклассников введена обязательная дис-
циплина «Индивидуальный проект». После выполнения 
индивидуальных проектов учащиеся защищали их на кон-
ференциях различного уровня, НОУ, занимая призовые 
места. Оценка, полученная на итоговой конференции, ста-
вилась в аттестат.

Для выполнения проектов учащимися выбирались 
темы с учетом их предпочтений. Особенностью проект-
ной деятельности можно считать то, что овладение более 
глубокими знаниями учащимися происходило за счет 
широкого использования информации, как из литературы  
и баз Интернета, а также получения собственной 
информации в рамках проведения научных изысканий.  
При этом ученики приобретали способность к профес-
сиональному наблюдению, проведению анкетирования, 
эксперимента и др. По праву можно сказать, что соб-

ственная проектная деятельность позволяет порой полу-
чить большее развитие, чем использование учебников, 
что увеличивает пространство учебного процесса [5].

Старшеклассники выполняли и теоретические про-
екты, реализующие межпредметные связи с химией: 
1) Белки в питании спортсменов; 2) Металлы в смарт-
фонах; 3) Периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева в компьютере; 4) Полупроводниковые 
материалы; 5) Татуировки: вред или польза?

После окончания проектной деятельности было прове-
дено повторное анкетирование, согласно которому 76 % 
учащихся уже выбрали свою будущую профессию, а 24 % 
пока не определились.

Повторная диагностика «Карты интересов» указывает 
на рост интереса к химическим специальностям на 2 %.

Выводы
Профессиональное самоопределение учащихся в ходе 

педагогического эксперимента приводит к существенно-
му увеличению у старшеклассников теоретических знаний 
и практических умений по химии. У многих обучающихся 
сформировался интерес к предмету, на базе которого мож-
но формировать интерес к профессии. Учащиеся с увлече-
нием работали в аудиториях кафедры химии Воронежского 
педагогического университета.

Учащиеся получают мощный мотив — импульс, жела-
ние работать увлеченно, чувствовать свою значимость. 
Проектная деятельность формирует умения находить нуж-
ную информацию и анализировать ее [2], а также способ-
ствует инициативности, изобретательности, находчивости, 
ответственности, практических и познавательных умений, 
ставит учащихся в позицию активного участника, дает воз-
можность для реализации индивидуальных идей, учит сла-
женно работать в команде [11—13].

Заключение
В современном образовательном пространстве выделя-

ют несколько инновационных технологий, одной из кото-
рых является метод проектов, позволяющий учащемуся 
самостоятельно приобретать знания, решая конкретные 
проблемные ситуации.

По окончанию педагогического эксперимента большин-
ство школьников смогли до конца определиться с выбо-
ром будущей профессии, заинтересовались химическими 
специальностями и с помощью проектных исследований 
попробовали их на собственном опыте.
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«ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО»: СБОРКА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

5.8.7. — Методология и технология профессионального образования»

Аннотация. В работе рассматриваются функции денег  
в условиях тотальной цифровизации и развития систем 
искусственного интеллекта. Целью исследования является 
создание базовых сценариев эволюции денег для последующего 
обсуждения со студентами экономических университетов. 
Авторами анализируются функции денег в различных сферах 
социума. Констатируется существование сферы денег как 
автономной системы, аналогично сферам культуры и науки. 
Подчёркивается фундаментальная роль экономической субъ-
ектности, зафиксированной в правовых системах. Отмеча-
ется, что распространение понятия «финансовый субъект» 
на системы искусственного интеллекта приведёт к захвату 
денежной сферы этими системами за счёт более совершен-
ных алгоритмов, быстродействия и глобального уровня вза-
имодействия. В работе сделан акцент на том, что важным 
феноменом жизни современного общества является инте-
грация игры в экономическую сферу как особого вида дея-
тельности. При этом ресурсный потенциал игры как педа-
гогической технологии используется авторами исследования 
в работе со студентами Финансового университета при 

Правительстве РФ. По результатам исследования делают-
ся два прогноза для обсуждения в студенческой аудитории, 
различающихся предположениями о наличии либо отсут-
ствии статуса экономического субъекта у систем искус-
ственного интеллекта. В первом варианте (искусственный 
интеллект — субъект) человечество исчезает в ходе плавной 
эволюции раньше, чем деньги. Во втором варианте (искус-
ственный интеллект — инструмент) происходит эволюци-
онное разделение функции денег как технического средства 
измерения, которое используется в двухконтурной экономике 
при покупке/продаже продуктов деятельности (товаров, 
услуг и др.), а также как индикатора статуса (цифровые 
погоны). Полученная многодисциплинарная сборка различных 
факторов является существенным ресурсом организации 
активного учебного процесса в экономических университе-
тах Российской Федерации.

Ключевые слова: учебный материал, деньги, эволюция 
денег, стоимость, цена, цифровизация, искусственный 
интеллект, экономические субъекты, взаимодействие 
сфер социума, социальный статус, игра
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“MONEY OF THE FUTURE”: ASSEMBLY OF EDUCATIONAL MATERIAL  
FOR STUDENTS OF ECONOMIC UNIVERSITIES

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article considers the functions of money in the 
conditions of total digitalization and the development of artificial 
intelligence systems. The purpose of the study is to create basic 

scenarios for the evolution of money for further discussion with stu-
dents of economic universities. The authors analyze the functions of 
money in various spheres of society. The existence of the sphere of 
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money as an autonomous system is stated, similar to the spheres of 
culture and science. The fundamental role of economic subjectivity 
fixed in legal systems is emphasized. It is noted that the extension 
of the concept of “financial entity” to artificial intelligence systems 
will lead to the capture of the monetary sphere by these systems due 
to more advanced algorithms, speed and global level of interac-
tion. The paper focuses on the fact that an important phenomenon 
in the life of modern society is the integration of the game into the 
economic sphere as a special type of activity. At the same time, the 
resource potential of the game as a pedagogical technology is used 
by the authors of the study in working with students of the Finan-
cial University under the Government of the Russian Federation. 
According to the results of the study, two forecasts are made for dis-
cussion in the student audience, differing in assumptions about the 

presence or absence of the status of an economic entity in artificial 
intelligence systems. In the first variant (artificial intelligence as a 
subject), humanity disappears in the course of a smooth evolution 
earlier than money. In the second variant (artificial intelligence as 
a tool), there is an evolutionary division of the function of money as 
a technical means of measurement, which is used in a two-circuit 
economy when buying / selling products of activity (goods, ser-
vices, etc.), as well as a status indicator (digital shoulder straps). 
The resulting multidisciplinary assembly of various factors is  
an essential resource for organizing an active educational process 
in economic universities of the Russian Federation.

Keywords: educational material, money, evolution of mon-
ey, cost, price, digitalization, artificial intelligence, economic 
entities, interaction of spheres of society, social status, game
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Каменный век закончился не потому, что закончились камни.
И нефтяной век закончится не потому, что закончится нефть.

Шейх Ахмед Заки Ямани (Ahmed Zaki Yamani), 
министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии 

Введение
В настоящем исследовании анализируются функции 

денег в различных сферах социума. Актуальность рабо-
ты обусловлена грядущими кардинальными изменениями 
функций денег в условиях тотальной цифровизации и раз-
вития систем искусственного интеллекта (далее — ИИ). 
Эти изменения требуют адекватной реакции при обучении 
специалистов финансовой сферы.

Цель исследования — создать базовые сценарии эво-
люции денег. Задача исследования заключается в создании 
предварительных сценариев эволюции денег для дальней-
шего обсуждения этих сценариев со студентами экономи-
ческих университетов.

Эволюция человечества во многом подобна эволю-
ции остальных одушевлённых существ [1; 2], что позволя-
ет использовать классические модели биполярного мира (с 
полюсами «хорошо/плохо»). Сохранились и развились базо-
вые социальные функции: определение принадлежности (Я/
моё; свои/чужие), язык, в т. ч. «язык тела» (демонстрация 
агрессивности, подчинения и т. п.), демонстрация статуса в 
сообществе, игра как компонент технологии воспроизводства. 
Однако были созданы сферы того, что отсутствует у других 
одушевлённых существ: искусство, наука, религия и деньги. 
Эти сферы стали способны к автономному развитию («искус-
ство для искусства» и т. п.), а также к взаимодействию друг 
с другом и социумом в целом. Сфера денег при этом заняла 
особое место в качестве универсальной меры. Как отмечал 
С. Лем [3], в ходе эволюции живых организмов и технических 
систем перед исчезновением определённого вида его предста-
вители начинают резко различаться друг от друга по различ-
ным характеристикам (размеры, распространённость и т. п.). 
Примером являются системы визуализации, которые варьиру-
ются от экранов смартфонов до больших полиэкранов перед 
трансформацией в фантоматы и цереброматы (передача изо-
бражений непосредственно в мозг).

Безусловно, история денег разнообразна. Однако боль-
шинство современных исследователей (К. Скиннер [4], 
Д. Тодд [5], Б. Кинг [6], С. Левитт, С. Дабнер [7]) разделяют 

мнение о том, что цифровизация является фундаменталь-
ной причиной ликвидации данного разнообразия. В свою 
очередь, внедрение систем ИИ также является фундамен-
тальной причиной глобальных изменений.

Обобщая вышесказанное, представляется, что тоталь-
ная цифровизация и развитие систем ИИ обусловливают 
изменение функций денег, что, в свою очередь, требует  
от высшей школы решения проблемы повышения уровня 
подготовки работников финансово-экономической сферы.

Научная новизна исследования состоит в обосновании 
научного подхода к созданию базовых сценариев эволюции 
денег для последующего обсуждения со студентами на при-
мере Финансового университета при Правительстве РФ.

Теоретическая значимость работы состоит в рассмо-
трении функций денег в условиях тотальной цифровизации 
и развития систем ИИ.

Практическая значимость заключается в том, что 
детализация рассмотренных сценариев позволяет конкре-
тизировать факторы, влияющие на эволюцию денег, про-
гнозировать когнитивные модели для экономики, а также 
использовать полученную систему факторов и моделей для 
подготовки специалистов в экономических университетах 
Российской Федерации.

Основная часть
Обращаясь к характеристике понятия «деньги», пред-

ставляется интересным мнение А. А. Зиновьева [8], которым 
в конце прошлого столетия было предложено фундамен-
тальное методологическое понятие логической «клеточки» 
как минимальной (логической) структуры, сохраняющей 
свойство целого (объекта и/или процесса). Предлагаемая 
«клеточка» для понятия «деньги» может быть представлена 
следующим образом (аналогично химическим формулам): 
Покупатель (держатель денег) + Продавец (держатель пред-
мета продажи) + Товар (предмет/услуга/право/…) + Рынок 
(инфраструктура, определяющая формат обмена).

Очевидно, что в настоящее время деньги выступа-
ют как некая универсальная мера. При этом, в отличие 
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от классического понятия «стоимость», в экономике 
также используется понятие «цена». Стоимости можно 
приписать относительно объективный характер в рам-
ках международного разделения труда. Цена же являет-
ся предметом активного формирования, в т. ч. различ-
ных манипуляций. Не менее важным и распространён-
ным компонентом ценообразования является реклама. 
Также используется управление процессом переговоров  
и торговли как процессом согласования цены. В контек-
сте исследования представляется интересной визуализи-
рованная в художественной форме технология продаж, 
включающая психологическое тестирование потенци-
ального покупателя и подбор продавца, оптимального 
для проведения переговоров (торга) [9]. Это позволяет 
активизировать образовательный процесс при обучении 
студентов экономических университетов.

В контексте вышесказанного значительный интерес 
для активизации мотивационных установок студентов  
в части изучения функций денег имеет тот факт, что 
результаты измерения и оценки таких объектов, как 
интеллектуальная собственность, предметы искусства и 
аналогичные товары, существенно подвержены «эффекту 
обманки» (decoy effect), который заключается в выводе на 
рынок дополнительного предмета продажи (который заве-
домо продан не будет), что повышает вероятность выбо-
ра покупателем именно продаваемого товара по сравне-
нию с альтернативами [10]. Интересно, что этому эффекту 
подвержен даже модельный организм (колония клеток, 
не имеющая мозга) Физарум многоголовый (Physarum 
polycephalum).

Наряду с изучением функций денег, важная роль  
в образовательном процессе отводится визуализации эво-
люции денег. Из многочисленных примеров истории денег 
представляется важным появление деривативов, которые  
во многом определяют появление финансовых кризисов.  
В свою очередь, банки, как системы, которые торгуют день-
гами, изобретают разнообразные финансовые инструмен-
ты. Именно здесь находится одна из сфер, которая активно 
и продуктивно использует системы ИИ.

Одной из предельных форм денег является криптова-
люта. Если обычно деньги были знаками, за которыми сто-
яло обеспечение (драгоценные металлы, государственные  
и иные гарантии и др.), то криптовалюта существует только 
в сфере собственно денег за счёт общественного договора 
признать её в качестве одной из денежных форм.

Важное значение приобрело сегодня понятие «цифровые 
деньги». Известно, что одним из критических условий вла-
дения имуществом и деньгами (валюта в Российской Феде-
рации признана имуществом) является закрытость информа-
ции об этом владении. Именно за счёт хранения банковской 
тайны процветают банки Швейцарии, а нейтралитет стра-
ны не был нарушен даже во время войн. Однако в условиях 
тотальной цифровизации цифровые деньги являются факто-
ром уничтожения приватности, что вызывает сопротивление 
экономических субъектов во всём мире [11].

Обращаясь в рамках учебного процесса к определению 
основы форматов будущего денег, заметим, что критиче-
ским параметром при этом является юридическая (право-
вая) субъектность. Распространение понятия «финансо-
вый субъект» на системы ИИ приведёт к захвату денеж-
ной сферы этими системами за счёт более совершенных 
алгоритмов, быстродействия и глобального уровня вза-
имодействия [12; 13]. Законодательные ограничения,  

которые системы ИИ не смогут обойти, сформулировать 
очень сложно.

Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что систе-
мы ИИ значительно превосходят человека и человечество 
в оптимизации формализованных процессов и скорости 
реакции, для студенческой аудитории была выдвинута 
гипотеза: ИИ как экономический субъект в состоянии скон-
центрировать у себя ВСЕ деньги, доступные в пределах 
определённой правовой системы.

В части определения форматов будущего денег сту-
денты должны понимать, что важная роль при этом отве-
дена государственному регулированию. Одним из вари-
антов государственного регулирования экономики явля-
ется введение многоконтурного денежного обращения. 
В частности, в двухконтурной системе (существовавшей 
в СССР) разделялись деньги для производственной дея-
тельности (т. н. «астрономические») и индивидуально-
го потребления (зарплата и т. п. — т. н. «гастрономиче-
ские»). Наличие контуров создаёт проблемы конверти-
рования денег.

В контексте вышесказанного представляется важным 
тот факт, что в 2022 г. секретарем Совета безопасности РФ 
Николаем Патрушевым была анонсирована двухконтурная 
система привязки рубля к золоту и валютным ценностям: 
валютно-финансовая система с неэмиссионным резервным 
инвестиционным контуром. В этом случае рубль обеспечи-
вается золотом и некоторыми товарами, в частности таки-
ми, как нефть, газ, алмазы, т. е. ресурсами, добываемыми 
на территории России и котируемыми на международных 
рынках. Это обеспечит реальный паритет покупательной 
способности национальной валюты и позволит избавиться 
от привязки к доллару США.

Сегодня в мире ситуация развивается в сторону появ-
ления «валютных зон» [14], что, в частности, демонстри-
руют усилия государств, входящих в БРИКС. В валют-
ных зонах интересным феноменом является парадокс 
Зенгера, основанный на асимметрии операций умноже-
ния и деления при сравнении курсов валют и их динами-
ки. Отметим, что государственный долг становится прак-
тически неограниченным источником денег (пример — 
государственный долг США) и, фактически, является 
самокредитованием.

В настоящее время социальный статус субъекта суще-
ственно привязан к его собственности, в состав которой 
входят деньги. Однако цифровизация экономики приводит  
к размыванию доли финансовой собственности в социальном 
статусе индивида. Поскольку социальный статус является 
фундаментальной характеристикой субъектов, то и борьба за 
него будет наиболее ожесточённой. Это в перспективе долж-
но привести к появлению закреплённых как юридически, так 
и социальными правилами знаков статуса, отличных от денег. 
Эти знаки могут быть названы «цифровыми погонами».

Все перечисленные факторы, определяющие форматы 
будущего денег, существенным образом влияют на форми-
рование нового облика общества [15].

Обращаясь к вопросу обсуждения форматов будуще-
го денег в студенческой аудитории, отметим, что важным 
феноменом жизни современного общества является инте-
грация игры в экономическую сферу как особого вида дея-
тельности [16]. Ресурсный потенциал игры как педагоги-
ческой технологии используется авторами исследования  
в работе со студентами Финансового университета при 
Правительстве РФ.
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Выводы
Подведём итог. В работе рассмотрены функции денег  

с учётом существования самостоятельной сферы денег, 
аналогичной сферам науки, искусства и религии, и взаи-
модействующей с ними. В результате использования пре-
дельной идеализации представлены два прогноза будущего 
денег для обсуждения в студенческой аудитории. Прогнозы 
различаются в одном пункте: будет или нет придан ИИ ста-
тус экономического субъекта. В первом варианте (ИИ — 
субъект) человечество исчезает в ходе плавной эволюции  

раньше, чем деньги, во втором (ИИ — инструмент) проис-
ходит эволюционное разделение функции денег на:

‒ техническое средство измерения, которое использует-
ся в двухконтурной экономике при покупке/продаже про-
дуктов деятельности (товаров, услуг и др.);

‒ индикаторы статуса (цифровые погоны).
Полученная многодисциплинарная сборка различных 

факторов является существенным ресурсом организации 
активного учебного процесса в экономических университе-
тах Российской Федерации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Лефевр В. А. Что такое одушевлённость?. М. : Когито-Центр, 2017. 122 с.
2. Филимонов В. А., Чернявская В. С. Формализация одушевлённости на примере понятия «любовь» // Онтология 

проектирования. 2022. Т. 12. № 1. С. 11—24.
3. Лем С. Сумма технологии. М. : АСТ, 2018. 640 с.
4. Скиннер К. Человек цифровой. Четвертая революция в истории человечества, которая затронет каждого. М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2019. 304 с.
5. Тодд Д. Цифровое пиратство. Как пиратство меняет бизнес, общество и культуру. М. : Альпина Бизнес Букс, 2013. 171 с.
6. Кинг Б. Банк 4.0: Новая финансовая реальность. М. : Олимп-Бизнес, 2019. 476 с.
7. Левитт С., Дабнер С. Фрикономика: Экономист-хулиган и журналист-сорвиголова исследуют скрытые причины 

всего на свете. М. : Альпина Паблишер, 2016. 185 с.
8. Зиновьев А. А. Логический интеллект. М. : Изд-во Моск. Гуманитар. ун-та, 2005. 284 с.
9. Веркор, Коронель. Квота, или «Сторонники изобилия» // Французские повести. М. : Правда, 1984. С. 17—222.
10. Элленберг Дж. Как не ошибаться. Сила математического мышления. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. 576 с.
11. CBDC — «Могила американской свободы». Опыт противостояния проекту цифрового доллара. URL: https://dzen.

ru/a/ZNiRVJ1kTAIoyihO (дата обращения: 10.09.2023).
12. Филимонов В. А. Деньги и роботы: две тени человечества, которые его уничтожат // Математические структуры и 

моделирование. 2021. № 4(60). С. 109—114. (На англ. яз.) DOI: 10.24147/2222-8772.2021.4.109-114.
13. Филимонов В. А. Искусственный интеллект и финансовая система: анализ взаимодействия // Робототехника и 

искусственный интеллект : материалы XIII Всерос. науч.-техн. конф. с междунар. участием (г. Железногорск, 27 нояб. 
2021 г.). Красноярск : ЛИТЕРА-принт, 2021. С. 405—411.

14. Хазин М. Воспоминания о будущем. М. : Рипол-Классик, 2021. 464 с. 
15. Талеб Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М. : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2020. 768 с.
16. Фурсов А. Америки больше нет. Почему злокачественная финансовая глобализация банкстеров набирает обороты. 

URL: https://dzen.ru/a/ZOJlL5184ys6kY65 (дата обращения: 10.09.2023).

REFERENCES

1. Lefevr V. A. What is animateness?. Moscow, Kogito-Tsentr, 2017. 122 p. (In Russ.)
2.  Filimonov V. A. Formalization of animateness by the example of the concept of “love”. Ontologiya proektirovaniya = 

Design ontology. 2022;12(1):11—24. (In Russ.)
3. Lem S. Sum of technology. Moscow, AST, 2018. 640 p. (In Russ.)
4. Skinner C. Digital Human. Moscow, Mann, Ivanov i Ferber, 2019. 304 p. (In Russ.)
5. Todd D. Pirate Nation. Moscow, Al`pina Biznes Buks, 2013. 171 p. (In Russ.)
6. King B. Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank. Moscow, Olimp-Biznes, 2019. 476 p. (In Russ.)
7. Levitt S., Dubner S. Freaconomics. Moscow, Al`pina Pablishers, 2016. 185 p. (In Russ.)
8. Zinov’ev A. A. Logical intelligence. Moscow, Moscow Humanitarian University publ., 2005. 284 p. (In Russ.)
9. Vercors, Coronel. Quota, or “Proponents of Abundance”. French stories. Moscow, Pravda, 1984. Pp. 17—222. (In Russ.)
10. Ellenberg J. How Not To Be Wrong. The Power of Mathematical Thinking. Moscow, Mann, Ivanov i Ferber, 2018. 576 p. (In Russ.)
11. CBDC — “The Grave of American Freedom”. The experience of opposing the digital dollar project. (In Russ.) URL: https://

dzen.ru/a/ZNiRVJ1kTAIoyihO (accessed: 10.09.2023).
12. Filimonov V. A. Money and robots: the two shadows of humanity that will destroy it. Matematicheskie struktury i mode-

lirovanie = Mathematical structures and modeling. 2021;4(60):109—114. DOI: 10.24147/2222-8772.2021.4.109-114.
13. Filimonov V. A. Artificial intelligence and the financial system: interaction analysis. Robototekhnika i iskusstvennyi intelle-

kt = Robotics and Artificial Intelligence. Proceedings of the XIII all-Russian scientific and technical conf. with intern. participation 
(Zheleznogorsk, November 27, 2021). Krasnoyarsk, LITERA-print, 2021:405—411. (In Russ.)

14. Khazin M. Memories of the future. Moscow, Ripol-Klassic, 2021. 464 p. (In Russ.)
15. Taleb N. Antifragile. Things That Gain From Disorder. Moscow, KoLibri, Azbuka-Attikus, 2020. 768 p. (In Russ.)
16. Fursov A. America is gone. Why the banksters’ malignant financial globalization is gaining momentum. (In Russ.) 

URL:https://dzen.ru/a/ZOJlL5184ys6kY65 (accessed: 10.09.2023).

Статья поступила в редакцию 07.09.2023; одобрена после рецензирования 11.10.2023; принята к публикации 26.10.2023.
The article was submitted 07.09.2023; approved after reviewing 11.10.2023; accepted for publication 26.10.2023.



421

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index – 85747

Научная статья
УДК 378.147+910
DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.829

Tatyana Mikhaylovna Pozdnyakova
Candidate of Geography,
Associate Professor the Department of Ecology,  
Geography and Environmental Law,
Sholom-Aleichem Priamursky State University
Birobidzhan, Russian Federation
russland-54@mail.ru

Татьяна Михайловна Позднякова
канд. геогр. наук,

доцент кафедры экологии, географии и природоохранного права,
Приамурский государственный университет  

имени Шолом-Алейхема
Биробиджан, Российская Федерация

russland-54@mail.ru

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

5.8.7. — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Внедрение дистанционных элементов 
в  образовательный процесс является неотъемлемой 
частью века информационных технологий. К тому же 
периодически возникают события, которые подталкива-
ют общество к активизации данного процесса, например 
следствия пандемии COVID-19, связанные с определён-
ными ограничениями на осуществление процесса обра-
зования в традиционном формате. Активное внедрение 
информационных образовательных технологий, в свою 
очередь, раскрыло ряд проблем, связанных с переходом на 
дистанционный формат обучения. Одной из них стала 
проблема адаптации к нему студентов заочного отде-
ления как необходимого условия дальнейшей реализации 
образовательного процесса.

В статье приведены материалы исследования, кото-
рое посвящено изучению адаптации студентов заочного 
отделения Приамурского государственного университета 
имени Шолом-Алейхема, направления подготовки «Педа-
гогическое образование» (направленность «География»), к 
переходу на дистанционный формат обучения. Успешность 
адаптации оценивалась на основе результатов опроса сту-

дентов экспериментальной группы. Ведущим основанием 
для выбора экспериментальной группы являлось то, что 
именно на заочное отделение приходится основная часть 
иногородних студентов и студентов старшего возраста, 
которые, как правило, сложнее приспосабливаются к рабо-
те с информационными технологиями.

Опрос проводился в начале перехода к дистанционно-
му формату и по истечении трёхлетнего срока с момен-
та его реализации. Показана связь успешности адаптации 
студентов заочного отделения с качеством их обучения по 
дисциплинам профессионального цикла.

Анализ полученных результатов показал, что дистан-
ционный формат обучения при условии успешной адап-
тации к нему студенческого сообщества может быть 
довольно эффективным и поддерживать качество образо-
вательного процесса.

Ключевые слова: дистанционное обучение, информа-
ционные технологии, образование, электронная система 
обучения, онлайн-обучение, студенты заочного отделения, 
адаптация, качество обучения, дисциплины профессио-
нального цикла, географическое образование
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Original article

ADAPTATION OF STUDENTS AS A CONDITION  
FOR ENSURING THE QUALITY OF EDUCATION IN DISTANCE FORMAT

5.8.7. — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The introduction of distance elements in the 
educational process is an integral part of the information 
technology age. Periodically there arise events that push 
the society to intensify this process. One of them was the 
COVID-19 pandemic, associated with certain restrictions on 
the implementation of the education process in a traditional 
format. The active implementation of information educational 
technologies revealed a number of problems associated with 
the transition to a distance learning format. One of them was 
the problem of adaptation of correspondence students to it as  
a necessary condition for the further implementation of the 
educational process.

This article presents materials from a study on the adap-
tation of correspondence department students at Sholom-Ale-
ichem Priamursky State University (the direction “Pedagogi-

cal Education”, “Geography”), to the transition to a distance 
learning format. The success of the adaptation was assessed 
subjectively, based on the results of a survey of students in the 
experimental group.

The leading reason for choosing the experimental group 
was that the correspondence department accounts for  
the bulk of nonresident students and older students, who  
have a more difficult time adapting to working with informa-
tion technology.

The survey was conducted at the beginning of the tran-
sition to a distance format and after a three-year peri-
od from the date of its implementation. The connection  
between the successful adaptation of correspondence stu-
dents and the quality of their education in professional dis-
ciplines is shown.
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Analysis of the results obtained shows, that the distance 
learning format, provided that the student community success-
fully adapts to it, can be quite effective and ensure the mainte-
nance of the quality of the educational process.
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Введение
Массовый переход вузов на дистанционный формат 

обучения в пандемийный и постпандемийный периоды 
открыл ряд проблем, связанных с его организацией. В дан-
ной связи современными исследователями (Е. И. Аксено-
вой [1], О. Ю. Дигтяр [2]) были обозначены новые задачи  
в сфере дистанционного образования. Важнейшей из них, 
по мнению Е. В. Евпловой [3], К. А. Черепановой [4], явля-
ется сохранение качества обучения. В данной связи особую 
актуальность приобретает изучение условий, обеспечива-
ющих сохранение качества обучения студентов при пере-
ходе к дистанционному формату.

Степень изученности проблемы. За последнее время 
университеты накопили значительный опыт применения 
дистанционных технологий в образовательном процессе. 
Г. Г. Блоховцова, раскрывая особенности дистанционного 
обучения, определяет его как форму заочного обучения, 
дающую возможность студенту изучить курс подготов-
ки по дисциплинам, не отстраняясь от привычного обра-
за жизни [5]. С. С. Эмирильясовой и И. Е. Поповым даны 
обзоры особенностей внедрения дистанционного обучения 
в систему образования России и ряда зарубежных стран [6; 
7]. Обобщение опыта представлено в работах Г. Г. Карханя-
на [8], С. Л. Суворовой [9], Л. Д. Ядгаровой [10], В. А. Фаде-
евой [11]. Методика организации дистанционного обучения 
подробно раскрыта В. Л. и Е. А. Шатуновскими [12].

Сегодня дистанционные технологии прочно закре-
пились в образовательной практике. Как отмечает 
П. С. Пробин, «де-факто дистанционное обучение — уже 
сложившееся явление в системе высшего образования, 
и альтернатива выбора состоит лишь в том, насколь-
ко активно его применять в рамках того или иного кур-
са» [13]. Таким образом, подчёркивается несомнен-
ная значимость изучения специфики организационных 
условий дистанционного обучения. Ведущим из них,  
по нашему мнению, является успешность адаптации сту-
дентов к исследуемому формату как предпосылка фор-
мирования готовности к восприятию и качественному 
усвоению учебного материала.

Целесообразность разработки темы обусловлена осо-
бой необходимостью учёта адаптации при работе со сту-
дентами заочного отделения: эта категория студенчества 
психологически более склонна к выстраиванию «экран-
ного» барьера со стойким чувством уверенности в соб-
ственной невозможности его преодоления, что отмечено 
Т. М. Поздняковой [14], Ю. В. Семенихиной [15].

Научная новизна состоит в том, что проведено изу-
чение динамики успешности адаптации студентов к обу-
чению в дистанционном формате как условия сохранения 
качества обучения.

Цель исследования — выявление взаимосвязи успеш-
ности адаптации студентов-географов 2—5-го курсов заоч-
ного отделения вуза к переходу на дистанционный формат 
обучения в 2019—2022 гг. и качества их знаний по геогра-
фическим дисциплинам.

Задачи:
‒ выявить особенности адаптации студентов заочного 

отделения к переходу на дистанционный формат обучения;
‒ проследить динамику качества обучения на разных 

этапах реализации нового формата;
‒ установить наличие взаимосвязи между успешностью 

адаптации к дистанционному формату и качеством обуче-
ния по дисциплинам географического цикла.

Теоретическая значимость заключается в дополнении 
исследований, посвящённых организации дистанционно-
го формата обучения, новыми данными, раскрывающими 
взаимосвязь адаптации студентов к дистанционному фор-
мату и качество их обучения. Практическая значимость 
заключается в том, что полученные результаты могут 
быть учтены в дальнейшей организации обучения сту-
дентов в дистанционном формате.

Основная часть
Методология и методы исследования. Ключевым 

методом исследования являлся опрос. Он состоял из вопро-
сов с открытым ответом, направленных на выявление:

1) субъективной оценки адаптации студента к переходу на 
новый формат обучения и её динамику: «Испытывали ли Вы 
затруднения при переходе на дистанционный формат обуче-
ния? Если «да», то какие?»; «Испытываете ли Вы затруднения 
в связи с реализацией данного формата сейчас?»;

2) восприятия студентами качества организации обра-
зовательного процесса в условиях дистанционного обуче-
ния со стороны преподавателей (способы осуществления и 
организации «обратной связи», удовлетворённость потреб-
ностей в прямом контакте, разнообразие применяемых 
форм и их соответствие индивидуальным особенностям  
и образовательным потребностям студентов: «Испытывае-
те ли Вы недостаток общения с преподавателем в процес-
се обучения?»; «Какие формы взаимодействия Вы считаете 
наиболее удобными и эффективными? Почему?»);

3) мнения студенческого сообщества о положительных 
и отрицательных сторонах дистанционного обучения.

Респонденты указывали свой возраст и сведения о теку-
щей успеваемости по дисциплинам географического цикла. 
При обработке ответов применялись аналитический и син-
тетический методы, направленные на выявление взаимос-
вязи между изучаемыми показателями.

Результаты исследования. Более 50 % респондентов 
относятся к возрастной группе 35—45 лет, около 20 % — 
старше 45 лет, порядка 30 % — 20—35 лет. 

На вопрос о сложности перехода на новый формат обуче-
ния в весеннем семестре 2019/20 учеб. года ответ «очень слож-
но» и «сложно» дали 63,6 % респондентов (рис. 1). Причина-
ми затруднений стали: отсутствие технических возможностей, 
недостаток навыков работы с информационными технология-
ми, нестабильный Интернет или возникающие помехи у 30 %  
из них (среди респондентов есть студенты, проживающие  
в сельской местности). Важным субъективным фактором адап-
тации послужила непривычность самой ситуации обучения.
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Рис. 1. Оценка студентами степени сложности перехода  
на дистанционный формат обучения 

По прошествии двух лет более 90 % респондентов 
уже отмечали отсутствие существенных затруднений  
(за исключением технических сбоев). При этом легче 
адаптировались к новому формату студенты младших 
курсов, независимо от возраста — вероятно, к началу пан-
демии они ещё не были глубоко интегрированы в образо-
вательный процесс и, соответственно, переход к дистан-
ционному формату не был для них критическим.

Вопреки нашему предположению, возраст вообще  
не стал значимым фактором успешности адаптации.  
Так, респонденты старше 35 лет (более 70 % от числа 
опрошенных) затруднения при использовании специаль-
ных средств испытывали не чаще, чем студенты более 
молодого возраста.

Организацией образовательного процесса со стороны 
преподавателей удовлетворены и скорее удовлетворены 
100 % респондентов. Около 40 % опрошенных отмечают, 
что 80—99 % преподавателей справились с организацией 
работы в новом формате, а более 60 % считают, что этот 
уровень составил 100 %. «Достаточность» контактов с пре-
подавателями для успешного осуществления учебной дея-
тельности отметили 80 % респондентов.

Самые удобные и эффективные, по мнению студенче-
ского сообщества, формы работы представлены на рис. 2. 
К ним отнесены:

– группы в социальных сетях (самый быстрый способ 
получения обратной связи);

– электронная почта (позволяет работать с получае-
мой информацией в условиях ограниченных технических 
возможностей);

‒ система Moodle (т. к. структура курса выстраивается 
преподавателем просто и логично, что позволяет освоить 
обязательный минимум по дисциплине и выстроить инди-
видуальную образовательную траекторию);

– онлайн-курсы (их применение оправдано при изуче-
нии дисциплин ознакомительного характера);

– онлайн-лекции (позволяют получить разъяснения 
преподавателя по непонятным вопросам непосредственно 
во время занятия; но работа онлайн периодически вызы-
вает затруднения у студентов, имеющих неустойчивое 
интернет-соединение).

К положительным сторонам дистанционного формата 
респонденты отнесли его материальную и временную эко-
номичность (не нужно тратить время и средства на проезд 
и проживание). Поэтому почти 50 % из них в перспективе 
предпочли бы дистанционное обучение.

Рис. 2. Рейтинг способов организации взаимодействия  
в процессе дистанционного обучения (доля студентов,  

считающих соответствующие способы эффективными), %

Главным же его минусом является ограниченность 
«живого» общения с преподавателем и одногруппниками. 
Некоторые сложности связаны с необходимостью соблю-
дать самодисциплину. Кроме того, часть географических 
дисциплин предполагает работу с натуральными объекта-
ми, что сделать дистанционно довольно сложно. Поэтому 
ещё половина респондентов предпочла бы продолжить 
обучение в традиционном формате.

Взаимосвязь полученных результатов с качеством обу-
чения выявлялась на основе сведений об успеваемости сту-
дентов по дисциплинам географического цикла за три учеб-
ных семестра:

– осенний семестр 2019/20 учебного года, отражаю-
щий «допандемийный» уровень качества знаний студентов  
в условиях «традиционной» заочной формы обучения;

– весенний семестр 2019/20 учебного года, когда был 
осуществлён экстренный переход на дистанционный фор-
мат обучения;

– весенний семестр 2021/22 учебного года, отражаю-
щий определённые образовательные результаты дистанци-
онного формата.

Основным критерием качества знаний является доля 
обучающихся, сдавших экзамены на «хорошо» и «отлич-
но». В осенний семестр 2019/20 учебного года доля тако-
вых составила 81 %, в весенний семестр того же учебно-
го года — 64 % и в весенний семестр 2021/22 учебного 
года — 80 %.

Таким образом, за два исследуемых года качество 
знаний студентов заочного отделения по дисциплинам 
географического цикла претерпевало изменения. Так,  
в весеннем семестре 2019/20 учебного года оно суще-
ственно снизилось по сравнению с осенним семестром, 
однако по прошествии двух лет работы в новых обра-
зовательных условиях количественная динамика это-
го показателя стала положительной. Качество знаний 
по дисциплинам географического цикла повысилось 
на 16 %, что в целом соответствует «допандемийному» 
уровню и в определённой мере отражает динамику про-
текания адаптации студенческого сообщества к дистан-
ционному формату обучения.

Заключение
Результаты проведённого исследования позволяют сде-

лать следующие выводы:
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– успешность адаптации студентов заочного отделения 
к переходу на дистанционный формат обучения зависит 
преимущественно от технических возможностей, навыков 
работы с информационными системами и оборудованием, 
способов организации и ведения учебной работы препода-
вателями, в то время как возраст респондентов не оказыва-
ет значительного влияния на успешность адаптации;

– качество обучения за исследуемый период проявля-
ет положительную динамику, что говорит о постепенном 
«погружении» большей части студентов в новые условия;

– в начале перехода на дистанционный формат обуче-
ния качество знаний студентов по дисциплинам географи-
ческого цикла и субъективная оценка успешности адапта-
ции практически совпали, составив порядка 64 %; к кон-

цу исследуемого периода вместе с повышением оценки 
успешности адаптации повысилось и качество обучения 
респондентов, составив 90 и 80 % соответственно.

Таким образом, успешность адаптации студентов-гео-
графов 2—5-го курсов заочного отделения вуза к дистан-
ционному формату может являться значимым условием 
сохранения качества их обучения. При его соблюдении 
дистанционный формат может являться довольно эффек-
тивным способом реализации образовательного процес-
са. Несмотря на некоторые ограничения, дистанционные 
образовательные технологии могут применяться в качестве 
дополнения к традиционным аудиторным формам, а так-
же как временно их заменяющие в случае объективной 
необходимости.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ «ИНФОРМАТИКА — МАТЕМАТИКА»  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

5.8.2 — Теория и методология обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

Аннотация. Статья посвящена вопросу реализации 
межпредметных связей «информатика — математика» 
при подготовке учителей математики и информатики. 
Межпредметные взаимодействия играют значимую роль 
при подготовке педагогов двойного профиля. Именно поэто-
му обязательно прививание обучающимся навыков межпред-
метных взаимодействий, когда одна дисциплина является 
инструментом для решения задач другой. Использование ком-
пьютерных программ позволяет ускорить процесс решения 
прикладных задач, представлять результаты в удобном виде, 
вплоть до видеоряда. Применение стандартных и нестан-
дартных методов программирования снижает вероятность 
появления ошибок, связанных с «человеческим фактором». 
Рассматриваемые взаимодействия позволяют формировать 
интегрированный подход к решению прикладных задач, спо-
собствуют развитию логического мышления у обучающихся, 
мотивации к обучению, познавательного интереса, ключевых 
компетенций будущего учителя математики и информатики.

Для демонстрации реализации межпредметного взаи-
модействия «информатика — математика» в работе при-
веден анализ математической функции двумя способами: 
аналитическим, с использованием только математических 

инструментов, и программным, в котором для выполнения 
задачи привлекаются алгоритмические конструкции языков 
программирования. В статье не приводится описание среды 
программирования, т. к. в этом случае язык программирова-
ния не важен. Важны алгоритмические подходы, основанные 
на знании основ математических понятий и операций. Опре-
делены значения заданной функции на определенным интер-
вале аргумента с задаваемым шагом, точек экстремумов, 
перегибов и интеграла. Сравнение результатов, полученных 
двумя совершенно разными способами, показывает их иден-
тичность, что подтверждает не только правомерность 
программного подхода, но и доказывает необходимость его 
применения в процессе обучения учителей «математики-ин-
форматики». В статье приведены фрагменты реальной кур-
совой работы студента 3-го курса специальности «Педаго-
гическое образование», профиль «Математика и информати-
ка», ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского.

Ключевые слова: обучение, математика, учитель мате-
матики, межпредметные связи, численные методы, при-
кладная задача, алгоритмическое мышление, информатика, 
учитель информатики, Липецкий государственный педагоги-
ческий университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
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Original article

IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY LINKS “COMPUTER SCIENCE — MATHEMATICS”  
IN THE TRAINING OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE TEACHERS

5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

Abstract. The article is devoted to the implementation of 
interdisciplinary links “computer science — mathematics” in 
the training of teachers of mathematics and computer science. 

Interdisciplinary interactions play a significant role in the train-
ing of dual-profile teachers. That is why it is necessary to instill 
in students the skills of interdisciplinary interactions, when one 
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discipline is a tool for solving the problems of another. The use of 
computer programs allows you to speed up the process of solving 
applied problems, present the results in a convenient way, up to a 
video sequence. The use of standard and non-standard program-
ming methods reduces the likelihood of errors associated with 
the “human factor”. The considered interactions make it possi-
ble to form an integrated approach to solving applied problems, 
contribute to the development of logical thinking among students, 
motivation to learn, cognitive interest, and key competences of a 
future mathematics and computer science teacher.

To demonstrate the implementation of intersubject interac-
tion “computer science — mathematics”, the paper presents an 
analysis of a mathematical function in two ways: analytical, using 
only mathematical tools, and software, in which algorithmic con-
structs of programming languages are involved to perform the task.  
The article does not describe the programming environment, since 
in this case the programming language is not important. Algorith-

mic approaches based on knowledge of the basics of mathematical 
concepts and operations are important. The values of a given func-
tion at a certain interval of the argument with a given step, points 
of extremes, inflections and integral are determined. A compari-
son of the results obtained in two completely different ways shows 
their identity, which confirms not only the validity of the program 
approach, but also proves the need for its application in the process 
of training mathematics and computer science teachers. The article 
contains fragments of a real course work of a 3rd-year student of 
the specialty “Pedagogical Education” profile “Mathematics and 
Computer Science” of the Lipetsk State Pedagogical P. Semen-
ov-Tyan-Shansky University.

Keywords: learning, mathematics, teacher of mathematics, 
intersubject interaction, numerical methods, applied problem, 
algorithmic thinking, computer science, teacher of computer 
science, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky 
University
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Введение
Актуальность. Реализация межпредметных связей в про-

цессе обучения является неотъемлемой частью процесса про-
фессиональной подготовки педагога. Наиболее очевидный 
способ достижения поставленной задачи, по мнению авторов, 
является обязательное использование методов информати-
ки, в данной работе — программирования при решении при-
кладных задач математики, в частности — алгебры и начала 
анализа. Кроме математики межпредметные взаимодействия 
могут быть реализованы в различных предметных областях.

Изученность проблемы. Вопросы реализации межпред-
метных связей при решении прикладных задач в образователь-
ном процессе рассмотрены в работах И. А. Афанасьевой [1], 
В. М. Баляйкиной с соавторами [2], Т. Н. Алексановой [3], 
Н. Б. Федоровой и Е. В. Поповой [4], О. Н. Прокофьевой и 
М. А. Забориной [5], А. Матюшкин-Герке [6] и др.

Целесообразность разработки темы. Профессио-
нальная подготовка педагогов двойного профиля, таких 
как «информатик-математик», «математик-информатик», 
«физик-математик» и т. д., априори подразумевает парал-
лельное равнозначное образование по каждому профилю. 
Поэтому в обязательном порядке надо привить обучаю-
щимся навыки межпредметных взаимодействий, когда 
одна дисциплина является обязательным инструментарием 
решения прикладных задач другой. Использование ком-
пьютерных программ позволяет ускорить решение при-
кладных задач, вывести результаты в табличном, графиче-
ском виде, иногда — дополнить решение видеофайлами. 
Применение методов программирования уменьшает коли-
чество ошибок, связанных с «человеческим фактором», что 
продемонстрировано в работах авторов статьи [7—9].

Научная новизна. Показана возможность использова-
ния техник программирования в качестве методов матема-
тических расчетов.

Целью исследования является реализация межпредмет-
ных связей «информатика — математика» при подготовке 
учителей математики и информатики.

Задачи исследования: реализовать решение значимой 
прикладной математической задачи стандартным матема-
тическим и программным способами, сравнить полученные 
результаты.

Теоретическая значимость. Межпредметные связи 
позволяют соотносить получаемые предметные знания с тех-
нологиями программирования, что расширяет кругозор обу-
чающихся, позволяет разрабатывать специфические алго-
ритмы решения поставленных задач. Будущий педагог ста-
новится более компетентным в своей предметной области, 
повышается уровень его знаний в смежных дисциплинах.

Практическая значимость. Обучающийся при таком 
подходе становится более мобильным, взаимозаменяемым 
в предметных областях, например «математик-информа-
тик», повышается его конкурентноспособность на рынке 
труда. Такая практика подготовки педагогов уже не первый 
год реализуется в Липецком государственном педагогиче-
ском университете имени П. П. Семенова-Тян-Шанского 
(далее — ЛГПУ) при обучении студентов направления под-
готовки «Педагогическое образование» с профилем подго-
товки «Математика — Информатика».

Основная часть
На современном этапе развития науки наблюдается 

взаимопроникновение наук, что обусловлено объективной 
связью между науками. Межпредметные связи формируют 
у учащихся цельную картину мира, позволяют лучше пони-
мать изучаемый предмет, более эффективно проводить рас-
четы,  оперативно анализировать получаемые результаты.

Из всех видов межпредметного взаимодействия в рабо-
те рассмотрен и применен метод одной науки для изуче-
ния разных объектов другой: информатики-математики. 
Несмотря на распространение межпредметных связей при 
их реализации имеются определенные сложности:

– недостаток учебных, методических разработок для их 
реализации;

– несбалансированность содержания учебных программ 
и материалов одной дисциплины с содержанием учебных 
материалов и программ другой дисциплины;

– отсутствие масштабного опыта реализации межпред-
метного взаимодействия [1; 2; 10—15].

Межпредметное взаимодействие должно реализовы-
ваться специалистами из обеих областей знаний, но иногда 
это может быть и один специалист, имеющий хорошую тео-
ретическую базу знаний в обеих дисциплинах. Специалист 
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высокого уровня в области информатики имеет достаточ-
ные знания и в математике, поэтому ему легче осуществить 
межпредметные связи. Математику, не имеющему соот-
ветствующей подготовки в области информатики, такие 
связи реализовать гораздо сложнее. В случае взаимосвязи 
«математика — информатика» одна область «накладывает-
ся» на другую, что дает больше возможностей в математи-
ческих вычислениях, оперативном отображении получен-
ных результатов в графическом и табличном виде, более 
глубокое понимание основ математических законов. Кроме 
автоматизации вычислений, это и конкретное прикладное 
применение такой части информатики, как программиро-
вание. При помощи межпредметных связей закладываются 
основы комплексного подхода для решения сложных задач 
науки и техники.

Обладая определенными навыками программирования, 
учитель может научить учеников одновременному приме-
нению получаемых знаний в двух дисциплинах: математи-
ке и информатике, что очень важно. Зачастую обучающиеся 
не соотносят вместе математику и программирование, для 
них дисциплины существуют «параллельно», не пересека-
ясь, а при таком подходе видны результаты использования 
информатики в математике. Особенно хорошо это просле-
живается при анализе функций, вычислениях производных 
первого и второго порядков, интегральных вычислени-

ях сложных функций. К положительным аспектам можно 
отнести получение навыков разработки программных про-
дуктов с хорошим функционалом и понятным пользовате-
лю интерфейсом.

В ЛГПУ на кафедре информатики, информационных 
технологий и защиты информации (далее — ИИТиЗИ)  
на занятиях по дисциплине «Языки и методы програм-
мирования» реализована схема исследования матема-
тических функций двумя способами: аналитическим  
и программным. Аналитический способ подразумевает 
использование математических инструментов: числен-
ные методы, решение дифференциальных уравнений, 
интегральные счисления. В качестве методов иссле-
дования были применены: анализ литературы в части 
межпредметного взаимодействия, метод абстрагирова-
ния в совокупности с анализом и синтезом при реализа-
ции связей «информатика — математика», метод модели-
рования для разработки компьютерной модели решения 
математических задач. Студенты могут воспользоваться 
возможностями Microsoft Excel или другими математиче-
скими пакетами.

На рис. 1 представлены конечные результаты анализа 
функции из курсовой работы студента 3-го курса педа-
гогической специальности «Математика и информатика»  
в виде графиков.

Рис. 1. Пример графиков аналитического нахождения значений заданной функции, первой и второй производных и интеграла

После выполнения аналитической части выполняет-
ся программная. В этой части студентам необходимо рас-
считать значения заданной функции на выбранных преде-
лах аргумента с задаваемым шагом измерения и погреш-
ностью, минимальное и максимальное значения функции 
на заданном интервале аргумента. Для определения точек 
экстремумов и перегибов рассчитываются значения первой 
и второй производных функции средствами программиро-
вания, без аналитического нахождения расчетных формул. 
Получаемые значения выводятся в табличном и графиче-

ском исполнении. Программным способом вычисляется  
и интеграл от заданной функции (рис. 2) [7; 8].

Выполнив необходимые расчеты на ЭВМ, полученные 
результаты (рис. 3) сравниваются с аналитическими расче-
тами (рис. 1). Расчетные значения совпадают с программ-
ными. Следовательно, трудоемкий, с вероятностью ошибок 
аналитический анализ можно полностью заменить машин-
ным вычислением. Компьютерную программу, которую 
можно использовать для любой функции, разрабатывают 
сами студенты.
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Рис. 2. Пример реализуемого приложения для нахождения значений функции, первой и второй производных 

Рис. 3. Пример реализуемого программного приложения для нахождения значений функции,  
первой и второй производных, интеграла

Заключение
В ЛГПУ в процессе обучения у студентов направления 

подготовки «Педагогическое образование» с общим про-
филем подготовки «Информатика» формируются навыки 
формирования и реализации межпредметных связей при 
решении прикладных задач в различных областях, в т. ч. в 
математике, что способствует развитию навыков исследо-
вательской деятельности студентов.

Результатом работы являются:
‒ наглядная демонстрация положительного эффек-

та использования межпредметных связей на примере 
«математика — информатика»;

‒ повышение мотивации и заинтересованностью изуче-
ния языков программирования;

‒ лучшее понимание основ математики обучающимися;
‒ развитие алгоритмического мышления.
Именно поэтому необходимо уделять большое внимание 

реализации межпредметных связей, решению прикладных 
задач различных направлений, не только математических, 
при подготовке учителей математики и информатики. На 
кафедре ИИТиЗИ ЛГПУ имеется опыт реализации межпред-
метных взаимодействий по дисциплинам «физика — инфор-
матика», «химия — информатика», «биология — информа-
тика», имеются необходимые учебные материалы.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СПОРТСМЕНОВ-СКОРОХОДОВ

5.8.5 — Теория и методика спорта (педагогические науки)

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли и зна-
чения материальной базы в функциональной подготовке спор-
тсменов-скороходов. Уделяется внимание не только функ-
циональным характеристикам тренировочных средств, но  
и определению диапазона возможностей спортсменов-скоро-
ходов. Отмечается, что многие спортсмены-скороходы обла-
дают техникой, которая является достаточно хорошей для 
участия и завершения старта на международных или наци-
ональных соревнованиях без дисквалификации. Также выясне-
но, что высокие результаты в спортивной ходьбе требуют 
высокого уровня технических способностей и физической 
выносливости, при этом любая неэффективность движений 
спортсмена на тренировке и на соревнованиях увеличивает 
затраты энергии и риск переутомляемости. Рассмотрены 
основные составляющие материальной базы в функциональ-
ной подготовке спортсменов-скороходов. Также проанализи-
рован перечень используемого тренажерного оборудования 
в Республике Мордовия при подготовке спортсменов-скоро-
ходов. Сделан вывод, что к необходимому спортивному сна-
ряжению спортсмена-скорохода можно отнести не только 
индивидуальную экипировку, но и материально-техническую 
базу. Отмечается, что в Мордовии большинство спортивных 

объектов имеют достаточно развитую инфраструктуру, 
а также весь комплекс необходимых тренажеров. Большую 
роль при подготовке спортсменов-скороход в республике 
играет Государственное автономное учреждение Республи-
ки Мордовия «Спортивная школа олимпийского резерва по 
легкой атлетике». Выявлено, что основным тренажерным 
оборудованием в подготовке таких спортсменов являются 
тренажеры, направленные на развитие силового компонента 
скоростно-силовых качеств; тяговое устройство с регулируе-
мым сопротивлением; тренировочный снаряд с регулируемым 
фрикционным сопротивлением. Все они позволяют повысить 
эффективность тренировочного процесса и направлены  
на развития силовых и скоростных качеств спортсмена- 
скорохода. Сделан вывод о том, что в тренировочном про-
цессе необходимо тщательно подходить к выбору использу-
емого тренажерного оборудования, т. к. от качественной 
функциональной подготовки в дальнейшем зависит поста-
новка техники ходьбы.

Ключевые слова: материальная база, спорт, спортив-
ная ходьба, функциональная подготовка, спортсмен, тре-
нажер, физическая выносливость, тренировочные сред-
ства, тренировочный процесс, эффективность

Для цитирования: Каграманова Р. И., Наумкин Н. И. Роль и значение материальной базы в функциональной подготов-
ке спортсменов-скороходов // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 432—436. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.834.

Original article

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE MATERIAL BASE  
IN THE FUNCTIONAL TRAINING OF RACEWALKERS

5.8.5 — Theory and methodology of sports (pedagogical sciences)

Abstract. The article is devoted to the study of the role 
and importance of the material base in the functional train-
ing of racewalkers. Attention is paid not only to the func-

tional characteristics of training facilities, but also to the 
determination of the range of possibilities of racewalkers. 
It is noted that many racewalkers have a technique that is 
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good enough to compete and complete the start in inter-
national or national competitions without disqualification. 
Also, it was found that high results in racewalking require a 
high level of technical ability and physical endurance, while 
any inefficiency of the athlete’s movements in training and 
competition increases energy costs and the risk of overwork.  
The main components of the material base in the functional 
training of racewalkers are considered. Also, the list of train-
ing equipment used in the Republic of Mordovia in the train-
ing of racewalkers was analyzed. It is concluded that the nec-
essary sports equipment for a racewalker can be attributed 
not only to individual equipment, but also to the material and 
technical base. It is noted that in the Republic of Mordovia, 
most sports facilities have a fairly developed infrastructure, 
as well as the whole range of necessary simulators. A major 
role in the training of athletes in the Republic of Mordovia 

belongs to the State Autonomous Institution of the Repub-
lic of Mordovia «Athletics Olympic Reserve Sports School». 
The necessary training equipment includes simulators for 
the development of the power component of speed-strength 
qualities, a traction device with variable resistance prop-
erties, and a training projectile with adjustable frictional 
resistance. All these simulators make it possible to increase 
the effectiveness of the training process and are aimed  
at developing the strength and speed qualities of a racewalk-
er. It is concluded that in the training process it is necessary 
to carefully approach the choice of the training equipment 
used, because the setting of walking technique depends on 
the quality of functional training in the future.

Keywords: material base, sports, racewalking, functional 
training, athlete, trainer, physical endurance, training aids, 
training process, efficiency

For citation: Kagramanova R. I., Naumkin N. I. The role and significance of the material base in the functional training of 
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Введение
Актуальность. Спортивная ходьба является спортив-

ной дисциплиной аэробного характера, которая разнообраз-
на по формам (от умеренной до высокой интенсивности)  
и характеризуется большими энергозатратами. На сегод-
няшний день тренеров интересуют не только функциональ-
ные характеристики тренировочных средств, но также осо-
бое внимание ими уделяется определению диапазона воз-
можностей спортсменов-скороходов.

Многие спортсмены-скороходы обладают техникой, 
которая достаточно хороша для участия и завершения 
старта на международных или национальных соревнова-
ниях без дисквалификации. Но техника ходьбы, ее коррек-
тировка, зависит не только от мастерства тренеров, кото-
рые могут должным образом тренировать технику ходьбы 
в ходе тренировочного процесса, но также от эффектив-
ности материальной базы. Высокие результаты в спортив-
ной ходьбе требуют высокого уровня технических спо-
собностей и физической выносливости, при этом любая 
неэффективность движений спортсмена на тренировке  
и на соревнованиях увеличивает затраты энергии и риск 
переутомляемости [1; 2].

При подготовке спортсменов-скороходов тренеры зача-
стую используют специальные упражнения для развития 
силы и двигательных навыков. При этом тренерам необ-
ходимо следить за тем, чтобы упражнения, используемые 
на тренировках, соответствовали потребностям их спор-
тсменов и не приводили непреднамеренно к неправиль-
ной технике (например, за счет увеличения времени поле-
та). Необходимо с особым вниманием подходить к выбо-
ру материальных средств в функциональной подготовке 
спортсменов-скороходов.

Изученность проблемы. Общие вопросы функцио-
нальной подготовки спортсменов-скороходов и значе-
ние материальной базы изложены в трудах Н. Л. Корча-
гиной [3], а также отражены в исследованиях P. I. Fitili, 
V. F. Giovanis и G. N. Sanidopoulos [4], B. Hanley [5], 
P. Ratkо и M. Ilona [6]. Так, Н. Л. Корчагина отмечает, 
что наличие и состояние материальной базы является зна-
чимым фактором, определяющим поиск путей ее совер-
шенствования и дальнейшей модернизации, направлен-
ной на развитие массового и профессионального спорта, 
в т. ч. спортивной ходьбы [3]. В свою очередь, P. I. Fitili, 

V. F. Giovanis и G. N. Sanidopoulos [4] подчеркивают,  
что использование материальных средств в функцио-
нальной подготовке спортсменов-скороходов направлено 
на усовершенствование техники спортсмена-скорохода, 
а также на повышение эффективности тренировочного 
процесса в целом, подтверждение чему находим в рабо-
тах С. П. Евсеева [7, c. 45], В. В. Левченко [8, c. 195] и 
Т. П. Юшкевича, В. Е. Васюка и В. А. Буланова [9, c. 178].

Целесообразность исследования обусловлена недо-
статочной изученностью проблемы роли и значения мате-
риальной базы в функциональной подготовке спортсме-
нов-скороходов, которая подтверждается многими факто-
рами и ограничениями, которые не позволяют в полной 
мере повышать эффективность тренировочного процесса 
спортсменов-скороходов.

Научная новизна данного исследования состоит в фор-
мулировании и обосновании авторского взгляда на функ-
циональные характеристики тренажерной инфраструктуры  
и определении потенциального диапазона спортсме-
нов-скороходов, а также в анализе используемого трена-
жерного оборудования в Республике Мордовия при подго-
товке спортсменов-скороходов.

Целью исследования является выявление роли и зна-
чения материальной базы в функциональной подготовке 
спортсменов-скороходов.

Задачи исследования:
– изучить теоретические особенности функциональной 

подготовки спортсменов-скороходов;
– рассмотреть функциональные характеристики трена-

жерной инфраструктуры и определить потенциальный диа-
пазон спортсменов-скороходов;

– дать оценку основным составляющим материальной базы 
в функциональной подготовке спортсменов-скороходов;

– проанализировать перечень используемого тренажер-
ного оборудования в Республике Мордовия при подготовке 
спортсменов-скороходов.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в анализе функциональных характеристик тренажерной 
инфраструктуры и определении потенциального диапазона 
спортсменов-скороходов.

Практическая значимость исследования заключает-
ся в  сформулированных рекомендациях по эффективному 
использованию тренажерного оборудования.
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Основная часть
Нами уже было отмечено, что спортивная ходьба — это 

высокотехнологичное соревнование на выносливость, где 
для спортсмена-скорохода важно поддержание определен-
ной техники ходьбы, чтобы избежать дисквалификации. 
Именно поэтому многие спортсмены-скороходы тщатель-
но подходят к выбору используемого тренажерного обору-
дования, т. к. от качественной функциональной подготовки  
в дальнейшем зависит постановка техники ходьбы.  
При этом тренажерное оборудование, которому отдает-
ся предпочтение, прежде всего обеспечивает выполнение 
упражнений, направленных на улучшение разгибания коле-
на в стойке, уменьшение видимой потери контакта, предот-
вращение травм, увеличение мышечной силы и сокраще-
ние неэффективных или неэкономичных движений (таких 
как чрезмерные движения верхней части тела) [10].

По мнению В. Г. Алабина и А. Д. Скрипко, тренажер — 
учебно-тренировочное устройство, направленное на обу-
чение и совершенствование спортивной техники, а также 
развитие двигательных качеств спортсмена и совершен-
ствование сенсорных систем организма. Тренажеры для 
функциональной подготовки спортсменов-скороходов 
можно разделить на две большие группы: 1) тренажеры, 
которые повышают выносливость спортсмена (к ним отно-
сятся кардиотренажеры); 2) тренажеры, которые развивают 
силу (силовые тренажеры) [11, с. 45].

При организации тренировочного процесса важно, что-
бы тренажеры не наносили вред спортсмену каким-либо 
другим образом. При выборе тренажеров для тренировок 
тренеры должны отдавать предпочтение тем, которые при-
ведут к значимым изменениям в производительности или 
предотвращению травм. Большинство современных тре-
нерских рекомендаций в отношении применяемых трена-
жеров основаны на теоретических точках зрения, которые 
должны быть подтверждены биомеханическими измерени-
ями тренирующихся спортсменов-ходоков [12].

Таким образом, в качестве материалов в статье высту-
пают тренажеры различных видов и назначения, исполь-
зуемые при подготовке спортсменов-ходоков, а в качестве 
методов исследования: анализа/синтеза, индукции/дедук-
ции, наблюдения, сравнения и др. — для обоснования тех 
или иных тренажеров в подготовке ходоков.

Рассмотрим более подробно перечень используемого 
тренажерного оборудования и его назначение при функци-
ональной подготовке спортсменов-скороходов.

Кардиотренажеры используются в общей функци-
ональной подготовке спортсменов-скороходов с целью 
укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  
К таким тренажерам можно отнести:

‒ велотренажеры: развивают выносливость, укрепля-
ют сердечно-сосудистую систему, заодно тренируют мыш-
цы ног и спины;

‒ беговые дорожки: держат мышцы в тонусе, укрепля-
ют сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную систе-
мы, повышают выносливость;

‒ степперы: успешно выполняют не только общие для 
всех кардиотренажеров функции, но и наиболее активно 
тренируют мышцы ног и таза;

‒ эллиптические тренажеры: сочетают в себе трени-
ровку сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также 
элементы силовой тренировки для верхней части тела;

‒ гребные тренажеры: эффективны для развития  
и выносливости, и силы; при тренировках у «гребца» рабо-

тают практически все мышцы тела (ног, рук, ягодиц, прес-
са, спины и груди).

Силовые тренажеры предназначены для повышения 
выносливости сердечно-сосудистой системы и для выявле-
ния и устранения технических ошибок в спортивной ходь-
бе. Основные силовые тренажеры, которые используются  
в функциональной подготовке спортсменов-скороходов:

‒ скамья: горизонтальная используется для жима с поло-
жительным и отрицательным наклоном, вертикальная — для 
жима в положении сидя;

‒ универсальная скамья: используется для работы  
с собственным весом или использованием отягощений 
(гантели, штанга);

‒ универсальный тренажер: используется для развития 
мышц брюшного пресса и рук;

‒ тренажер для развития икроножных мышц: исполь-
зуется для развития икроножных мышц голени;

‒ тренажеры-мультистанции: используются для про-
работки различных мышц групп — верхней и нижней части 
туловища, двуглавой мышцы бедра.

В республике особое внимание уделяется спорту,  
на сегодняшний день в ней функционирует более 2 000 раз- 
личных спортивных сооружений. В каждом районном цен-
тре возведены универсальные физкультурно-оздорови- 
тельные комплексы, построены многофункциональные 
спортивные залы. Республика имеет большой опыт орга-
низации и проведения спортивных мероприятий всерос-
сийского и международного уровней. Для проведения 
соревнований уровня чемпионата Мордовии, чемпионата 
России и чемпионата и кубка Мира в Саранске специаль-
но построен современный стадион, способный вместить 
45 тыс. зрителей, возведены 3 тренировочные площад-
ки, крытый футбольный манеж, который составляет еди-
ный комплекс с базой-интернатом — Государственным 
автономным учреждением Республики Мордовия «Спор-
тивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» 
(далее — ГАУ РМ СШОР по ЛА) [12].

Многие из спортивных учреждений республики име-
ют достаточную материальную базу для подготовки высо-
коквалифицированных спортсменов. Но основной спор-
тивной организацией, осуществляющей подготовку спор-
тсменов-скороходов, является ГАУ РМ СШОР по ЛА. 
Деятельность этой школы направлена на решение прежде 
всего следующих задач: 1) развитие спорта высших дости-
жений; 2) подготовка спортивного резерва; 3) оказание услуг  
в области физической культуры и спорта; 4) разработка новых 
методик и практик для подготовки вышеуказанных спортсме-
нов и др. Особое внимание уделяется подготовке спортсме-
нов-скороходов. Именно здесь проходит подготовка высоко-
го уровня спортсменов-ходоков, выступающих на российских  
и международных стартах. Тренировочный процесс спор-
тсменов-скороходов обеспечен всем необходимым тренажер-
ным оборудованием, рассмотренным нами выше. Более того, 
футбольно-легкоатлетический манеж спортивной школы 
позволяет осуществлять тренировочный процесс в комфорт-
ных условиях в любое время года. При этом выполнены все 
требования, предъявляемые к материально-технической базе 
и инфраструктуре такого рода сооружений: наличие беговых 
дорожек; наличие тренировочного спортивного зала; наличие 
тренажерного зала; наличие раздевалок, душевых; наличие 
медицинского пункта объекта спорта; обеспечение оборудо-
ванием и спортивным инвентарем, необходимым для прохож-
дения спортивной подготовки.
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Стоит отметить, что повышение эффективности подго-
товки спортсмена-скорохода является первостепенной зада-
чей. Текущие рекомендации тренеров по обычно использу-
емым тренажерам по спортивной ходьбе основаны на опы-
те тренеров, а также на теоретической изученности данной 
области. Это помогает не только юным спортсменам, для 
которых нынешние тренерские рекомендации в основном 
основаны на восприятии тренерами «идеальной» техники, 
но и опытным ходокам. К необходимому спортивному сна-
ряжению спортсмена-скорохода можно отнести не только 
индивидуальную экипировку, но и материально-техниче-
скую базу. К необходимому тренажерному оборудованию 
относятся тренажеры для развития силового компонента 
скоростно-силовых качеств, тяговое устройство с изменя-
емыми свойствами сопротивления, тренировочный снаряд 
с регулируемым фрикционным сопротивлением [13—15]. 
Все эти тренажеры позволяют повысить эффективность 
тренировочного процесса и направлены на развития сило-
вых и скоростных качеств спортсмена-скорохода [5].

Если брать во внимание подготовку скороходов выс-
шего спортивного мастерства, то процентное соотношение 
занятий на тренажерах, ко всем имеющимся тренировкам, 
можно описать таким образом: ходьба — 60 %, ОФП с 
тренажерами — 40 %. Такие тренировки проходят 3 раза  
в неделю по утрам в понедельник, среду и субботу продол-
жительностью в среднем 2,5 ч.

Наряду с необходимым тренажерным оборудованием, 
на наш взгляд, необходимо внедрение в тренировочный 
процесс различных средств регистрации отдельных пара-
метров движений. К ним можно отнести различные дат-
чики (механические, емкостные, электроконтактные, маг-
нитоэлектрические, биоэлектрические устройства и др.).  
В последние годы появились тренажеры, основанные на 
способах стимуляционного воздействия на мышцы спор-
тсмена и применяемые для развития их физических качеств 
и для коррекции движений. Эти устройства позволят отсле-
живать изменения в организме спортсмена и будут способ-
ствовать повышению эффективности тренировочного про-
цесса спортсменов-скороходов.

Если отслеживать показатели спортсменов до того, 
как был построен центр Олимпийский подготовки 
(ГАУ РМ СШОР по ЛА), то можно увидеть рост спортив-
ных результатов за короткий промежуток времени и то, что 
численность спортсменов, представляющих Республику 
Мордовия на соревнованиях разного уровня, возросла поч-
ти в 2,5 раза. После постройки данного спортивного центра, 
полностью укомплектованного тренажерами, на спортив-

ную базу пытаются попасть спортсмены из разных регионов  
и стран. Это связано с тем, что имеющихся в спортивной шко-
ле условий для достижения наивысших результатов в спорте 
нет ни в одном мировом центре по спортивной ходьбе.

Число участников, представляющих Республику Мор-
довию на соревнованиях с 2011 по 2021 г. (до и после 
того, как была построена спортивная база), представлено 
в таблице.

Количество участников, представляющих Республику 
Мордовия на соревнованиях с 2011 по 2021 г. 
Категория спортсменов 2011—2016 2016—2021 

Заслуженные мастера спорта 8 6
Мастера спорта  
международного класса 24 28

Мастера спорта 14 21
Кандидаты в мастера спорта 24 38
1-й разряд 12 25
Всего 138 346

Как видно, после открытия спортивной базы в 2016 г. 
число спортсменов, представляющих Республику Мор-
довия на соревнованиях различного уровня, в среднем 
выросло на 200 чел. Следует также отметить, что резуль-
таты, показываемые скороходами на соревнованиях, стали 
быстрее как в женской, так и в мужской группе. Это связа-
но с повышением уровня условий, а именно материальной 
базы, для подготовки спортсменов.

Заключение
Материальная база играет огромную роль в функци-

ональной подготовке спортсменов-скороходов. Именно 
поэтому в тренировочном процессе необходимо тщатель-
но подходить к выбору используемого тренажерного обо-
рудования, ведь от качественной функциональной подго-
товки в дальнейшем и зависит постановка техники ходьбы. 
В функциональной подготовке спортсменов-скороходов 
используются силовые и кардиотренажеры. В Республи-
ке Мордовия большинство спортивных объектов имеют 
достаточно развитую инфраструктуру, а также весь ком-
плекс необходимых тренажеров. Большая роль при подго-
товке спортсменов-скороход в Республике Мордовия при-
надлежит ГАУ РМ СШОР по ЛА. Данное учреждение име-
ет весь перечень новейшего необходимого оборудования, 
чтобы качественно и эффективно проводить подготовку 
спортсменов-ходоков.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ:  

АНАЛИЗ ЧАТА GPT В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Роль искусственного интеллекта  
в современном обществе становится всё более значи-
мой, цифровые технологии проникают во многие сферы 
деятельности, включая высшее образование. Интегра-
ция технических средств в учебный процесс на основе 
искусственного интеллекта возможна как со сторо-
ны студентов, так и преподавателей. Инновационные 
приложения выполняют функцию вспомогательных 
инструментов в образовательной среде, способствую-
щих не только повышению эффективности обучения, но 
и оптимизации педагогических процессов. В частности, 
для преподавателя внедрение цифровых систем целесоо-
бразно для решения рутинных задач, включая планирова-
ние и автоматическую оценку письменных работ. Дан-
ная статья посвящена анализу потенциала применения 
чата GPT в обучении английскому языку в техническом 
вузе для поддержки преподавательской деятельности  
в рамках проверки письменных заданий студентов. При-
менен эмпирический метод, основанный на эксперимен-
тальном взаимодействии с чат-ботом GPT с целью опре-
деления его способности выявлять и исправлять ошибки  
в письменных работах. Исследование проводилось 
посредством анализа 10 письменных работ студентов  

третьего курса Национального исследовательского ядер-
ного университета «МИФИ», в которых рассматри-
вались линейные и столбчатые графики. Результаты 
эксперимента показали, что искусственный интеллект 
может успешно выступать в роли дополнительного 
инструмента при проверке письменных работ в контек-
сте определения грамматических, пунктуационных и 
стилистических ошибок, при условии правильно заданной 
команды и технической компетентности преподавате-
ля. Однако система не справляется с корректированием 
смысловых ошибок и не всегда правильно реагирует на 
запросы, предоставляя ошибочные ответы, что проде-
монстрировано в исследовании. Таким образом, чат GPT 
может выступать в качестве ассистента в образова-
тельном процессе, однако его способности ограничены и 
не позволяют полностью заменить преподавателя в рам-
ках автоматической проверки письменных работ.

Ключевые слова: искусственный интеллект, искус-
ственный интеллект в образовании, чат-бот, чат-бот  
в обучении английскому языку, современные технологии, 
чат GPT, автоматическая оценка письменных работ, про-
верка письменных работ, обучение английскому языку, при-
менение чата GPT в образовательном процессе
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IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN A NON-LANGUAGE UNIVERSITY:  

ANALYZING CHAT GPT IN THE CONTEXT OF AUTOMATED WRITING ASSESSMENT
5.8.2 — Theory and methodology of education and upbringing (by fields and levels of education)

Abstract. The role of artificial intelligence in modern society 
is increasingly significant, digital technologies are penetrating 
many spheres of activity, including higher education. Integration 
of tools based on artificial intelligence is possible both for students 
and teachers. Innovative applications serve as auxiliary tools in 
the educational process, contributing not only to the effectiveness 
of learning, but also to the optimization of pedagogical processes.  
In particular, for a teacher, the introduction of digital systems is 
expedient for solving routine tasks, including planning and auto-
matic assessment of written works. This paper analyzes the poten-
tial of GPTchat application in English language teaching in a tech-

nical university to support teaching activities in assessing students’ 
written tasks. An empirical method based on experimental inter-
action with a chatbot to determine its ability to identify and cor-
rect errors in written works was applied. The study was conducted 
by analysing 10 written works of third-year students of National 
Research Nuclear University “MEPhI”, in which line and bar 
graphs were considered. The results of the experiment showed that 
artificial intelligence can successfully act as an additional tool  
in checking written works in the context of grammatical, punctua-
tion and stylistic errors, provided that the command and technical 
competence of the teacher are correctly set. However, the system 
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is not capable of correcting semantic errors, and does not always 
respond correctly to queries by providing erroneous answers,  
as demonstrated in the study. Thus, ChatGPT can act as an assis-
tant in the educational process, but its abilities are limited and can-
not fully replace the teacher in checking written works.

Keywords: artificial intelligence, artificial intelligence in 
education, chatbot, chatbot in English language teaching, mod-
ern technologies, ChatGPT, automated writing assessment, 
checking written works, English language teaching, application 
of ChatGPT in the educational process

For citation: Cherkasova E. A. Implementation of artificial intelligence in English language teaching in a non-language 
university: analyzing chat GPT in the context of automated writing assessment. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. 
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Введение
Актуальность данного исследования заключается 

в применении передовых технологий на основе искус-
ственного интеллекта, а именно чата GPT, с целью опре-
деления эффективности системы в рамках автоматиче-
ской оценки письменных работ. Современные техниче-
ские средства широко используются в различных сферах, 
включая образование. Следовательно, необходимо проа-
нализировать возможность внедрения машинного интел-
лекта в образовательный процесс, выявив преимуще-
ства и недостатки технологии, а также оценив систему  
на предмет ее состоятельности в рамках обучения и 
решения рутинных задач.

Изученность проблемы. В настоящее время отмеча-
ется всё больший интерес к применению искусственного 
интеллекта в образовательных процессах. Однако научные 
исследования, посвященные обучению английскому языку 
с использованием умных технологий, не являются распро-
страненной тематикой научных публикаций. Тем не менее 
был произведен анализ большинства работа по исследуе-
мой теме, основными направлениями которых является 
обзор различных приложений на основе машинного интел-
лекта в рамках обучения иностранному языку. Были рас-
смотрены исследования отечественных ученых, таких как 
П. В. Сысоев, Е. М. Филатов, Д. В. Агальцова, Ю. Е. Валь-
кова, А. Г. Кравцова, А. А. Рольгайзер и др., а также рабо-
ты зарубежных специалистов. Иностранные исследования 
оценивают применение чата GPT в контексте написания  
и редактирования письменных работ, фокусируясь на эко-
номии времени и усилий, затраченных преподавателями и 
студентами, выявляя способность чат-бота генерировать 
идеи и улучшать качество текстов [1—3]. Отечествен-
ные авторы исследуют влияние чата GPT на когнитивную 
активность студентов и возможность интеграции умных 
технологий в образовательный процесс, а также опреде-
ляют их преимущества и недостатки [4—6]. Тем не менее 
существуют мнения касаемо ограничений системы и несо-
стоятельности чата GPT в качестве соавтора научных 
работ [7]. В дополнение некоторые специалисты фокуси-
руются на анализе влияния и результате обучения студен-
тов [8; 9]. При этом дальнейшее изучение потенциала чата 
GPT остается актуальным, поскольку система продолжает 
развиваться и предоставляет альтернативные результаты  
в ходе взаимодействия.

Целесообразность разработки темы. В Российской 
Федерации определены стратегические ориентиры науч-
но-технического развития системы высшего, среднего 
профессионального и общего образования в период с 2022  
по 2030 г. с целью достижения заметного уровня внедре-
ния цифровых технологий в этих сферах 1. Существует 

мнение, что процесс образования должен соответствовать 
современному миру, где технологии уже являются частью 
повседневной жизни. Следовательно, обучающемуся необ-
ходимо иметь навыки, которые будут востребованы на рын-
ке труда XXI в., т. к. любая образовательная деятельность 
осуществляется в основном с целью использования полу-
ченных навыков в дальнейшей работе [10]. Таким образом, 
внедрение технологий в образование является вынужден-
ной мерой и должно стать неотъемлемой частью педагоги-
ческого процесса, с точки зрения подготовки востребован-
ного специалиста в той или иной отрасли. Соответственно, 
необходимо проводить исследования, тестировать и ана-
лизировать современные системы, с целью детерминации 
корректного интегрирования умных технологий в образо-
вательную сферу, включая обучение иностранным языкам 
в неязыковом вузе, выявляя их возможности и ограничения.

Научная новизна обусловливается стремительным раз-
витием цифровых систем и возможностью потенциального 
внедрения чат-агентов в рамках обучения иностранному 
языку в технических высших учебных заведениях с целью 
усовершенствования образовательного процесса. Исследо-
вание рассматривает практическое применение чата GPT в 
контексте проверки письменных работ студентов, выявляя 
несостоятельность автономности системы, и определяет 
чат GPT как вспомогательный инструмент.

Цель исследования — проанализировать состоятель-
ность автоматической оценки письменных работ студентов 
посредством чата GPT в контексте обучения иностранному 
языку в техническом вузе.

Задачи исследования: практическое взаимодействия  
с чат-ботом для выявления целесообразности применения 
чата GPT для проверки письменных заданий студентов; 
анализ потенциала системы; выявление эффективности  
и ограниченности цифрового ассистента в рамках автома-
тической проверки письменных работ.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в расширении горизонтов использования цифровой техно-
логии в контексте поддержки преподавателей в процессе 
обучения иностранному языку в неязыковых высших учеб-
ных заведениях.

Практическая значимость исследования определя-
ется возможностью применения чат-бота GPT в образова-
тельной практике с целью решения рутинных задач препо-
давателя и сокращении времени, затрачиваемого на про-
верку письменных работ.

Основная часть
Новейшие технологии и цифровизация развиваются стре-

мительно и применяются повсеместно. Ранее использование 
технологий было возможным только на профессиональном 

1 Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» // Президент 
России : офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731 (дата обращения: 23.07.2023)



439

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index – 85747

уровне, они казались чуждыми обычному человеку, но тех-
нологический прогресс не стоит на месте, и сейчас новейшие 
системы применяются в различных областях: банкинг, соци-
альная сфера, информационная среда, образование. Одно из 
наиболее прорывных средств современных технологий — 
это искусственный интеллект. В настоящее время можно 
встретить большое количество вариантов определения тер-
мина «искусственный интеллект». Тем не менее все они сво-
дятся к применению машинных программ, имитирующих 
работу человеческого мозга. Отличительной чертой искус-
ственного интеллекта является его способность к обучению 
и самосовершенствованию в процессе выполнения постав-
ленных задач, что позволяет ему адаптироваться к изменяю-
щимся потребностям, в отличие от традиционных систем, 
функционирование которых ограничивается выполнением 
задач по заранее запрограммированной схеме [11, c. 8].

Эволюция цифровых технологий бесспорно оказывает 
влияние на образовательный процесс, так как традицион-
ная система обучения не всегда соответствует ожиданиям  
и потребностям индивида XXI в. [10]. Следовательно, обра-
зовательная среда должна быть адаптирована к требовани-
ям современного мира, в котором интеллектуальные техно-
логии трансформируют устаревшие методы, делая процесс 
обучения более вовлеченным и эффективным [11, c. 7].

В образовании можно разделить применение инстру-
ментов искусственного интеллекта на три аспекта: направ-
ленная на помощь обучающемуся, помощь преподавателям 
и внедрение системы искусственного интеллекта в образо-
вательный процесс в целом [12, p. 11].

На данный момент наиболее востребованными инстру-
ментами искусственного интеллекта в обучении иностран-
ным языкам являются системы, способные распознавать 
и анализировать текст, такие как голосовые помощники, 
чат-боты, онлайн-переводчики, а также сервисы, предна-
значенные для проверки орфографии, пунктуации, грамма-
тики и стилистики текста [13, c. 244].

В данном исследовании мы сосредоточимся на анализ 
применения умной технологии в качестве инструмента 
поддержки преподавателя, а именно исследуем возмож-
ность применения чат-бота GPT 3.5, который функцио-
нирует на основе искусственного интеллекта, в процессе 
оценки письменных работ студентов по английскому языку 
в техническом вузе.

Недавно компания Open AI представила свои послед-
ние достижения: чат-боты GPT 3.5 и GPT 4, которые суще-
ственно упростили интеграцию технологий искусственного 
интеллекта и продемонстрировали положительные резуль-
таты с точки зрения повышения эффективности образова-
тельного процесса. Обновленные версии характеризуются 
заметным прогрессом в области инструментов и приложе-
ний для формирования текстовых материалов. По сравне-
нию с уже существующими чат-ботами, системы отлича-
ются более высокой производительностью в генерации 
текстов, особенно в создании длинных эссе и творческих 
работ, и обладают поразительной способностью выполнять 
действия, аналогичные человеческим, в различных акаде-
мических и профессиональных задачах. Это действитель-
но представляет собой революцию в области создания тек-
стов [14; 15]. Академические обсуждения свидетельствуют 
о потенциально важной роли чата GPT в решении различ-
ных письменных задач универсального характера [16].

Методология. Зарубежные исследователи рассматри-
вают применение чата GPT c точки зрения эффективного 

инструмента для написания работ полного цикла: от идеи 
до окончательного редактирования. Основным преимуще-
ством является экономия времени и усилий, что позволя-
ет студентам и преподавателям сосредотачиваться на дру-
гих задачах [2]; способность генерировать новые идеи для 
письменных заданий [3]; более высокое качество перевода, 
исключающее возможные ошибки в языковых конструкци-
ях [17]. Машинный интеллект может вычитывать и редак-
тировать письменные работы студентов, предлагая испра-
вить грамматические, синтаксические и орфографические 
ошибки [1]. Некоторые ученые признают, что чат GPT 
может быть помощником в написании текстов и добавили 
его в качестве соавтора в свои научные статьи [18]. Однако 
мнения разделились, и другие исследователи не одобряют 
идею использовать чат в качестве ассистента в написании 
научных работ [19; 20]. Баррот указывает на такие ограни-
чения системы, как отсутствие доступа к актуальным дан-
ным и предоставление чатом неточной информации [21].

Отечественные авторы анализируют функциональные 
возможности применения чата GPT с точки зрения ког-
нитивной активность студентов, указывая на способность 
чата стимулировать критичность, креативность и мотива-
цию студентов [4]; стратегии интеграции и положительные 
аспекты умной технологии в рамках иноязычного образова-
ния [5]; использование искусственного интеллекта в каче-
стве инструмента оптимизации научной деятельности [6]. 
Д. В. Агальцова и Ю. Е. Валькова представили обзор раз-
личных платформ на основе искусственного интеллекта 
в контексте высшего образования, а также выявили поло-
жительные аспекты системы с точки зрения визуализации 
учебного прогресса и самостоятельной работы студен-
тов [22]. П. В. Сысоев и Е. М. Филатов в своей работе про-
водят эмпирическое исследование, нацеленное на проверку 
способности чата GPT создавать научные тексты. Соглас-
но полученным данным, авторы указывают на несостоя-
тельность умной технологии в рамках исследовательской 
деятельности [7].

Исследования в сфере применения умных приложе-
ний преподавателем не так распространены, как работы, 
направленные на изучение технологий с целью поддерж-
ки студентов. Тем не менее большинство преподавателей 
использует программное обеспечение или приложения  
в дополнение к своей педагогической практике [8]. Значи-
мость машинного интеллекта в процессе обучения включа-
ет повсеместное преподавание, персонализацию и легкий 
доступ к материалам курса, эффективные и расширенные 
ответы с помощью аудиовизуальных средств [8], автомати-
ческую оценку письменных работ [9].

Результаты. Для преподавателя применение совре-
менных технологий целесообразно для решения обы-
денных задач, таких как планирование и оценивание. 
Чат-боты на основе искусственный интеллекта являют-
ся перспективным достижением, способным повысить 
темп работы и эффективность повседневной рутины [23]. 
Одним из значительных преимуществ использования 
машинного интеллекта в области преподавания является 
возможность автоматической оценки письменных работ, 
включая эссе. Оценка письменных работ может ока-
заться крайне трудоемкой задачей, особенно при работе  
с большой группой студентов. Автоматизация процесса 
позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на 
проверку, и позволяет преподавателям сосредоточиться  
на более важных аспектах обучения, таких как разработка 
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программ или дифференцированное обучение. Автомати-
ческая оценка основывается на использовании алгоритмов 
и нейронных сетях, обученных на большом объеме тек-
стовых данных. Такие системы обладают способностью 
анализировать различные структурные и содержательные 
аспекты письменных работ, такие как организация и связ-
ность текста, использование словарного запаса, стилевые 
элементы и логическая последовательность мысли. Так-
же искусственный интеллект для автоматической оценки 
эссе повышает объективность и согласованность оцени-
вания, поскольку алгоритмы искусственного интеллекта 
руководствуются заранее определенными критериями, 
что помогает уменьшить влияние субъективного челове-
ческого фактора [24, p. 25].

Эта исследовательская работа ориентирована на ана-
лиз эффективности и возможности применения чат-бота 
GPT 3.5 в качестве средства проверки письменных работ 
в контексте обучения английскому языку в неязыковом 
вузе. Студенты, обучающиеся техническим специально-
стям, систематически взаимодействуют с различными 
схемами и диаграммами, в связи с этим описание графи-
ческих данных является неотъемлемой частью програм-
мы обучения английскому языку. Для получения резуль-
татов исследования использовался эмпирический метод, 
который включал в себя анализ 10 письменных работ, 
содержащих описания линейных и столбчатых графи-
ков. Эксперимент проводился в рамках Национально-
го исследовательского ядерного университета «МИФИ»  
и включал в себя следующие этапы: студенческие рабо-
ты дублировались в систему чата GPT, далее были зада-
ны определенные команды искусственному интеллекту, 
такие как: «проверь текст на наличие ошибок», can you 
show mistakes, can you find mistakes. В ответ на каждую  
из этих команд, чат-бот предоставлял ответ, который под-
вергался последующему анализу.

Рассмотрим варианты ответов, предоставленных чатом 
GPT. Первая команда на русском языке: «проверь текст 
на наличие ошибок» — продемонстрировала свою неэф-
фективность, поскольку чат-бот просто возвращал текст, 
который был похож на оригинал, но содержал исправ-
ления, при этом не указывая на них. Таким образом, для 
выявления ошибок требовалось сравнивать исходный 
текст с текстом, предоставленным чат-ботом. Этот про-
цесс был достаточно долгим и требовал внимательно-
сти. Следующие две команды были обработаны чат-бо-
том более успешно. После второй команды: can you show 
mistakes — машинный разум выдал исправленный текст  
и дополнил его комментариями:

Certainly, here are the mistakes in the text:
– “amount of people” should be corrected to “number  

of people”;
– “The glance on the graph” is awkward phrasing. It can be 

improved to “A glance at the graph.”;
– “figures for television increased” can be clarified to 

“television viewership figures increased”;
– “peaked up at approximately 50%” should be revised  

to “peaked at around 50%”4
– “radio one’s” should be corrected to “radio’s”;
– “In some time” is unclear and should be rephrased  

to “At times”;
– The sentence “Turning to details” could be improved for 

clarity by specifying what details are being discussed.

Реакция чата на последнюю команду: can you find 
mistakes — заключалась в том, что чат выделил ошибки  
в тексте жирным, но не предоставил пояснений.

Turning to details, it can be seen that the percentage of 
residents who went to a cafe in the last 4 weeks is almost the 
same for Sydney.

Последний ответ побудил к запросу: what’s wrong with 
highlighted phrases. Однако ответ на данную команду ока-
зался бессмысленным с точки зрения ошибочности:

“Went to a cafe” is not a mistake, but to improve clarity,  
it could be revised to “visited a cafe.”

Выводы
На основании вышеизложенного можно сделать следу-

ющие выводы:
1. Для успешной коррекции и поиска ошибок в тек-

сте необходимо предоставить чат-боту точно сформули-
рованную команду, и это может потребовать нескольких 
попыток.

2. Чат-бот способен исправлять грамматические и сти-
листические ошибки, а также обращать внимание на пун-
ктуацию, что представляет собой значительное преиму-
щество, поскольку преподаватель иногда может упустить 
такие недочеты из-за человеческого фактора. Однако 
исправленные чат-ботом ошибки не всегда являются абсо-
лютно корректными, иногда допускаются неточности.

3. Искусственный интеллект выполняет проверку работ 
значительно быстрее, чем преподаватель: ответ можно 
получить в течение минуты, в то время как ручное оцени-
вание может занять от 5 минут и более, особенно если осу-
ществляется детальный анализ.

4. Чат-бот GPT способен исправлять ошибки в тексте, но 
не способен анализировать и корректировать ошибки, свя-
занные с неправильным пониманием графиков, поскольку 
он не обладает возможностью визуального восприятия.

5. Для загрузки письменной работы в чат необходим 
электронный формат. Однако контроль письменных работ 
подразумевает выполнения описания графика в письмен-
ной форме, что осложняет процесс и требует дополни-
тельных усилий, таких как перепечатка или использова-
ние конвертеров для преобразования рукописного текста в 
электронный формат. Это является крайне трудоемкой дея-
тельностью, особенно для преподавателей, не обладающих 
техническими навыками.

Заключение
В целом, искусственный интеллект может быть полез-

ным вспомогательным инструментом для проверки пись-
менных работ в условиях правильно заданной команды, 
корректного использования и знаний технических про-
грамм. Чат GPT полезный ассистент в контексте коррек-
ции грамматических, пунктуационных и стилистических 
ошибок. Это особенно актуально для неопытного педагога 
или в ситуациях, когда преподаватель сомневается в пра-
вильности формулировки фразы или выражения. Важно 
отметить, автоматическая оценка не заменяет роли препо-
давателя полностью [24, p. 34], т. к. чат не способен кор-
ректировать смысловые ошибки согласно графическому 
материалу, также система может некорректно отвечать  
на запрос, что подтвердило исследование.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации 
учебной работы по развитию лингвокультурной компетен-
ции иностранных студентов продвинутого этапа. В ста-
тье дается авторское понимание лингвокультурной компе-
тенции. Обучение основывается на принципе взаимосвязи 
и взаимообусловленности языка и культуры, что проявля-
ется в языковых единицах, несущих культурно значимую 
информацию (лексемы, фразеологизмы, паремии, афориз-
мы), отражающих культурные коды нации: соматический, 
биоморфный, природно-стихийный, временной, простран-
ственный, артефактивный, нумерологический, колоратив-
ный, акциональный, духовный. Определена номенклатура 
единиц с национально-культурным компонентом для заня-
тий с иностранными студентами в соответствии с лек-
сическим минимумом; выделенные единицы распределены  
по тематическому признаку.

Работа организуется с опорой на лексический мини-
мум ТРКИ-3 (С1) и состоит из четырех этапов: 1) под-
готовительный, содержащий отбор, анализ и выявление 
дидактической ценности языковых единиц (разнообразные 
способы семантизации, комментирования), систематиза-

цию упражнений и заданий; 2) этап аудиторной работы, 
включающий актуализацию, презентацию нового матери-
ала, тренинг (упражнения и задания условно-коммуника-
тивного и коммуникативного характера, работа с лексико-
графическими источниками, аудио- и видеофайлами и др.), 
контроль коммуникативных сбоев; 3) этап внеаудиторной 
работы, предполагающий чтение и аудирование дополни-
тельных текстов, выполнение коммуникативных заданий, 
основанных на моделях реального общения с учетом речевой 
ситуации (место, время, характеристики коммуникантов), 
сферы, норм и традиций общения, принятых у носителей 
русского языка; 4) этап контроля, в центре внимания кото-
рого проверка сформированности лингвокультурных умений 
как компонента лингвокультурной компетенции. В работе 
представлены виды, формы и средства контроля.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, 
лингвокультурная компетенция, учебный процесс, культур-
ный код, лингвокультура, межкультурная коммуникация, 
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Original article

ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK ON THE DEVELOPMENT  
OF LINGUOCULTURAL COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS

5.8.2 — Theory and methodology of education and upbringing (Russian as a foreign language)

Abstract. The article is devoted to the organization of edu-
cational work on the development of linguocultural competence 
of advanced stage international students. The article reveals the 
author’s understanding of linguocultural competence. Educa-
tion is based on the principle of interrelation and interdepen-
dence of language and culture, which is manifested in linguis-
tic units that carry culturally significant information (lexemes, 
idioms, paremias, aphorisms), reflecting the cultural codes of 
the nation: somatic, biomorphic, natural-spontaneous, tempo-
ral, spatial, artifactual, numerological, colorative, actional, 
spiritual. The nomenclature of units with a national-cultural 
component for classes with foreign students is determined in 
accordance with the lexical minimum; the selected units are dis-
tributed according to thematic criteria.

 The work is organized based on the lexical minimum of 
TORFL-3 (C1) and consists of four stages: (1) preparatory, 
containing selection, analysis and identification of the didac-
tic value of language units (various methods of semantization, 
commenting), systematization of exercises and tasks; (2) the 
stage of classroom work, including updating, presentation of 
new material, training (exercises and tasks of a conditionally 
communicative and communicative nature, work with lexico-
graphic sources, audio and video files, etc.), monitoring commu-
nication failures; (3) the stage of extracurricular work, which 
involves reading and listening to additional texts, performing 
communicative tasks based on models of real communication, 
taking into account the speech situation (place, time, charac-
teristics of the communicants), the sphere, norms and traditions  
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of communication accepted among native speakers of the Rus-
sian language; (4) the control stage, the focus of which is on 
checking the formation of linguocultural skills as a component 
of linguocultural competence. The work presents types, form 
and means of control.

Keywords: Russian as a foreign language, linguocultural 
competence, educational process, cultural code, linguoculture, 
intercultural communication, culturally significant language 
units, lexical minimum, classroom work, extracurricular work, 
semantization techniques

For citation: Bastrikov D. A. Organization of educational work on the development of linguocultural competence of foreign 
students. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):443—447. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.842.

Введение
Актуальность разработки темы обусловлена необхо-

димостью обсуждения проблемы взаимоотношения язы-
ка и культуры с возможностью использования различных 
инструментов при развитии лингвокультурной компетен-
ции иностранных студентов, которая связана с другими 
видами компетенций, например: языковой, коммуникатив-
ной, социокультурной, профессиональной. Изучая русский 
язык в контексте культуры народа, иностранцы овладевают 
своеобразными кодами культуры посредством языковых 
единиц, несущих национально-культурное значение.

Изученность проблемы. Теоретической и методоло-
гической базой исследования послужили следующие идеи  
и концепции.

Взаимодействие языка и культуры исследовали В. Фон Гум-
больдт, Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, Ю. М. Лотман, Э. Сепир 
и Б. Уорф, А. Вежбицкая, Д. С. Лихачев, Ю. Н. Караулов, 
В. В. Колесов, В. В. Красных, В. А. Маслова, Ю. Е. Прохоров, 
Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия и др.

Проблемы лингвокультурологии и лингвострановеде-
ния раскрываются в работах В. В. Воробьева, Е. И. Зино-
вьевой, Г. Д. Томахина, Е. М. Верещагина, В. Г. Костомаро-
ва, А. Д. Шмелева, И. Б. Левонтиной, А. Т. Хроленко и др.

Исследования в области изучения компетенций пред-
ставлены в трудах таких отечественных и зарубежных 
лингвистов, как Н. Хомский, Л. В. Щерба, И. А. Зимняя, 
М. Н. Вятютнев, Л. В. Фарисенкова и др.

В области методики обучения русскому языку как ино-
странному известны исследования А. Н. Щукина, Э. Г. Ази-
мова, И. А. Зимней, Т. М. Балыхиной, Н. В. Кулибиной, 
А. А. Акишиной, О. Е. Каган и др.

В области методики межкультурного образования 
известны работы А. Л. Бердичевского, Е. И. Пассова, 
И. И. Халеевой и др.

Целесообразность разработки темы заключается в 
том, что представленный вариант организации учебной 
работы носит системный характер, базируется на коммуни-
кативном подходе, ключевых принципах обучения (диалога 
культур, научности, связи обучения с жизнью, творческой 
активности, учета родного языка и культуры обучающихся, 
учета уровня владения языком, ситуативно-тематической 
организации обучения и др.), способствует эффективному 
развитию лингвокультурной компетенции иностранных 
студентов и, шире, их аккультурации, т. е. приобщению к 
новой культуре в процессе изучения языка.

Научная новизна состоит в том, что определены язы-
ковые единицы, несущие культурно значимую информа-
цию, проанализирован лексический минимум ТРКИ-3 (С1) 
на предмет тематической сортировки данных языковых 
единиц (фразеологизмы, пословицы, поговорки), представ-
лены основные направления учебной работы по развитию 
лингвокультурной компетенции иностранных студентов.

Цель данной работы заключается в определении спец-
ифики учебной работы по развитию лингвокультурной  

компетенции иностранных студентов с использованием 
языковых единиц, несущих культурную ценность. Зада-
чи исследования: 1) охарактеризовать языковые единицы, 
несущие культурно значимую информацию; 2) распреде-
лить их по тематическому принципу; 3) представить специ-
фику учебной работы по освоению национального культур-
ного фонда языка.

Теоретическая значимость работы заключается в том, 
что представлено определение «лингвокультурная компе-
тенция», выявлены языковые «трансляторы» культуры.

Практическая значимость работы определяется пре-
зентацией эффективной модели учебной работы с ино-
странцами по освоению языковых единиц, содержащих 
культурно значимую информацию, необходимую для осу-
ществления полноценной коммуникации с носителями 
русского языка.

Основная часть
Для достижения цели и задач использованы следующие 

методы: аналитико-описательный, системно-структурный, 
моделирующий методы, анализ научно-методической, про-
граммной и учебной литературы и др.

Авторы гуманитарных исследований выбирают в каче-
стве объекта человека, который становится личностью 
только тогда, когда усвоит определенный объем закреплен-
ной в языковой форме культурно значимой информации, 
необходимой для успешной социализации и националь-
ной самоидентификации. Еще В. Фон Гумбольдт в XIX в. 
писал, что «язык — это мир, лежащий между миром внеш-
них явлений и внутренним миром человека» [1, с. 304]. 
Человек принимается обществом как полноценная языко-
вая личность с собственным лексиконом и прагматиконом. 
«Язык не существует вне культуры» [2, с. 185]. В россий-
ской науке язык рассматривается как отображение окружа-
ющей действительности. Как писал А. А. Леонтьев, «куль-
турную специфику общности, язык которой мы преподаем, 
составляет в большей мере система смысловых единиц, 
конструирующая образ мира… Под именем языка мы пре-
подаем культуру!» [3, с. 11].

Традиционно в науке используется термин «компе-
тенция». В концепции Н. Хомского, который в 1950-е гг. 
ввел понятие «языковая компетенция», понятие competence  
и понятие performance разводятся [4, p. 4]. Ученый писал: 
«Мы проводим фундаментальное различие между компе-
тенцией (знание своего языка говорящим — слушающим) 
и употреблением (реальным использованием языка в кон-
кретных ситуациях)» [5, с. 9]. Первое понятие связано со 
знанием говорящим или слушающим языковой системы 
(ближе к понятию «языковая способность»), а второе —  
с использованием единиц языка в конкретной речевой дея-
тельности («языковая активность» личности).

Середина 1960-х гг. в исследованиях речевого обще-
ния ознаменована «поворотом» к прагматике: появляются 
работы специалистов в области теории речевых актов — 
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Дж. Остина, З. Вендлера, Дж. Серла. Важным в коммуни-
кации становится учет прагматического эффекта высказы-
вания, компетенция формируется в результате взаимодей-
ствия личности с социальной средой.

Способность быть участником речевой деятельности 
D. H. Hymes назвал коммуникативной компетенцией [6]. 
В 1970-е гг. подчеркивался функциональный аспект речи: 
овладение языком подразумевает обязательное владение 
ситуациями, в которых язык употребляется. Исследователь 
отмечал, что различия в использовании языка обусловлены 
социальными факторами (например, отношением говоря-
щего к своему языку и к его использованию).

Предметом нашего исследования является лингво-
культурная компетенция, под которой мы понимаем 
способность и готовность иностранных студентов при-
обретать знания семантики культурно маркированных 
языковых единиц и их национально-исторического фона 
в контексте межкультурного взаимодействия и опери-
ровать фактами языка (обладать навыками восприятия, 
распознавания, декодирования и использования данных 
единиц в речи), а также интерпретировать культурные 
ценности народа, зафиксированные в языковых едини-
цах, продуцировать тексты с использованием культурно 
значимых языковых единиц.

Наиболее изученными в лингвистике способами сохра-
нения культурной информации являются лексический  
и фразеологический способы, которые в науке называют 
верхним слоем лингвокультуры в силу того, что, во-пер-
вых, слово, устойчивые единицы и языковая афористи-
ка имеют план содержания, во-вторых, они отличаются 
компактностью, что способствует их лексикографиче-
скому описанию, в частности элементов культурного, 
духовного плана, что в последнее время трактуется как 
коды культуры.

Культурный код определяется как «система означива-
ния, то есть сформированная стереотипами лингвокуль-
турного сознания совокупность знаков и механизмов» [7, 
с. 61—62]. Его квалифицируют как матрицу, которая опре-
деляет способ мышления и обозначения.

В. В. Красных определяет код культуры следующим 
образом: «формирующая определенный фрагмент карти-
ны мира совокупность ментефактов, связанных с наделен-
ными культурными смыслами феноменами, относящими-
ся к одному типу и/или к одной сфере бытия» [8, с. 131]. 
Набор подобных культурных кодов для человечества явля-
ется универсальным. При этом к ментефактам как едини-
цам содержания она относит знания, понятия, концепты, 
представления (а внутри представлений — прецедентный 
феномен, дух, артефакт вторичного мира, стереотип) [8, 
с. 133—134].

Освоение культурно значимых языковых знаков сви-
детельствует о культурной грамотности сформированной 
личности. На это указывал Э. Хирш, который в 1988 г. 
предпринял попытку создания словаря лингвокультурной 
направленности — The New Dictionary of Cultural Literacy 
(«Новый словарь культурной грамотности») [9]. В оте-
чественной лексикографии подобный опыт реализован, 
например, в издании «Константы: Словарь русской куль-
туры» [10], в лингвокультурологическом словаре «Русское 
культурное пространство» [11], в Большом лингвострано-
ведческом словаре «Россия» [12].

Для организации обучения иностранных студентов 
продвинутого этапа обучения необходимо было проана-

лизировать содержание лексического минимума уровня 
ТРКИ-3 (С1) в контексте культурных кодов. В лексиче-
ский минимум указанного уровня включены 708 фразео-
логизмов, устойчивых сочетаний и 67 пословиц и пого-
ворок [13, с. 186—193]. Мы классифицировали языковые 
единицы, несущие культурную информацию, по темати-
ческому принципу, в основе которого находятся базовые 
коды культуры (а это необходимо при структурировании 
содержания обучения и репрезентации материала в соот-
ветствии с учебной программой), согласно концепции 
В. В. Красных [8]. Приведем некоторые коды культуры 
и примеры языковых единиц: соматический (взять себя 
в руки; отвечать головой; лицом к лицу; язык мой — враг 
мой), биоморфный (как кошка с собакой; белая ворона; 
яблоку негде упасть), природно-стихийный (гора с плеч; 
играть с огнем; вода камень точит), временной (без 
году неделя; время покажет; делу время — потехе час), 
пространственный (между небом и землей; как у себя 
дома; в гостях хорошо, а дома лучше), артефактивный 
(грош цена; дома и стены помогают; кашу маслом не 
испортишь), нумерологический (на седьмом небе; один  
в поле не воин), колоративный (среди бела дня; черным  
по белому; красная строка; на вкус и цвет товари-
ща нет), акциональный (пустить пыль в глаза; кончил 
дело — гуляй смело), духовный код культуры (сказать 
правду в глаза; жить своим умом; не в деньгах счастье; 
нет худа без добра).

При работе с иностранными студентами в качестве 
исходного положения целесообразно следовать тезису 
«обучать мы должны не языку как таковому, а культуре, 
частью которой является язык» [14, с. 4]. Алгоритм дей-
ствий участников учебного процесса, т. е. преподавателя  
и обучающихся, заключается в следующем.

На первом (подготовительном) этапе преподавателю 
необходимо провести следующие методические процедуры:

1) подготовить материалы в соответствии с норматив-
ными документами (образовательный стандарт, учебный 
план, лексический минимум); при этом следует учитывать 
такие их характеристики, как частотность языковых единиц 
в устной и письменной формах речи, актуальность в комму-
никации; аудио- и визуальная поддержка и подобные;

2) проанализировать отобранный материал с точки зре-
ния целеполагания; 

3) систематизировать методическую работу с языковы-
ми единицами:

– выбрать способ семантизации: использование нагляд-
ности (предметной, изобразительной, моторной) и/или тол-
кования; указание на родовое слово; актуализация систем-
ных отношений (синонимия и/или антонимия); словоо-
бразовательный анализ; указание на внутреннюю форму; 
предъявление сильного контекста, перевод и др.;

– подготовить оптимальный тип комментирования 
выделенных единиц (виды комментариев: контекстный и 
затекстный, лингвистический, историко-культурный и др.);

4) проанализировать тексты, содержащие необходимые 
для обучения единицы;

5) составить предкоммуникативные и коммуникатив-
ные упражнения и задания с подлежащими освоению язы-
ковыми единицами;

6) подготовить контролирующие задания, позволяющие 
дать первичную оценку эффективности работы;

7) подобрать дополнительные задания и тексты для 
самостоятельной работы студентов.
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На этапе аудиторной работы преподаватель:
1) вводит обучающихся в тему урока с помощью таких 

приемов обучения, как рассказ или беседа по теме занятия;
2) осуществляет презентацию новых единиц и их семан-

тизацию; обучающиеся слушают, произносят, читают, 
записывают отдельные слова, устойчивые единицы;

3) предлагает комментарии, расширяющие кругозор 
студентов; проверяет понимание, например в вопросно-от-
ветной форме;

4) организует тренинг, включающий упражнения, кото-
рые «представляют собой целенаправленные, взаимосвя-
занные действия, предлагаемые для выполнения в поряд-
ке нарастания языковых и операционных трудностей,  
с учетом последовательности становления речевых навы-
ков и умений и характера реально существующих актов 
речи» [15, с. 322];

5) контролирует коммуникативные сбои, связанные,  
к примеру, с интерференцией, дополнительной коннотаци-
ей единиц, трансформацией семантической структуры или 
формы устойчивой единицы, обладающей признаками спа-
янности компонентов.

В результате обучающиеся должны понимать значение 
и ситуации использования изученных языковых единиц; 
уметь в новых условиях отбирать и включать в свою речь 
подходящие единицы.

На этапе внеаудиторной работы, целью которого явля-
ется закрепление пройденного материала, студентам пред-
лагаются дополнительные тексты и коммуникативные зада-
ния кейс-методики, которая базируется на моделировании 
реальных ситуаций, ответственность за принятие решения 
лежит на обучающемся. Выбор должен быть адекватным 
дискурсу — речевой ситуации (место, время, характеристи-
ки коммуникантов), сфере общения, нормам и традициям, 
принятым у носителей.

На этапе контроля осуществляется проверка сформи-
рованности лингвокультурных умений, являющихся акту-
альным компонентом лингвокультурной компетенции.  

На разных этапах процесса обучения преподаватель выби-
рает оптимальный вид контроля (индивидуальный, парный, 
групповой, фронтальный; предварительный, текущий, про-
межуточный, итоговый) и его форму (контрольная рабо-
та, тестирование, проект, зачетная работа, экзамен и др.)  
и средства (раздаточный материал, аудио- и видеоматериа-
лы, тесты и др.).

Результаты настоящего исследования можно пред-
ставить в следующих положениях: определена номенкла-
тура единиц с национально-культурным компонентом 
для занятий с иностранными студентами в соответствии 
с лексическим минимумом; выделенные единицы рас-
пределены по тематическому признаку (в основе — 
базовые коды культуры); выявлены структуры языковых 
единиц и их семантическое наполнение, системные связи  
с другими единицами (синонимия, антонимия), характер 
переосмысления; предложен вариант организации учеб-
ной работы с использованием различных видов семанти-
зации, комментариев к выделенным единицам, для рас-
ширения представления об их функционировании в речи, 
связанном с ценностными ориентациями носителей рус-
ского языка.

Заключение
Таким образом, предложенная в нашей работе орга-

низация учебной работы по развитию лингвокультурной 
компетенции позволяет обеспечить решение актуаль-
ных задач обучения русскому языку как иностранному: 
погружение иностранных студентов в иноязычную куль-
турную среду; накопление знаний единиц с культурно 
значимым компонентом и умений включать их в новые 
речевые продукты, проектирование собственной обра-
зовательной траектории для самореализации и совер-
шенствование «своей» вторичной языковой личности, 
осознающей социальную значимость новых для себя 
языка и культуры и обладающей высокой мотивацией 
саморазвития.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  

НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Статья посвящена разработке и экспе-
риментальной апробации педагогической модели профес-
сионально-личностного развития студента техническо-
го вуза с использованием информационных технологий. 
Теоретическая значимость исследования определяется 
выявлением методологических принципов при реали-
зации информационно-коммуникационных технологий  
в образовательно-воспитательном процессе: синергии 
деятельностной и информационной составляющих раз-
вития, интегративности информационных технологий, 
развития самостоятельности и творчества в сфере реа-
лизации информатизации, доступности информацион-
ных технологий, ценностной информационной ориента-
ции, индивидуализации и дифференциации, мобильности  
и технологичности. На основе системного анализа  
в сфере структурного содержания профессиональ-
но-личностных качеств студента технического вуза  
в исследовании было уточнено содержание понятия «про-
фессионально-личностное развитие студента техниче-
ского вуза» как целостного непрерывного профессиональ-
но-личностного преобразования в структуре личности  
в условиях психолого-педагогического процесса развития 
диалектически единых и синергетических свойств, опре-
деляющих успешность профессиональной деятельности 
выпускника технического профиля, включающее мотива-
ционно-аксиологические, деятельностно-поведенческие 
и когнитивно-рефлексивные способности. Практиче-
ская значимость авторской модели заключается в ком-

плексе педагогических условий для совершенствования 
профессиональной подготовки студентов технического 
университета: создание творческой проектно-иссле-
довательской среды на основе использования информа-
ционной среды; индивидуально-дифференцированный 
подход в обучении студентов технического вуза через 
рациональное сочетание цифрового представления педа-
гогической информации; включение в структуру инфор-
мационно-коммуникационных технологий цифровых 
интеллектуальных технологий педагогического содержа-
ния. После экспериментального вмешательства по двум 
компонентам (мотивационно-аксиологическому и дея-
тельностно-поведенческому) выявлена достоверность 
различия между экспериментальной (ЭГ) и контрольной 
(КГ) группами при p < 0.05. В ЭГ число испытуемых на 
высоком уровне после эксперимента стало значительно  
больше, по сравнению с КГ, и, наоборот, в ЭГ зафиксирова-
но значительно меньшее число участников эксперимента  
на низком и базовых уровнях, по сравнению с КГ. Таким 
образом, экспериментальное исследование по апроба- 
ции разработанной педагогической модели и условий 
показало ее эффективность в повышении уровня про-
фессионально-личностного развития студентов техни-
ческого вуза.

Ключевые слова: профессионально-личностное раз-
витие, информационно-коммуникационные технологии, 
модель, педагогические условия, эксперимент, технический 
вуз, студенты, мотивация, деятельность, рефлексия
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Original article

PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF A TECHNICAL UNIVERSITY STUDENT 
BASED ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education (pedagogical sciences)
Abstract. The article is devoted to the development and exper-

imental testing of a pedagogical model for professional and per-
sonal development of a technical university student using informa-
tion technology. The theoretical significance of the study is based 
on identifying methodological principles in the implementation of 
information and communication technologies in the educational 
process: synergy of activity and information components of devel-
opment, integrativeness of information technologies, development 
of independence and creativity in the field of informatization, 
accessibility of information technologies, value information ori-
entation, individualization and differentiation, mobility and appli-
cability. Based on a system analysis into the structural content  
of professional and personal qualities of a technical university stu-
dent, the study clarifies the content of the concept of “professional 
and personal development of a technical university student” as  
a holistic continuous professional and personal transformation in 
the personality structure within the psychological and pedagogi-
cal development of dialectically united and synergetic properties 
that determine the success of a technical graduate’s professional 
activity, including motivational-axiological, activity-behavioral 
and cognitive-reflexive abilities. The practical significance of the 
author’s model lies in the set of pedagogical conditions for improv-

ing the professional training of technical university students: based 
on development of a creative design and research framework 
using the information environment; an individually differentiated 
approach to teaching technical university students through a ratio-
nal combination of digital representation of pedagogical informa-
tion; inclusion of digital intellectual technologies of pedagogical 
content into the structure of information and communication tech-
nologies. After the experimental intervention into two components 
(motivational-axiological and activity-behavioral), a significant 
difference between the experimental (EG) and control (CG) groups 
was revealed at p<0.05. In the EG, the number of subjects at a high 
level after the experiment was significantly larger compared to the 
CG, and, conversely, in the EG, the number of participants in the 
experiment at low and basic levels was significantly less compared 
to the CG. Thus, the experimental study to test the developed ped-
agogical model and conditions showed its effectiveness in increas-
ing the level of professional and personal development of technical 
university students.

Keywords: professional and personal development, infor-
mation and communication technologies, model, pedagogical 
conditions, experiment, technical university, students, motiva-
tion, activity, reflection
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Введение
Актуальность. Современные процессы реформирова-

ния в экономической, политической и социокультурной 
сферах Российской Федерации обусловливают необходи-
мость системных изменений в отечественной системе выс-
шего технического образования [1]. Исследования соотно-
шения профессионального и личностного в индивидуаль-
ном образовательно-воспитательном развитии студента 
технического вуза становятся на сегодняшний день прак-
тически значимой педагогической проблематикой [2]. Изу-
чение этого важного направления в педагогической науке 
обосновывается тем обстоятельством, что на всех этапах 
профессиональной подготовки особенно значимым явля-
ется внедрение информационно-коммуникационных тех-
нологий (далее — ИКТ) в образовательно-воспитательном 
процессе каждого обучающегося от момента его поступле-
ния на первый курс университета до защиты выпускной 
квалификационной работы [3; 4].

Изученность проблемы. Л. А. Мелкая и М. А. Тихо-
мирова, M. J. Shumar с соавторами, W. Mohammadi-Aragh 
и J. N. Warnock придерживаются различных мнений  
и позиций в раскрытии содержательной сущности профес-
сионально-личностного развития будущего выпускника 
высшей школы в условиях реализации ИКТ [5—7]. Рас-
сматриваются от проектно-исследовательского, инфор-
мационного, методологического, рефлексивно-комму-
никативного компонентов профессионально-личностно-
го развития (Л. Ф. Зарипова, Э. Ф. Зеер, З. И. Колычева, 
Э. Э. Сыманюк) до когнитивного, интеллектуального, 
саморазвивающего, деятельностного и здоровьесбере-
гающего составляющих и направлений (А. В. Cолохин, 

J. C. K. Tham) в целостном развитии обучающихся выс-
шей школы [3; 8—10]. Как показывают исследования 
Н. С. Ерохиной, Т. Н. Мартыновой и А. А. Пфетцер, 
M. Girotto и A. Oliveira, основными сферами профессио-
нально-личностного развития студента именно техниче-
ского вуза являются ИКТ, позволяющие оценить процесс 
саморазвития студента как конкурентоспособной лично-
сти в профессиональной сфере [1; 2; 11].

Целесообразность разработки темы. Таким образом, 
несмотря на различные научные направления в целостной 
системе профессионально-личностного развития студен-
та технического вуза, основные компоненты, критерии  
и уровни этого развития в обязательном порядке склады-
ваются как из внешних условий, так и внутренних способ-
ностей, которые предполагают практическую реализацию 
информационных технологий в процессе саморазвития 
и самосовершенствования студента [1; 7; 12; 13]. В связи  
с этим особенно актуальным и целесообразным является 
совершенствование процесса профессионально-личностно-
го развитие студента технического вуза на основе реализа-
ции значимых целостных изменений в компетентностной, 
технологической и информационно-ориентированной сфе-
ре, обусловленной личностной деятельностью будущего 
выпускника и информационными особенностями его про-
фессиональной деятельности.

В связи с этим в исследовании была поставлена цель 
разработать педагогическую модель развития профессио-
нально-личностного развития студента технического вуза 
на основе ИКТ и экспериментально доказать эффективность 
ее внедрения в образовательно-воспитательном процессе 
университета.
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Задачи исследования:
1. Разработать педагогические условия как основной 

содержательный компонент модели развития профессио-
нально-личностного развития студента технического вуза 
на основе ИКТ.

2. Подобрать комплекс диагностического инструмен-
тария для анализа профессионально-личностного развития 
студента технического вуза по мотивационно-аксиологиче-
скому, деятельностно-поведенческому и когнитивно-реф-
лексивному компонентам.

3. На основе сравнительного экспериментального ана-
лиза доказать эффективность реализации авторской педа-
гогической модели и условий в образовательно-воспита-
тельном процессе университета.

Научная новизна представленного исследования 
заключается в разработке авторской модели и педагогиче-
ских условий профессионально-личностного развития сту-
дента технического вуза на основе ИКТ. На основе систем-
ного анализа в сфере структурного содержания професси-
онально-личностных качеств студента технического вуза 
в исследовании было уточнено содержание понятия «про-
фессионально-личностное развитие студента технического 
вуза» как целостного непрерывного профессионально-лич-
ностного преобразования в структуре личности в услови-
ях психолого-педагогический процесса развития диалекти-
чески единых и синергетических свойств, определяющих 
успешность профессиональной деятельности выпускника 
технического профиля, включающее мотивационно-акси-
ологические, деятельностно-поведенческие и когнитив-
но-рефлексивный способности.

Теоретическая значимость исследования основана 
на выявлении методологических принципов при реали-
зации ИКТ в образовательно-воспитательном процессе: 
синергии деятельностной и информационной составляю-
щих развития, интегративности информационных техно-
логий, развития самостоятельности и творчества в сфере 
реализации информатизации, доступности информацион-
ных технологий, ценностной информационной ориента-
ции, индивидуализации и дифференциации, мобильности и 
технологичности.

Практическая значимость исследования базируется 
на разработке авторской модели и комплексе педагогиче-
ских условий для совершенствования профессиональной 
подготовки студентов технического университета: созда-
ние творческой проектно-исследовательской среды на 
основе использования информационной среды; индивиду-
ально-дифференцированный подход в обучении студентов 
технического вуза через рациональное сочетание цифрово-
го представления педагогической информации; включение 
в структуру ИКТ цифровых интеллектуальных технологий 
педагогического содержания.

Основная часть
Материалы и методы. Материалами для исследования 

послужили теоретические и практические труды в области 
профессионально-личностного развития и ИКТ обучаю-
щихся технического профиля, направленные на реализа-
цию компетентностного, технологического и информаци-
онно-ориентированного подходов. Для реализации иссле-
дования были применены методы анализа теоретических 
исследований и сравнительно-сопоставительный метод, 
которые позволили охарактеризовать особенности про-
фессионально-личностного развития студента техническо-

го вуза, его содержание и системно-структурный процесс 
целостного развития в условиях реализации ИКТ.

Для разработки целостного процесса профессиональ-
но-личностного развития в образовательно-воспитатель-
ном пространстве технического университета был приме-
нен метод информационного моделирования. Для реализа-
ции исследования в экспериментальном направлении был 
реализованы эмпирические методы: метод экспертных оце-
нок, тестирования, анкетирования, констатирующий и фор-
мирующий эксперимент с использованием метода матема-
тико-статистической обработки по χ2 Пирсона.

Результаты исследования. В результате анализа особен-
ностей современного образовательно-воспитательного про-
странства технического вуза на основе ИКТ нами были выяв-
лены ключевые особенности профессионально-личностного 
развития студента технического вуза [3; 4; 7; 9; 10; 14] и разра-
ботана педагогическая модель, позволяющая усовершенство-
вать образовательно-воспитательный процесс в направлении 
профессиональных и личностных качеств (рис.).

На основе системного анализа в сфере структурного 
содержания профессионально-личностных качеств сту-
дента технического вуза, в исследовании было уточнено 
содержание понятия «профессионально-личностное раз-
витие студента технического вуза» с учетом особенностей 
профессиональной деятельности специалистов техническо-
го профиля [1; 2; 5; 6; 9]. В результате данная дефиниция 
сформулирована как целостное непрерывное профессио-
нально-личностное преобразование в структуре личности 
в условиях психолого-педагогический процесса развития 
диалектически единых и синергетических свойств, опре-
деляющих успешность профессиональной деятельности 
выпускника технического профиля, включающее мотива-
ционно-аксиологические, деятельностно-поведенческие  
и когнитивно-рефлексивный способности.

В свою очередь каждая из трех способностей была ран-
жирована по четырем уровням профессионально-личност-
ного развития: высокий, ситуативный, базовый и низкий. 
На основе специальной системы мониторинговых и диа-
гностических методик (методика операционной деятельно-
сти Д. Голланда, диагностика потребности в саморазвитии 
Г. Бабушкина, опросник профессиональной индифферент-
ности В. Бойко, диагностическая шкала межличностных 
отношений Т. Лири, мониторинг профессиональной дефор-
мации личности Э. Зеера и Э. Сыманюк, диагностика спо-
собности к профессиональному прогнозированию FPI  
и оценка профессионального трудолюбия и работоспособ-
ности FAAA) [2; 6; 8; 9; 15; 16], в период экспериментальной 
работы были ранжированы студенты по уровням на конста-
тирующем и формирующем срезах. Следует отметить, что 
в исследовании представлены результаты лишь первого 
этапа экспериментального исследования (апрель—октябрь 
2023 г.). Целостное экспериментальное исследование будет 
реализовано в течение одного полного года эксперимента 
(апрель 2023 г. — апрель 2024 г.).

В экспериментальном исследовании приняли участие 
студенты 3-го (предвыпускного) курса Казанского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета 
(г. Казань) очного отделения (n = 68). На основе случайной 
выборки академических групп студенты были разделены  
на две фокус-группы по две академические группы в экспе-
риментальной группе (далее — ЭГ; n = 31) и две академи-
ческие группы в контрольной группе (далее — КГ; n = 37).  
На предварительном (констатирующем) срезе (апрель 2023 г.) 
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студенты обеих групп были протестированы по диагно-
стическим процедурам для выявления их первоначального 
уровня профессионально-личностного развития. В течение 
1-го этапа исследования со студентами ЭГ реализовано экс-
периментальное вмешательство в их образовательно-вос-
питательный процесс технического вуза по предложенной 
педагогической модели (см. рис.). При реализации профес-
сиональной подготовки у студентов данной фокус-груп-

пы практически внедрены три ключевых педагогических 
условия: на основе использования ИКТ создание творче-
ской проектно-исследовательской среды; индивидуаль-
но-дифференцированный подход в обучении студентов 
технического вуза через рациональное сочетание цифрово-
го представления педагогической информации; включение  
в структуру ИКТ цифровых интеллектуальных технологий 
педагогического содержания.

Рис. Педагогическая модель процесса профессионально-личностного развития студента  
технического вуза на основе реализации ИКТ

Для анализа эффективности практической реали-
зации педагогической модели и условий, а также даль-
нейшей корректировки экспериментального вмешатель-
ства на промежуточном этапе исследования нами был 
проведен формирующий срез (октябрь 2023 г.). На дан-

ном срезе все участвующие в эксперименте обучающие-
ся обеих фокус-групп были снова продиагностированы  
по комплексу мониторинговых процедур, примененных 
на предварительном этапе исследования. Следует отме-
тить, что для достоверности сравнительного анализа 
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между ЭГ и КГ данные у студентов последней категории 
были взяты методом случайной выборки только лишь 
у 31 студента, чтобы выровнять количество в группах. 
Данная процедура случайной выборки студентов осу-
ществлялась как на констатирующей диагностике, так 
и на формирующем мониторинге отдельно по каждой 

диагностической процедуре. Сводные результаты всех 
диагностических процедур на предварительном и фор-
мирующем срезах по мотивационно-аксиологическому, 
деятельностно-поведенческому и когнитивно-рефлек-
сивному компонентам профессионально-личностного 
развития представлены в таблице.

Результаты экспериментального исследования по внедрению педагогической модели процесса  
профессионально-личностного развития студентов технического вуза на основе реализации ИКТ

Показатель

Компоненты профессионально-личностного развития студентов технического вуза

Мотивационно-аксиологический Деятельностно-поведенческий Когнитивно-рефлексивный

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

У в с б н в с б н в с б н в с б н в с б н в с б н

КС 1 5 4 21 1 6 6 18 2 7 11 11 1 5 15 10 3 11 15 2 2 7 18 4

χ2 0,722, p > 0,05 1,330, p > 0,05 2,028, p > 0,05

ФС 4 14 6 7 12 15 2 2 7 14 7 3 15 14 1 1 11 16 2 2 17 10 3 1

χ2 8,812, p < 0,05 8,409, p < 0,05 3,204, p > 0,05

Примечание: У — уровни: высокий (в), ситуативный (с), базовый (б), низкий (н); КС —количество студентов по уровням констати-
рующем срезе; ФС — количество студентов по уровням формирующем срезе.

В результате проведения сравнительного анали-
за между ЭГ и КГ на констатирующем этапе диагно-
стики выявлена недостоверность различия при p > 0.05  
по всем компонентам профессионально-личностного раз-
вития студента. Данная статистика показала, что до экс-
периментальной работы фокус-группы были статисти-
чески равными по уровневым характеристикам развития 
в профессионально-личностном направлении. Однако 
после экспериментального вмешательства по двум ком-
понентам (мотивационно-аксиологическому и деятель-
ностно-поведенческому) выявлена достоверность разли-
чия между ЭГ и КГ при p < 0,05. При этом следует особо 
отметить, что в ЭГ количество испытуемых на высоком 
уровне значительно больше, по сравнению с КГ, и, наобо-
рот, в ЭГ количество участников эксперимента на низком 
и базовых уровнях значительно меньше, по сравнению с 
КГ. Эти данные указывают на то, что экспериментальное 
вмешательство эффективно, но не для всех показателей 
развития студентов. А именно по когнитивно-рефлексив-
ному компоненту математико-статистическая обработка 
данных показала недостоверность различия при p > 0,05, 
что фиксирует недостаточность практического примене-
ния разработанной и внедренной педагогической модели 
и условий, и необходима дальнейшая корректировка экс-
периментального вмешательства в образовательно-воспи-

тательный процесс технического университета на втором 
этапе исследования. Совершенствование эксперименталь-
ного вмешательства на заключительном этапе исследо-
вания необходимо довести на контрольном срезе (апрель 
2024 г.) до статистического показателя p < 0,01 по мате-
матическому анализу, что покажет более эффективный 
достоверный результат практического внедрения автор-
ской педагогической модели.

Заключение
Таким образом, в исследовании разработана оригиналь-

ная педагогическая модель процесса профессионально-лич-
ностного развития студента технического вуза на основе 
реализации ИКТ, которая системно составлена посредством 
выявления целевого, методологического, содержательного и 
результативного блоков. Созданная в исследовании модель, 
включающая педагогические условия как ключевую содер-
жательную составляющую, комплексно отражает систему 
целостного поэтапного развития будущего выпускника в про-
фессиональном и личностном развитии в условиях исполь-
зования информационных технологий.  Экспериментальное 
исследование по апробации разработанной модели показало 
ее эффективность в профессионально-личностном развитии 
студентов технического вуза по мотивационно-аксиологиче-
скому и деятельностно-поведенческому компонентам.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СФЕРЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В настоящее время искусственный интел-
лект (ИИ) и связанные с ним технологии находят всё более 
широкое применение. С точки зрения авторов, в связи  
с этим есть все основания ожидать в ближайшие деся-
тилетия кардинальных изменений, по своим масштабам 
и глубине сопоставимых с трансформациями, вызванными 
промышленными революциями прошлого. С позиции сегод-
няшнего дня можно утверждать, что ИИ предоставляет 
уникальную возможность для дальнейшего развития чело-
веческого сообщества, повышения качества социальных 
процессов и эволюции общественных институтов, способ-
ствуя вместе с тем усилению существующих и появлению 
новых рисков.

Всё большее применение ИИ находит в образовательном 
процессе (первая миссия вуза), в ходе которого осуществля-
ется развитие процесса обучения студентов, подготовка обу-
чающихся к работе с ИИ, а также подготовка специалистов 
для разработки новых технологий в сфере ИИ. Искусствен-
ный интеллект также применяется вузами для проведения 
научных исследований (вторая миссия вуза). Кроме того, 

стоит подчеркнуть, что в современных условиях внедрение 
и продвижение ИИ важно для реализации третьей миссии 
университета — воздействия на общество. В этой связи 
особую значимость приобретает взаимодействие вузов  
с IT-компаниями и соответствующими научными центра-
ми, а также поддержка проектов и стартапов в IT-сфере.

По мнению авторов, внедрение ИИ обеспечит адапта-
цию высшего образования к реалиям современного мира, 
значительно облегчит переход к нелинейной модели образо-
вания и непрерывному обучению. Вместе с тем нельзя игно-
рировать и то обстоятельство, что ИИ несёт потенци-
альные риски, затрагивающие в том числе и высшую школу.

В ходе работы над статьёй авторами использовались 
методы анализа, структурирования и систематизации 
информации. Это позволило провести анализ научных 
публикаций и данных специализированных веб-сайтов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, высшая 
школа, высшее образование, университет, возможности, 
риски, рейтинг, три миссии университета, образователь-
ный процесс
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HIGHER SCHOOL AS A DRIVING FORCE FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES  
IN THE FIELD OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. Currently, AI and related technologies Artificial 
Intelligence (AI) and related technologies are now being used 
more and more widely. From the authors’ point of view, in this 
regard, there is every reason to expect dramatic changes in the 
coming decades, comparable in scale and depth to the trans-
formations caused by the industrial revolutions of the past. 

From today’s perspective, one can claim that artificial intelli-
gence provides a unique opportunity for the further development 
of the human community, while at the same time contributing to 
the strengthening of existing and the emergence of new risks.

AI is increasingly being used in the educational pro-
cess (the first mission of higher education institutions).  
AI is also used by universities to conduct scientific research 
(the second mission of the university). In addition, intro-
duction and promotion of AI is important for the realization  
of the third mission of the university — impact on society.  
In this regard, the interaction of universities with IT-com-
panies and relevant research centers, as well as support 
of projects and startups in the IT-sphere is of particular 
importance.
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According to the authors, the introduction of AI will ensure the 
adaptation of higher education to the realities of the modern world, 
and will greatly facilitate the transition to a non-linear model of edu-
cating and lifelong learning. At the same time, we cannot ignore the 
fact that AI carries potential risks that also affect higher education.

During the work on the article, the authors used the methods 
of analysis, structuring and systematization of information.

Keywords: artificial intelligence, higher school, higher edu-
cation, university, opportunities, risks, ranking, the three mis-
sions of universities, educational process
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Введение
Актуальность. Не будет преувеличением сказать, что 

способность ответить на возникающие в ходе дискуссии  
о развитии искусственного интеллекта (далее — ИИ) и его 
взаимодействии с людьми вопросы в значительной степени 
определяет степень понимания нами своего будущего.

Сам термин «искусственный интеллект» был предложен 
в 1956 г. американским информатиком Дж. Маккарти [1], 
который подразумевал под ним область науки и технологию 
по созданию интеллектуальных машин, преимущественно 
интеллектуальных компьютерных программ [2, p. 2]. За после-
дующие годы были предложены различные его дефиниции  
(от особой сферы научных исследований, создания программ-
ных систем и сложных вычислительных алгоритмов до модели 
компьютерной программы, способной имитировать когнитив-
ные функции человека [3, c. 101—102]. Кроме того, по мере 
осмысления феномена ИИ представителями различных дисци-
плин, были созданы различные его классификации. В частно-
сти, речь идёт о выделении так называемых «слабого» и «силь-
ного» ИИ [4; 5], «супер-ИИ» [6, с. 272; 7] и т. д.

Искусственный интеллект является частью так называ-
емых третьей и четвёртой промышленных революций. Как 
известно, предыдущие промышленные революции в значи-
тельной степени изменили как специфику производствен-
ных отношений, так и облик человеческой цивилизации [8, 
с. 34; 9, с. 11]. Нет сомнений в том, что четвёртая промыш-
ленная революция не станет исключением. Так, в ближай-
шие десятилетия стоит ожидать изменений в хозяйствен-
ном укладе и серьёзных социальных трансформаций. Если 
говорить о внедрении ИИ, то, по мнению многих экспертов, 
оно будет иметь как положительные, так и отрицательные 
последствия [9, с. 11, 12, 118, 120].

В настоящее время технологии ИИ находят применения 
в экономико-финансовой деятельности, медицине, произ-
водстве, управлении и государственном секторе, энерге-
тике, телекоммуникациях, транспортной логистике, сфере 
развлечений и игровой индустрии, розничной торговле, 
потребительском секторе и т. д. [10; 11, c. 127—128]. Оче-
видно, что в ближайшие годы сфера применения ИИ будет 
расширяться, захватывая всё новые отрасли, при этом углу-
бляясь в тех направлениях, в которых он уже представлен 
на сегодняшний день. Это подтверждают данные компании 
Tractica, изучающей рынки новых технологий [10].

Сфера образования не является исключением [3; 12]. 
Применительно к образовательному процессу ИИ можно 
рассматривать как средство для повышения эффективно-
сти методики обучения за счёт ускорения всех рутинных 
процедур и усовершенствования механизмов коммуника-
ции [13, c. 88]. Важно подчеркнуть перспективы не толь-
ко количественных, но и качественных улучшений обра-
зовательного процесса за счёт внедрения ИИ для сопро-
вождения обучения студентов в вузах. Также есть все 
основания полагать, что применение технологий ИИ будет  

способствовать повышению эффективности высшей шко-
лой за счёт внедрения методов, основанных на значитель-
ном количестве качественных показателей, а также за счёт 
применения наиболее успешных подходов к обучению сту-
дентов на основе собранной доказательной базы [14].

Степень изученности проблемы. Растущая роль ИИ  
в исследовательской и образовательной практике вузов отме-
тается отечественными и зарубежными авторами (Е. В. Брыз-
галина, А. И. Ракитов, P. M. Binder, X. Cao, A. F. Ciolacu, 
K. Hua Hu, X. Liu, J. McCarthy, P. M. Svasta, L. Tehrani, 
Y. Xu) [2; 14—18]. Научные труды, представленные на обо-
зрение общественности, касаются разных вопросов, которые 
связаны с использованием ИИ в высшей школе. Исследо-
ватели рассматривают экономические и этические вопро-
сы применения ИИ в сфере обучения (О. В. и Е. А. Остани-
ны) [19], проблему влияния генеративного ИИ (в частности 
технологий ChatGPT) на процесс организации образова-
тельного процесса (Л. В. Константинова, В. В. Ворожихин, 
А. М. Петров, Е. С. Титова, Д. А. Штыхно) [20], перспекти-
вы использования технологий ИИ при обучении студентов 
и рисков, которые могут при этом возникнуть (Н. К. Юрков, 
А. Н. Якимов) [21]. Однако в исследованиях рассматрива-
ются отдельные аспекты взаимовлияния ИИ и организаций 
высшего образования. По мнению авторов работы, требует-
ся рассмотреть в комплексе как возможности, так и риски 
влияния ИИ на высшее образование, а также роль вузов для 
дальнейшего развития ИИ.

Целесообразность исследования данной темы обуслов-
лена динамикой распространения ИИ в разных сферах, в т. ч.  
в системе высшего образования, а также растущей дискуссией 
по этому аспекту, что требует понимания вузами потенциаль-
ных возможностей и рисков от данной технологии, а также их 
роли в развитии и масштабирования технологий ИИ.

В связи с этим целью данной работы является опреде-
ление ключевых возможностей и обозначение рисков, свя-
занных с применением ИИ в высшей школе, в т. ч. в разрезе 
трёх выполняемых университетами миссий (образование, 
наука и воздействие на общество).

Для достижения данной цели в работе последовательно 
решены следующие задачи: рассмотрение авторитетных 
позиций на применение ИИ в сфере образования; нахожде-
ние возможностей и выявление рисков при внедрении тех-
нологий ИИ в образовательную и научную деятельность 
вузов, а также при взаимодействии последних с обществом; 
рассмотрение примеров практического опыта вузов по раз-
витию и использованию ИИ; составление рекомендаций 
для вузов по вопросам применения и развития ИИ.

Для достижения цели данного исследования были исполь-
зованы методы анализа и синтеза представленной в научных 
публикациях и других источниках (электронные ресурсы орга-
низаций) теоретической и практической информации, сравне-
ния и группировки количественных и качественных данных, 
экспертно-аналитический метод для формирования выводов.
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Научная новизна заключается в комплексном иссле-
довании возможностей и рисков ИИ для высшей школы  
в контексте трёх миссий университета (образование, наука 
и воздействие на общество). 

Теоретическая значимость исследования связана с кон-
кретизацией роли ИИ для вузов, а также структурировани-
ем возможностей и рисков ИИ для высшей школы в контек-
сте трёх миссий университета. Практическая значимость 
исследования заключается в возможности использования его 
результатов для обеспечения дальнейшего развития нацио-
нальной системы высшего образования с использований тех-
нологий ИИ, а также для осуществления вузами мероприя-
тий по развитию ИИ и его использования в ходе выполнения 
университетами своих миссий.

Основная часть
Искусственный интеллект как фактор развития 

системы высшего образовании и новый инструмент 
укрепления человеческого потенциала. Высокая значи-
мость ИИ для будущего всего человечества не вызывает 
сомнений. Следует ожидать, что соответствующие техноло-
гии сыграют весомую роль при достижении четвёртой цели 
устойчивого развития ООН — качественное образование. 
В частности, внедрение ИИ будет способствовать устране-
нию барьеров для всеобщего доступа к получению профес-
сионального и дополнительного образования. ИИ предсто-
ит оказывать человеку содействие как в непосредственной 
хозяйственной деятельности, так и в раскрытии им своего 
потенциала и обучении на протяжении всей человеческой 
жизни. В связи с этим от основанных на ИИ технологий 
следует ожидать значительных изменений в существующих  
на сегодняшний день методах обучения и закрепления зна-
ний, а также в системе формирования профессиональных 
навыков и развития личности [3; 14; 15].

Отметим, что в настоящее время рост количества лиц, 
получающих высшее образование с помощью ИИ, име-
ет место как в развитых, так и в развивающихся странах. 
Благодаря этому повышение степени доступности знаний, 
совершенствование способов раскрытия людьми своего 
потенциала и поиска направлений его применения проис-
ходит повсеместно [18].

В дискуссии о проблемах и перспективах внедрения ИИ 
в сфере образования принимает участие и ЮНЕСКО. Так, 
на панельной дискуссии в рамках состоявшегося в 2019 г. 
международного саммита по вопросам применения ИИ  
в образовании Artificial Intelligence & Education 2019 обсу-
ждалась роль ИИ в процессах интеграции и гибридизации 
форм организации образовательного процесса. В частно-
сти, в ходе дискуссии о сочетании формального и нефор-
мального обучения было отмечено, что, при условии пра-
вильного внедрения и настройки, ИИ способен сыграть 
ключевую роль в этом вопросе. Годом позже, в 2020 г., в 
ходе работы Международного форума по искусственному 
интеллекту и будущему образования отмечалось, что раз-
витие и внедрение ИИ в образовании должно обязательно 
основываться на основных ценностях ЮНЕСКО — инклю-
зивности и справедливости. Занимающий в 2020 г. долж-
ность председателя Исполнительного совета ЮНЕСКО 
Агапито Мба Мокуй подчеркнул, что мир завтрашнего дня 
будет в значительной степени зависеть от ИИ. В этом же 
ключе высказался экс-министр образования КНР Баошэн 
Чен, выступление которого, на наш взгляд, содержало ряд 
важных тезисов:

‒ новые технологии, включая технологии ИИ, содержат 
огромный потенциал для улучшения образования, влияя  
на его содержание, методы, формы оценки, уровень подго-
товки преподавателей; 

‒ искусственный интеллект способствует формирова-
нию основанных на интересах и личных качествах обуча-
ющихся индивидуальных траекторий развития и обучения.

В свою очередь помощник Генерального директора 
ЮНЕСКО по вопросам образования С. Джаннини в ходе 
той же дискуссии подчеркнула, что ИИ должен способство-
вать укреплению человеческого потенциала для устойчи-
вого развития и улучшения общества. Она также отмети-
ла важность принятого в 2019 г. «Пекинского консенсуса  
по искусственному интеллекту и образованию», кото-
рый подтверждает гуманистический и этический подход  
ЮНЕСКО к разработке и использованию ИИ (в т. ч. приме-
нительно к сфере образования) [22, p. 12, 13, 15].

Возможности и риски ИИ для высшей школы. Гово-
ря о системе высшего образования, стоит отметить, что 
для неё также характерны как позитивные, так и негатив-
ные ожидания от внедрения ИИ [3; 14; 23]. В связи с этим, 
по нашему мнению, значительный интерес представляет 
подход, при котором они рассматриваются в контексте 
трёх миссий университета (образование, наука и воздей-
ствие на общество) [24; 25].

Так, при реализации миссии «Образование» очевидны 
следующие возможности:

‒ персонализация учебного процесса, адаптация содержа-
ния образовательных программ к индивидуальным потребно-
стям обучающихся и переход к нелинейной системе обучения;

‒ оперативное выявление проблем в восприятии учеб-
ного курса и определение наиболее эффективных способов 
их решения;

‒ внедрение виртуальных наставников;
‒ повышение эффективности вовлечения студентов  

в учебный процесс за счёт использования методик улучше-
ния восприятия (технологии VR, геймификация и др.);

‒ появление у студентов новых возможностей для изу-
чения иностранных языков (к примеру, благодаря исполь-
зованию голосовых помощников);

‒ автоматизация и повышение качества проведения про- 
кторинга;

‒ освобождение научно-педагогических кадров от рутин-
ных операций (к примеру, за счёт проверки ИИ контрольных 
и тестовых заданий студентов).

Вместе с тем к рискам от внедрения ИИ при реализа-
ции этой миссии относятся перспектива потери эмоци-
онально-психологической связи «студент — учитель», 
дегуманизация образования, вероятность негативного 
влияния погружения в виртуальную реальность и обуча-
ющие игры на психологическое состояние обучающихся, 
проблема нехватки программных инструментов и алго-
ритмов для определения потенциальных возможностей 
студентов и индивидуальных траекторий образования.

Реализация миссии «Наука» может быть облегчена бла-
годаря следующим открываемым ИИ возможностям:

‒ повышение эффективности научно-исследователь-
ской работы обучающихся и сотрудников за счёт осущест-
вляемой ИИ работы с большими данными;

‒ открытие новых направлений для изучения и анализа 
за счёт участия научно-педагогических кадров вуза в иссле-
довательских междисциплинарных проектах в интересах 
развития ИИ и сопутствующих областях науки;



458

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс – 85747

‒ осуществление новых научных открытий и получение 
результатов, важных для различных отраслей и сфер жиз-
недеятельности людей.

Основные риски от использования ИИ при реализа-
ции второй миссии связаны с перспективой ослабления 
«научной интуиции» исследователей и их сосредоточения 
исключительно на прикладных направлениях. Результатом 
может стать выпадение из круга рассматриваемых проблем 
целых пластов, значимость которых может стать заметной 
только в дальнейшем. Кроме того, с новой остротой воз-
никает проблема определения перспективных и неперспек-
тивных научных исследований, для решения которой в свя-
зи со слабостью ИИ в ценностных суждениях потребуется 
вмешательство человека.

Очевидно, что ИИ скажется также и на реализации 
третьей миссии университета — «Университет и Обще-
ство». К возможностям, которые открываются перед вуза-
ми в связи с этим, следует отнести:

‒ подготовку потенциальных пользователей и разработ-
чиков основанных на ИИ технологий и, соответственно, 
участие в интеграции ИИ в различные сферы человеческой 
деятельности;

‒ формирование на основе соответствующих иссле-
дований юридических и нравственных правил поведения 
людей в условиях распространения ИИ и работы с ним, 
а также внедрение этических и правовых норм в алгоритмы 
поведения ИИ;

‒ создание вузами стартапов в области высоких инфор-
мационных технологий и интеллектуальных программных 
систем, а также передача ими результатов интеллектуаль-
ной деятельности в области ИИ для внедрения в повседнев-
ную жизнь людей;

‒ предоставление вузами экспертных мнений и проведе-
ние ими дискуссий по вопросам развития ИИ, его исполь-
зования в обществе, рисках и возможностях для людей и 
отдельных отраслей экономики;

‒ включение вузов в реализацию государственных и 
частных проектов, связанных с разработкой и внедрением 
технологий ИИ.

К рискам, которые привносит внедрение ИИ в реализа-
цию третьей миссии высшей школы, относится перспектива 
вытеснения части персонала за счёт внедрения технологий 
ИИ (цифровые экспертные и аналитические системы, чат-бо-
ты и т. д.), а также целый ряд потенциальных этических про-
блем. Так, к этической плоскости относятся вопросы, связан-
ные с предоставлением персонализированных советов обуча-
ющимся, сбором их персональных данных, обеспечением их 
конфиденциальности, правами и обязанностями интеллекту-
альных систем при совершении ими самостоятельных дей-
ствий с персональными данными человека.

Практические результаты деятельности высшей 
школы по развитию ИИ. Высокая значимость и дискусси-
онный характер внедрения ИИ определяет высокий интерес 
к нему со стороны мирового академического сообщества. 
Так, обращение к содержащимся на платформе SciVal дан-
ным показывает, что только за 2016—2020 гг. по тематиче-
скому направлению исследования ИИ в мире было издано 
и проиндексировано в одной из ведущих международных 
наукометрических баз данных Scopus 383 335 публикаций. 

При этом за пять лет произошёл значительный рост инте-
реса к ИИ со стороны научного сообщества: если в 2016 г. 
число соответствующих публикаций составило 50 321,  
то уже в 2020 г. этот показатель вырос до 99 611. В связи 
с высокой актуальностью и важностью ИИ для общества 
есть все основания ожидать дальнейшего значительного 
роста этого показателя.

При рассмотрении публикационной активности в базе 
данных Scopus за 2016—2020 гг. в разрезе стран видно, что 
в топ-20 входят исследователи из Китая (100 974 публи-
кации), США (49 905), Индии (44 035), Японии (19 111), 
Великобритании (17 552), Германии (14 691), Италии 
(10 556), Франции (10 382), Австралии (9 301), Канады 
(9 284), Южной Кореи (9 011), Испании (8 285), Индоне-
зии (7 986), Ирана (7 251), Бразилии (7 234), России (7 027), 
Турции (6 545), Китайской Республики (Тайваня; 6 433), 
Малайзии (5 028) и Польши (4 738). Из приведённых выше 
данных видно, что со значительным отрывом лидирует 
Китай, многократно превосходящий по абсолютным пока-
зателям всех конкурентов, включая нашу страну. Следует 
оговориться, что при пересчёте количества публикаций  
на душу населения отставание нашей страны от Китая зна-
чительно сокращается. Вместе с тем сравнение с публи-
кационной активностью представителей других развитых 
стран, прежде всего из Северной Америки, Западной Евро-
пы и Азиатско-Тихоокеанского региона, указывает на то, 
что отечественным исследователям предстоит нарастить 
дальнейшие усилия в этом направлении.

По данным проводимого Аналитическим центром «Экс-
перт АЦ» рейтинга научной продуктивности российских уни-
верситетов 2023 г. 1, анализирующего в том числе наукоме-
трические данные международных баз Scopus и WoS, с 2018 г. 
наблюдается рост публикационной активности российских 
ученых, которые демонстрировали показатели, превышаю-
щие среднемировые, в ряде предметных областей, включая 
исследования ИИ. Так, если в мире динамика роста числа 
публикаций по предметной области в сфере ИИ в 2022 г. по 
отношению к 2018 г. составила около 70 %, то в России этот 
показатель превысил 130 %. Из данного рейтинга также сле-
дует, что в топ-5 вузов России по публикационной активности 
по «срезу» компьютерных наук [искусственный интеллект 
(Artificial Intelligence)] входят Университет ИТМО, Сколков-
ский институт науки и технологий, НИУ «Высшая школа эко-
номики», МФТИ, Университет Иннополис.

В настоящее время зарубежные и российские вузы уде-
ляют всё большее внимание вопросам развития и приме-
нения ИИ в рамках своей непосредственной деятельности, 
а также внедрения связанных с ним технологий в различные 
сферы жизни общества. К примеру, часть научно-исследо-
вательских институтов и лабораторий многопрофильного 
Университета Цинхуа (Пекин, Китай) сосредоточила клю-
чевое внимание на исследованиях в сфере ИИ и квантовых 
технологий 2. Результаты работы этих институтов и лабо-
раторий Университета Цинхуа (https://www.tsinghua.edu.cn/
index.htm), затрагивающие, к примеру, проблемы вербаль-
ного взаимодействия человека и машины, применения ИИ 
в робототехнике и других аспектах, призваны способство-
вать модернизации различных отраслей экономики Китая, 
ускорению социального прогресса в китайском обществе, 

1 Рейтинг публикационной активности российских университетов — 2023. URL: https://acexpert.ru/publications/rating/reiting-publikatsionnoi-
aktivnosti-rossiiskikh-universitetov-202 (дата обращения: 06.10.2023).

2 Михаил Мишустин посетил Университет Цинхуа в Пекине. URL: http://government.ru/news/48559/ (дата обращения: 16.10.2023).
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а также обеспечивать прикладной характер образователь-
ного процесса у обучающихся вуза по соответствующим 
направлениям подготовки.

Другим крупным мировым центром, занимающимся 
изучением связанных с ИИ технологий, является действу-
ющий при Массачусетском технологическом институте 
(США) MIT Stephen A. Schwarzman College of Computing 
(Колледж вычислительной техники MIT им. С. А. Шварц-
мана) 3. Также здесь ведётся в данном направлении образо-
вательная работа — аккумулируются программы подготов-
ки Массачусетского технологического института в обла-
сти ИИ, машинного обучения и науки о данных, на основе 
которых проводится разработка новых сквозных образова-
тельных и исследовательских программ (курсов).

Большие перспективы от внедрения ИИ в высшее обра-
зование видят учёные Сиднейского университета (Австра-
лия) 4. По их мнению, технологии ИИ, в частности ChatGPT, 
несмотря на отдельные слабые места, могут быть использо-
ваны преподавателями и обучающимися вузов. Так, иссле-
дователи видят возможность сокращения затрат времени 
профессорско-преподавательского состава на проведение 
оценки успеваемости студентов и подготовку к занятиям 
за счет генерации ИИ банков вопросов и заданий разного 
уровня сложности. В то же время для обучающихся возни-
кает перспектива повышения уровня понятности сложного 
и объёмного учебного материала (ИИ может дать краткую 
и более структурированную для понимания версию мате-
риала), а также использования предоставляемых ИИ тек-
стовых подсказок, идей и т. п. для выполнения различных 
учебных работ. При этом существует серьёзная оговорка 
по поводу необходимости верификации представленных 
ИИ материалов.

Российская высшая школа также предпринимает серьёзные 
шаги по внедрению технологий ИИ. Так, в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
создан Инновационный институт искусственного интеллек-
та, кибербезопасности и коммуникаций им. А. С. Попова 5.  
Особое внимание здесь уделяется так называемому «силь-
ному» ИИ. Также упомянутый вуз осуществляет подготовку 
специалистов по связанным с ИИ направлениям на уровнях 
бакалавриата и магистратуры. В частности, интерес представ-
ляют магистерские программы «Применение искусственного 
интеллекта в физиологии и медицине» и «Безопасность и эти-
ка искусственного интеллекта» 6.

Для проведения фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, а также создания в вузе научной школы 
в области объяснительного ИИ в РЭУ им. Г. В. Плеханова 
в 2023 г. был создан Центр перспективных исследований 
в искусственном интеллекте. Работа в данном направле-
нии призвана обогатить как научное, так и образовательное 
направления деятельности вуза 7. Также научные исследо-

вания и прикладные разработки по построению и обучению 
нейронных сетей осуществляются на базе Учебно-научной 
лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий 
и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова 8. Результаты 
работы лаборатории внедряются в педагогический процесс. 
Кроме того, к участию в работе лаборатории привлекаются 
обучающиеся по профильным специальностям.

Значительный интерес представляет опыт МГУ имени 
М. В. Ломоносова, при котором действует Институт пер-
спективных исследований проблем искусственного интел-
лекта и интеллектуальных систем. Здесь осуществляется 
широкий комплекс исследований в области ИИ, в т. ч. меж-
дисциплинарного характера, а также реализуется собствен-
ная образовательная программа в области анализа больших 
данных и машинного обучения AI Masters 9.

Отдельно необходимо отметить практику организации 
российскими вузами открытых онлайн-курсов, призванных 
ознакомить слушателей с технологиями ИИ, но и дать им 
необходимые для работы с ними знания, например на рос-
сийской платформе «Открытое образование» 10. Так, МГУ 
имени М. В. Ломоносова разместил на платформе «Открытое 
образование» курсы «Основы искусственного интеллекта» 
и «Риски искусственного интеллекта в социальном управле-
нии», СПбПУ им. Петра Великого — курсы «Основы нейро-
информатики и машинного обучения» и «Когнитивные систе-
мы управления», НИУ ВШЭ — «Введение в искусственный 
интеллект» и «Философия: расширенный курс» (рассматрива-
ет также философию искусственного интеллекта).

Опыт зарубежных и российских вузов, показывает, 
что они:

‒ разрабатывают открытые для широкого доступа обра-
зовательные курсы в сфере ИИ, образовательные програм-
мы бакалавриата и магистратуры для подготовки специали-
стов в области ИИ и программного обеспечения, инженеров 
и прочих технических специалистов, а также программы 
подготовки к получению научных степеней по компьютер-
ным и инженерным наукам;

‒ ведут работу по созданию консорциумов, разви-
тию научного сотрудничества для разработки совмест-
ных проектов в области ИИ, а также по созданию с дру-
гими вузами, исследовательскими центрами и крупными 
отечественными и зарубежными IT-организациями баз 
практики для обучающихся; в качестве партнёров зару-
бежных вузов упоминаются Google, Microsoft, IBM, Vivo 
Communication Technology, Baiduм, Huawei и др., а у рос-
сийских — ООО «Яндекс», Инновационный центр «Скол-
ково», СберТех и др.;

‒ создают на своей базе цифровую экосистему и ведут 
работы по созданию «смарт-кампусов» с применением интел-
лектуальных информационных систем для обеспечения 

3 MIT Stephen A. Schwarzman College of Computing. URL: https://computing.mit.edu/about/ (дата обращения: 08.10.2023).
4 Как ChatGPT можно использовать в университете, чтобы обеспечить экономику времени и улучшить обучение. URL: https://www.sydney.

edu.au/news-opinion/news/2023/02/28/how-chatgpt-can-be-used-at-uni-to-save-time-and-improve-learning.html (дата обращения: 08.10.2023).
5 Международный инновационный институт искусственного интеллекта кибербезопасности и коммуникаций имени А. С. Попова. 

URL: https://ru.etu.ai/ (дата обращения: 07.10.2023).
6 Перечень образовательный программ СПбГЭТУ «ЛЭТИ». URL: https://etu.ru/sveden/education/eduaccred/ (дата обращения: 17.10.2023).
7 В Плехановском университете создан центр перспективных исследований в искусственном интеллекте. URL: https://www.рэу.рф/

news/35936-v-plehanovskom-universitete-sozdan-tsentr-perspektivnyih-issledovaniy--v-iskusstvennom-intellekte (дата обращения: 10.10.2023).
8 Учебно-научная лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова. URL: https://

www.рэу.рф/structure/hs/vyisshaya-shkola-kibertehnologiy-matematiki-i-statistiki/subordinateunits/uchebno-nauchnaya-laboratoriya-iskusstvennogo-
intellekta-neyrotehnologiy-i-biznes-analitiki (дата обращения: 10.10.2023).

9 Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ имени М. В. Ломоносова. 
URL: https://iai.msu.ru/ (дата обращения: 10.10.2023).
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электронного формата обучения, удаленного доступа  
к обширным базам учебной и исследовательской инфор-
мации, автоматизации образовательного и администра-
тивного процессов, упрощения взаимодействия препо-
давателей и студентов с администрацией вузов, вирту-
ализации обучения, идентификации и учёта результатов 
работы студентов в цифровой среде и мн. др.;

‒ являются организаторами и площадками для проведе-
ния форумов, конференций, саммитов, на которых обсуж-
даются актуальные вопросы внедрения ИИ, а также иници-
аторами принятия меморандумов по перспективам и угро-
зам развития ИИ;

‒ ведут исследования в области ИИ, для чего создаются 
специальные структурные подразделения (исследователь-
ские институты, лаборатории и т. п.), а также служат аксе-
лераторами знаний и разработок, призванные дать толчок 
стартапам в высокотехнологичных отраслях, завязанных на 
информационно-коммуникационных технологиях и ИИ.

Заключение
Повсеместное внедрение ИИ не является данью моде. 

Будучи обоснованным целым рядом экономических и тех-
нологических соображений, его применение, безусловно, 
способно принести огромную пользу человечеству. Вместе 
с тем, как и любой сложный социальный процесс, взаимо-
действие человека и ИИ содержит в себе целый ряд «под-
водных камней».

Внедрение ИИ в высшую школу призвано обеспечить 
адаптацию высшего образования к реалиям современного 
мира. В частности, речь идёт о развитии перспективной 
нелинейной модели образования, создании эффективной 
системы непрерывного обучения людей, выработке инди-
видуальных образовательных стратегий обучающихся.

Российские вузы не являются исключением и так же 
активно участвуют в процессах, связанных с внедрени-
ем ИИ. Работа в этом направлении ведётся по всем трём  

миссиям, которые призваны выполнять современные уни-
верситеты. Однако на данный момент сохраняется отста-
вание отечественной высшей школы от конкурентов из 
Китая, США и ряда западных стран по ряду направлений 
работы в этой сфере.

Выводы
Современная высшая школа не может игнорировать 

активное развитие технологий ИИ. Их использование для 
повышения качества и эффективности деятельности вузов 
по всем трём своим миссиям представляется закономер-
ным. Так, ИИ может стать заметным подспорьем как для 
сотрудников вузов в выполнении рутинных задач при под-
готовке заданий для оценочного фонда и проверке по ним 
успеваемости студентов, сборе и обработке больших мас-
сивов данных, мониторинге успеваемости студентов, так и 
для студентов в части трансляции и уточнения содержания 
образовательных курсов, контроля их освоения, генерации 
при необходимости дополнительных заданий, выстраива-
ния индивидуальных траекторий обучения и т. д. Вместе  
с тем необходимо отметить и существование потенциаль-
ных рисков от внедрения ИИ в систему высшего образо-
вания. Примером может служить ситуация, связанная  
с использованием технологии ChatGPT, приведшая в конце 
2022 — начале 2023 г. к масштабной дискуссии в вузов-
ском сообществе, затронувшей в том числе и Россию.

Для дальнейшего внедрения и активного использо-
вания ИИ российским вузам следует предпринять меры 
по его интеграции во все аспекты своей деятельности, 
открытию новых программ по подготовке высококвали-
фицированных специалистов для применения, разработки 
и внедрения соответствующих технологий и получению 
научных степеней в этой сфере, развитию сотрудничества 
с исследовательскими и производственными организация-
ми, поддержке связанных с ИИ стартапов своих студентов 
и сотрудников.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Palanca-Castan N., Sánchez Tajadura B., Cofré R. Towards an interdisciplinary framework about intelligence // Heliyon. 
2021. Vol. 7. Iss. 2. Art. e06268. DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e06268.

2. McCarthy J. What is artificial intelligence?. Nov. 12, 2007. 15 р. URL: http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf 
(accessed: 10.10.2023).

3. Коровникова Н. А. Искусственный интеллект в образовательном пространстве: проблемы и перспективы // Социаль-
ные новации и социальные науки. 2021. № 2. С. 98—113. DOI:10.31249/snsn/2021.02.07.

4. Войцехович В. Э., Вольнов И. Н., Малинецкий Г. Г. Ожидаемая эволюция ИИ: от слабого к сильному ИИ (философ-
ско-антропологические вопросы) // Проблемы онто-гносеологического обоснования математических и естественных наук. 
2021. № 12. С. 6—10.

5. Массель Л. В. Современный этап развития искусственного интеллекта (ИИ) и применение методов и систем ИИ  
в энергетике // Информационные и математические технологии в науке и управлении. 2021. № 4(24). С. 5—20. DOI: 10.38028/
ESI.2021.24.4.001.

6. Цхададзе Н. В. Экономическая эффективность технологий искусственного интеллекта // Вестник Московского уни-
верситета МВД России. 2021. № 2. С. 271—274. DOI: 10.24412/2073-0454-2021-2-271-274.

7. Bostrom N. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press, 2014. 328 p.
8. Толкачев С. А., Андрианов К. Н., Лапенкова Н. В. Интеллектуальное производство сквозь призму третьей промыш-

ленной революции // Мир новой экономики. 2014. № 4. С. 28—38.
9. Шваб К. Четвёртая промышленная революция. М. : Эксмо, 2016. 138 с.
10. Artificial Intelligence Software Market to Reach $126.0 Billion in Annual Worldwide Revenue by 2025, According 

to Tractica // Business Wire. January 06, 2020. URL: https://www.businesswire.com/news/home/20200106005317/en/
Artificial-Intelligence-Software-Market-to-Reach-126.0-Billion-in-Annual-Worldwide-Revenue-by-2025-According-to-
Tractica (accessed: 10.10.2023).

11. Щурина С. В., Данилов А. С. Искусственный интеллект как технологическая инновация для ускорения развития 
экономики // Экономика. Налоги. Право. 2019. Т. 12. № 3. C. 125—133. DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-3-125-133.



461

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index – 85747

12. Duggan S. AI in Education: Change at the Speed of Learning. UNESCO: Institute for Information Technologies in 
Education, 2020. 36 p. URL: https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/11/Steven_Duggan_AI-in-Education_2020.pdf 
(accessed: 10.10.2023).

13. Лучшева Л. В. Социальные проблемы использования искусственного интеллекта в высшем образовании: задачи  
и перспективы // Научный Татарстан. 2020. № 4. С. 84—89.

14. Брызгалина Е. В. Искусственный интеллект в образовании. Анализ целей внедрения // Человек. 2021. T. 32. № 2. 
C. 9—29. DOI: 10.31857/S023620070014856-8.

15. Ракитов А. И. Высшее образование и искусственный интеллект: эйфория и алармизм // Высшее образование в Рос-
сии. 2018. Т. 27. № 6. С. 41—49.

16. Hua Hu K. An exploration of the key determinants for the application of AI-enabled higher education based on a hybrid 
Soft-computing technique and a DEMATEL approach // Expert Systems with Applications. 2023. Vol. 212. Art. 118762. DOI: 
10.1016/j.eswa.2022.118762.

17. Ciolacu A. F., Tehrani L., Binder P. M., Svasta P. M. Education 4.0 — artificial intelligence assisted higher education: Early 
recognition system with machine learning to support students’ Success // 2018 IEEE 24th International Symposium for Design and 
Technology in Electronic Packaging (SIITME). IASI, 2018. Pp. 23—30. DOI: 10.1109/SIITME.2018.8599203.

18. Xu Y., Liu X., Cao X. et al. Artificial intelligence: A powerful paradigm for scientific research // The Innovation. 2021. 
Vol. 2. Iss. 4. Art. 100179. DOI: 10.1016/j.xinn.2021.100179.

19. Останин О. В., Останина Е. А. Развитие искусственного интеллекта для решения задач обучения // Бизнес. Образо-
вание. Право. 2022. № 4(61). С. 454—457. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.452.

20. Генеративный искусственный интеллект в образовании: дискуссии и прогнозы / Л. В. Константинова, В. В. Воро-
жихин, А. М. Петров и др. // Открытое образование. 2023. Т. 27. № 2. С. 36—48. DOI: 10.21686/1818-4243-2023-2-36-48.

21. Юрков Н. К., Якимов А. Н. Использование технологий искусственного интеллекта в высшем образовании // Надеж-
ность и качество : тр. Междунар. симп. Пенза : Пенз. гос. ун-т, 2023. Т. 1. С. 288—291.

22. International Forum on AI and the Futures of Education, developing competencies for the AI Era, 7-8 December 2020 : 
synthesis report. UNESCO, 2020. 38 p. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377251 (accessed: 05.10.2023).

23. Bialik M., Holmes W., Fadel C. Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning. 
Boston : Centre for Curriculum Redesign, 2019. 39 p. URL: https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/AIED-Book-
Excerpt-CCR.pdf (accessed: 02.10.2023).

24. Три миссии университета: образование, наука, общество / гл. ред. В. А. Садовничий. М. : МАКС Пресс, 2019. 440 с.
25. Кудряшова Е. В., Сорокин С. Э., Кудряшов Ю. В., Бугаенк О. Д. Федеральные университеты. Реализация «трех мис-

сий». Архангельск : САФУ, 2019. 415 с.

REFERENCES

1. Palanca-Castan N., Sánchez Tajadura B., Cofré R. Towards an interdisciplinary framework about intelligence. Heliyon. 
2021;7(2):e06268. DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e06268.

2. McCarthy J. What is artificial intelligence?. Nov. 12, 2007. 15 р. URL: http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf 
(accessed: 10.10.2023).

3. Korovnikova N. A. Artificial Intelligence in the modern educational space: problems and prospects. Sotsial’nye novatsii  
i sotsial’nye nauki = Social innovations and social sciences. 2021;2:98—113. (In Russ.) DOI: 10.31249/snsn/2021.02.07.

4. Vojcehovich V. Je., Vol’nov I. N., Malineckij G. G. The expected evolution of AI: from weak to strong AI (philosophical 
and anthropological issues). Problemy onto-gnoseologicheskogo obosnovaniya matematicheskikh i estestvennykh nauk = Problems  
of onto-epistemological substantiation of mathematical and natural sciences. 2021;12:6—10. (In Russ.)

5. Massel L. V. Modern stage of artificial intelligence (AI) development and application of AI methods and systems in power 
engineering. Informatsionnye i matematicheskie tekhnologii v nauke i upravlenii = Information and mathematical technologies  
in science and management. 2021;4(24):5—20. (In Russ.) DOI: 10.38028/ESI.2021.24.4.001.

6. Tskhadadze N. V. Economic efficiency of artificial intelligence technologies. Vestnik Moskovskogo universite-
ta MVD Rossii = Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021;2:271—274. (In Russ.)  
DOI: 10.24412/2073-0454-2021-2-271-274.

7. Bostrom N. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press, 2014. 328 p.
8. Tolkachev S. A., Andrianov K. N., Lapenkova N. V. Intellectual production through the prism of the third industrial revolu-

tion. Mir novoi ekonomiki = The world of new economy. 2014;6:28—38. (In Russ.)
9. Schwab K. The fourth industrial revolution. Moscow, Eksmo, 2016. 138 p. (In Russ).
10. Artificial Intelligence Software Market to Reach $126.0 Billion in Annual Worldwide Revenue by 2025, According to 

Tractica. Business Wire. January 06, 2020. URL: https://www.businesswire.com/news/home/20200106005317/en/Artificial-In-
telligence-Software-Market-to-Reach-126.0-Billion-in-Annual-Worldwide-Revenue-by-2025-According-to-Tractica (accessed: 
10.10.2023).

11. Shchurina S. V., Danilov A. S. Artificial intelligence as a technological innovation to accelerate economic development. Ekono-
mika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2019;12(3):125—133. (In Russ.) DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-3-125-133.

12. Duggan S. AI in Education: Change at the Speed of Learning. UNESCO, Institute for Information Technologies in Education, 
2020. 36 p. URL: https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/11/Steven_Duggan_AI-in-Education_2020.pdf (accessed: 10.10.2023).

13. Luchsheva L. V. Social problems of the use of artificial intelligence in higher education: tasks and prospects. Nauchnyi 
Tatarstan = Scientific Tatarstan. 2020;4:84—89. (In Russ.)



462

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс – 85747

14. Bryzgalina E. V. AI in education. Analysis of implementation goals. Chelovek. 2021;32(2):9—29. (In Russ). DOI: 10.31857/
S023620070014856-8.

15. Rakitov A. I. Higher Education and Artificial Intelligence: Euphoria and Alarmism. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher 
Education in Russia. 2018;27(6):41—49. (In Russ.)

16. Hua Hu K. An exploration of the key determinants for the application of AI-enabled higher education based on a hybrid 
Soft-computing technique and a DEMATEL approach. Expert Systems with Applications. 2023;212:118762. DOI: 10.1016/j.
eswa.2022.118762.

17. Ciolacu A. F., Tehrani L., Binder P. M., Svasta P. M. Education 4.0 — artificial intelligence assisted higher education: Ear-
ly recognition system with machine learning to support students’ Success. 2018 IEEE 24th International Symposium for Design  
and Technology in Electronic Packaging (SIITME). IASI, 2018:23—30. DOI: 10.1109/SIITME.2018.8599203.

18. Xu Y., Liu X., Cao X. et al. Artificial intelligence: A powerful paradigm for scientific research. The Innovation. 
2021;2(4):100179. DOI: 10.1016/j.xinn.2021.100179.

19. Ostanin O. V., Ostanina E. A. Development of artificial intelligence for solving learning tasks. Biznes. Obrazovanie.  
Pravo = Business. Education. Law. 2022;4(61):454—457. (In Russ). DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.452.

20. Konstantinova L. V., Vorozhikhin V. V., Petrov A. M. et al. Generative Artificial Intelligence in Education: Discussions 
and Forecasts. Otkrytoe obrazovanie = Open Education. 2023;27(2):36—48. (In Russ.) DOI: 10.21686/1818-4243-2023-2-36-48.

21. Yurkov N. K., Yakimov A. N. Use of Artificial Intelligence Technologies in Higher Education. Nadezhnost’ i kache- 
stvo = Reliability and quality. Proceedings of the international symposium. Penza, Penza State University publ., 2023;1: 
288—291. (In Russ.)

22. International Forum on AI and the Futures of Education, developing competencies for the AI Era, 7-8 December 2020.  
Synthesis report. UNESCO, 2020. 38 p. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377251 (accessed: 05.10.2023).

23. Bialik M., Holmes W., Fadel C. Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning. 
Boston, Centre for Curriculum Redesign, 2019. 39 p. URL: https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/AIED-Book-Ex-
cerpt-CCR.pdf (accessed: 02.10.2023).

24. The Three University Missions: education, science, society. V. A. Sadovnichy (ed.). Moscow, MAKS Press, 2019. 440 p. 
(In Russ.)

25. Kudryashova E. V., Sorokin S. E., Kudryashov Yu. V., Bugaenko O. D. Federal universities realization of “three missions”. 
Arkhangelsk, Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov publ., 2019. 415 p. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 06.09.2023; одобрена после рецензирования 29.09.2023; принята к публикации 23.10.2023.
The article was submitted 06.09.2023; approved after reviewing 29.09.2023; accepted for publication 13.10.2023.



463

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index – 85747

© Гордеева И. В., Мирошникова Е. Г., 2023 

Научная статья
УДК 377.031+37.012.85
DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.847

Irina Viktorovna Gordeeva
Candidate of Biology,
Associate Professor of the Department of Physics and Chemistry,
Ural State University of Economics
Ekaterinburg, Russian Federation
ivgord@mail.ru

Elena Gennadyevna Miroshnikova
Candidate of Chemistry,
Associate Professor of the Department of Physics and Chemistry,
Ural State University of Economics
Ekaterinburg, Russian Federation
meg_304@usue.ru

Ирина Викторовна Гордеева
канд. биол. наук,

доцент кафедры физики и химии,
Уральский государственный экономический университет

Екатеринбург, Российская Федерация
ivgord@mail.ru

Елена Геннадьевна Мирошникова
канд. хим. наук,

доцент кафедры физики и химии,
Уральский государственный экономический университет

Екатеринбург, Российская Федерация
meg_304@usue.ru

АНАЛИЗ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА  
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Статья посвящена анализу одной из серьез-
ных проблем, связанных с общим снижением физической 
активности современной студенческой молодежи, что 
проявляется, в частности, в достаточно частом игнориро-
вании посещения занятий по физической культуре. Данная 
тенденция является общемировой, что отмечается рядом 
исследователей. В то же время для того, чтобы иметь 
достаточно объективную картину реального отношения 
обучающихся к выполнению общеобязательной программы 
по физической культуре, недостаточно только оценить 
посещаемость как таковую, но необходимо знать реаль-
ные причины нежелания студентов посещать занятия по 
данной дисциплине. Исследование проводилось среди обуча-
ющихся колледжа Уральского государственного экономи-
ческого университета, которым предлагалось ответить 
на ряд вопросов, связанных как с отношением к физической 
культуре и спорту в целом, так и с оценкой уровня физиче-
ской активности в целом. Показано, что количество сту-
дентов, практически полностью игнорирующих предмет, 
главная цель изучения которого — поддержание максималь-
но приемлемой физической формы и здоровья, увеличивается 

за два года практически в полтора раза. Среди причин игно-
рирования занятий доминировали отсутствие связи между 
дисциплиной и будущей профессиональной деятельностью 
(прагматический подход), неудобно организованное распи-
сание, нехватка времени и занятия спортом за пределами 
учебного заведения. При этом была выявлена зависимость 
между посещаемостью занятий, причинами игнорирования 
последних и возрастом обучаемого контингента: от первого 
к третьему курсу уровень посещаемости занятий снижает-
ся, а прагматическое отношение к изучаемым дисциплинам, 
напротив, возрастает. В то же время результаты опроса 
показывают, что уровень физической активности респон-
дентов в целом находится на достаточно приемлемом уров-
не, что обусловлено, в первую очередь, занятиями спортом 
за пределами учебного заведения.

Ключевые слова: физическая активность, отношение  
к физической культуре, студенты колледжа, посещае-
мость занятий, причины игнорирования занятий, сниже-
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ANALYSIS OF THE REASONS FOR THE DECREASING INTEREST OF COLLEGE STUDENTS  
IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational training

Abstract. The article is devoted to the analysis of one of the 
serious problems associated with the general decrease in phys-
ical activity of modern student youth, which manifests itself, in 
particular, in the fairly frequent disregard for attending physi-
cal education classes. This trend, unfortunately, is worldwide, 
as noted by a number of researchers. At the same time, in order 
to have an objective picture of the students` attitude towards the 
implementation of the compulsory physical education program, 

it is not enough to just assess attendance as such, but it is neces-
sary to know the reasons for students’ reluctance to attend classes 
in this discipline. The study was conducted among college stu-
dents at the Ural State University of Economics, who were asked 
to answer a number of questions related to both their attitude 
towards physical culture and sports in general, and to assess-
ing the level of physical activity in general. It is shown that the 
number of students who almost completely ignore the subject, 
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 the main goal of studying which is to maintain the most accept-
able physical shape and health, increases almost one and a half 
times over two years. Among the reasons for ignoring classes, 
the dominant ones are the lack of connection between the dis-
cipline and future professional activity (pragmatic approach), 
an inconveniently organized schedule, lack of time, and play-
ing sports outside the educational institution. At the same time,  
a relationship is identified between class attendance, the reasons 
for ignoring the latter, and the age of the student population: from 
the first to the third year, the level of class attendance decreases, 

and the pragmatic attitude towards the disciplines studied, on 
the contrary, increases. At the same time, the survey results show 
that the level of physical activity of respondents is generally at a 
fairly acceptable level, which is primarily due to sports activities  
outside the educational institution.

Keywords: physical activity, attitude towards physical edu-
cation, college students, class attendance, reasons for ignor-
ing classes, decreased interest in classes, perception of class-
es, questionnaires, absences from physical education classes, 
decreased physical activity

For citation: Gordeeva I. V., Miroshnikova E. G. Analysis of the reasons for the decreasing interest of college students  
in physical education classes in the educational institution. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law.  
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Введение
Актуальность. В настоящее время, несмотря на декла-

рируемую модную тенденцию к здоровому образу жизни 
и активному долголетию, среди значительной части насе-
ления на протяжении нескольких десятилетий фиксируется 
перманентное снижение физических нагрузок на организм. 
Физическая пассивность, которая резко возрастает в пери-
од 15—18 лет [1], отрицательно сказывается на состоянии 
здоровья населения, приводя к формированию избыточного 
веса и ожирению [2—4], что, в свою очередь, способствует 
развитию заболеваний эндокринной, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной и опорно-двигательной систем [5; 6].

По данным ряда исследований, среди базовых при-
чин физической пассивности выделяются как внешние — 
недостаток времени и отсутствие социальной поддержки 
со стороны государственных структур, — так и внутрен-
ние, к числу которых относят апатию, безразличие насе-
ления молодого возраста (в т. ч. студенческой молодежи) 
к состоянию собственного здоровья и поддержанию при-
емлемой физической формы [7]. Существуют также сведе-
ния о влиянии на уровень физической активности возраста 
участников опросов (хотя полной корреляции не наблюда-
ется), социальных и культурных традиций, в т. ч. семейных, 
а также гендерной идентификации [8; 9]: девушки в целом 
демонстрируют более низкий уровень физической активно-
сти, чем юноши.

Степень изученности проблемы. Избыточный вес и 
ожирение принимают характер эпидемии в США и многих 
других регионах мира, где, по результатам исследований, 
подобная проблема характерна для более чем 25 % населе-
ния в возрасте 20—39 лет [10], что вызывает справедливую 
тревогу специалистов в области здравоохранения, причем 
отмечается, что пониженная физическая активность явля-
ется даже более значимым фактором для этой тенденции, 
чем пренебрежение организацией рационального пита-
ния [11]. Постепенное снижение показателей физической 
активности по мере взросления: от школы — к колледжу и 
далее — коррелирует с ухудшением физического развития 
и физической подготовленности молодежи [12].

К сожалению, данные, характеризующие уровень физи-
ческой активности российской молодежи, показывают, что 
последняя вписывается в общемировую тенденцию [1], 
безотносительно от региона проживания [12]. По утверж-
дению А. Н. Воскобойникова с соавторами, в последние 
десятилетия в нашей стране существенно обострилась 
ситуация с состоянием здоровья учащейся молодежи как  
в школьной, так и в студенческой среде [13]. Всё это тре-
бует решительных мер по пропаганде здорового образа  

жизни, нацеленной на максимально возможное включение 
обучающихся независимо от региона проживания, гендер-
ной принадлежности и уровня развития в занятия физиче-
ской культурой и массовым спортом не для достижения 
индивидуальных рекордов, но для поддержания состояния 
здоровья на приемлемом для конкретного возраста уровне.

В связи с этим встает вопрос о мотивировании насе-
ления, в первую очередь студенческой молодежи, уро-
вень двигательной активности которой снижается наибо-
лее катастрофически, к увеличению физических нагрузок 
хотя бы в умеренных пределах. Тем не менее, несмотря на 
попытки внешнего мотивирования представителей моло-
дого поколения к занятиям физической культурой и спор-
том, по-прежнему глобальным вызовом для преподава-
телей и специалистов в сфере здравоохранения остается 
чрезвычайно низкая физическая активность обучающихся, 
которая проявляется, в том числе, в игнорировании значи-
тельной частью студенческой аудитории и учащихся дис-
циплины, нацеленной на поддержание физической формы  
и здоровья [14]. Вопреки распространенному мнению, дан-
ная тенденция наблюдается во многих государствах мира, 
причем в развивающихся странах в большей мере, чем в эко-
номически развитых [15], хотя существуют и диаметрально 
противоположные данные, по крайней мере, в отношении 
студенческой молодежи США [16]. Таким образом, можно 
отметить, что целесообразность исследования определяет-
ся тем, что активное привлечение большей части студенче-
ской аудитории к занятиям физической культурой и спортом 
невозможно без повышения внутренней мотивации обучаю-
щихся, что требует реорганизации образовательного процес-
са, нацеленной на усиление заинтересованности обучаемого 
контингента в посещении занятий не только ради выполне-
ния учебной программы, но и поддержания собственного 
здоровья на приемлемом уровне.

Научная новизна данного исследования заключается 
в том, что впервые проведена оценка в динамике причин 
снижения посещаемости занятий по физической культу-
ре студентами учреждения среднего профессионального 
образования.

Цель настоящей работы состояла в оценке общей кар-
тины посещаемости студентами колледжа Уральского 
государственного экономического университета занятий 
по физической культуре, входящей в перечень общеобяза-
тельных дисциплин в программе среднего профессиональ-
ного образования.

Задачи исследования заключались в том, чтобы изучить 
отношение студентов 1—3-го курсов к выполнению обяза-
тельной программы по физической культуре в колледже, 
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а также выявить основные причины игнорирования студента-
ми занятий по данной дисциплине применительно к респон-
дентам разных возрастных групп.

Теоретическая значимость проведенного исследова-
ния заключается в том, что при диагностируемом сниже-
нии уровня посещаемости занятий по физической культуре 
одновременно показано достаточно позитивное отношение 
анкетируемых к спорту в целом, что сказывается на общем 
уровне физической активности респондентов. Получен-
ные данные о причинах игнорирования занятий, таких как 
неудобное расписание, позволяют преподавателям данной 
дисциплины учесть пожелания обучаемых, в т. ч. при фор-
мировании графика организации учебного процесса.

Практическая значимость состоит в возможности 
использования результатов проведенного исследования  
в среднем профессиональном образовании. Преподавате-
лям физической культуры университета необходимо делать 
акцент на привлечении обучающихся к занятиям в секциях 
на базе спортивного комплекса вуза, что создает дополни-
тельную возможность активной физической нагрузки.

В качестве методов исследования использовались: 
изучение специализированной литературы, отражающей 
результаты исследований физической активности сту-
денческой молодежи в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования; анализ мнений обучаю-
щихся колледжа УрГЭУ о причинах пропусков занятий по 
физической культуре и отношению к данной дисциплине 
и спорту в целом. В качестве теоретической основы про-
веденного исследования использовались работы как рос-
сийских, так и зарубежных авторов: А. Н. Воскобойникова, 
Н. А. Закревской и др. [13], Н .В. Мищенко, Е. В. Свинар 
и А. В. Макарова [9], а также L. Downes [15], S.-P. Făgăraş, 
L.-E. Radu, G. Vanvu [5], посвященные оценке физического 
состояния и уровня соответствующей активности студен-
ческой молодежи, кроме того, изучались материалы работ 
М. А. Кочерьяна, А. М. Тихомировой, Р. В. Сидорова [11], 
А. В. Никулина, И. Н. Каткановой, В. Л. Коновалова [3], 
J. Wu [17] и др., в которых проводился анализ отношения 
обучающихся к занятиям физической культурой и спортом 
в целом, причин игнорирования учебных занятий по дан-
ной дисциплине и факторов, на них влияющих.

Основная часть
В современных условиях, когда состояние здоровья 

представителей молодого поколения вызывает справед-
ливую озабоченность преподавателей и специалистов  
в области профилактической медицины во всем мире [9], 
значимость роли здорового образа жизни, одним из компо-
нентов которого является физическая активность, перма-
нентно возрастает. В то же время многочисленные исследо-
вания свидетельствуют, что именно роль данного фактора 
в повседневной жизни студенческой молодежи неуклонно 
снижается, что обусловлено целым рядом причин и имеет 
негативные последствия для сохранения и поддержания 
физического и нравственного здоровья. В качестве одно-
го из методов решения данной проблемы в российской и 
общемировой практике рассматривается всемерное стиму-
лирование заинтересованности обучающихся в занятиях 
физической культурой и спортом, что не всегда успешно 
реализуется. Внесение физической культуры в перечень 
обязательных для изучения дисциплин не решает пробле-
мы, если преподавание опирается исключительно на внеш-
нюю мотивацию, без учета личных интересов студентов, 

особенно системы среднего профессионального образова-
ния, к изучению данного предмета.

Исследование причин, заставляющих людей заниматься 
любительским спортом и физической культурой, позволяет 
вычленить наличие пяти основных групп мотивов, вклю-
чающих психологические (управление стрессом, получе-
ние удовольствия от самого процесса) [6], межличностные 
(состязательность, общественное восприятие) [7], поддер-
жание здоровья и профилактика заболеваний, достиже-
ние определенного уровня физической силы (мотив, более 
характерный для юношей, так же как и состязательность) 
и поддержание на достойном уровне своей телесной фор-
мы (данный мотив в большей мере присутствует у женской 
части аудитории).

Поскольку мотивация обучающихся, так же как и влия-
ющие на нее факторы (авторитет преподавателя, семейные 
традиции, поддержка друзей, наличие условий для занятий 
и пр.), достаточно хорошо изучена, то в качестве логич-
ного решения проблемы повышения уровня физической 
активности предлагается, помимо проведения регулярных 
занятий по физической культуре, включенной в перечень 
обязательных дисциплин в программах высшего и средне-
го профессионального образования, внедрение в учебный 
процесс дополнительных спортивных мероприятий, наце-
ленных на формирование особой спортивной экосистемы, 
сочетающей условия и возможности, необходимые для гар-
моничного физического развития личности [1].

Исследования показывают, что к числу причин игно-
рирования занятий физической культурой в старшей шко-
ле относятся, прежде всего, психологические: признавая 
данную дисциплину безусловно важной для поддержания 
оптимальной телесной формы и здоровья (теоретически), 
обучающиеся в то же время воспринимают ее как мало-
ценную с точки зрения отношения к будущей профессио-
нальной деятельности, если последняя не связана со спор-
том [7], вместе с тем требующую серьезных временных  
и физических затрат [3]. Прагматический подход к изуче-
нию общеобразовательных и профессиональных дисци-
плин сохраняется и в дальнейшем в период обучения в кол-
леджах или университетах [8].

Материалы и методы. Исследование осуществля-
лось среди студентов колледжа Уральского государствен-
ного экономического университета (г. Екатеринбурга)  
в январе—марте 2023 г. путем распространения аноним-
ных анкет среди обучающихся 1—3-го курсов очной фор-
мы обучения. При этом основными объектами интереса 
являлись отношение обучающихся к физической культуре 
в колледже, проявляющееся, в том числе, в периодичности 
посещения занятий по дисциплине, а также причины регу-
лярного пропуска последних. Всего в опросе приняли уча-
стие 548 чел., из которых 244 были студентами 1-го кур-
са (186 девушек и 58 юношей, средний возраст составлял 
16,9 года), 182 студента 2-го курса (107 девушек и 75 юно-
шей, средний возраст — 18,1 года) и 58 студентов 3-го кур-
са (36 девушек и 22 юноши, средний возраст — 19,2 года), 
что позволяет рассматривать выборку в качестве репрезен-
тативной, позволяющей отслеживать изучаемые показате-
ли в динамике.

Результаты исследования и их обсуждение. Как сле-
дует из данных, представленных на рис. 1, количество сту-
дентов, практически полностью игнорирующих предмет, 
главная цель изучения которого — поддержание максималь-
но приемлемой физической формы и здоровья, увеличива-
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ется за два года практически в полтора раза. Очевидно, что 
для подобного контингента предмет «Физическая культура»  
в колледже является своего рода «неизбежным злом», которое 

воспринимается как нечто абстрактное, не имеющее отноше-
ния к профессиональной деятельности, требующее затрат вре-
мени и определенных усилий, но обязательное к выполнению.

Рис. 1. Посещаемость студентами колледжа занятий по физической культуре, %

Полученные данные контрастируют с результатами 
аналогичных исследований, проведенных среди посещаю-
щих занятия по физической культуре студентов бакалаври-
ата УрГЭУ [11], что может быть связано как с более ответ-
ственным отношением совершеннолетних обучающихся к 
своему здоровью, так и к выполнению обязательной учеб-
ной программы.

Для анализа причин игнорирования студентами кол-
леджа вышеупомянутой дисциплины следует обратить 
внимание на результаты опроса, отраженные на рис. 2. 
Можно отметить, что состояние здоровья, несмотря на 
широко распространенные заблуждения, занимает послед-
нее место по значимости в общем перечне причин про-
пуска занятий, составляя около 5—6 % от общего списка 
предложенных вариантов независимо от возраста респон-
дентов. Одновременно наблюдалось снижение значимо-
сти показателя «неудобно организованное расписание» от 
1-го к 3-му курсу и возрастание «нехватки времени для 

посещения занятий». Не исключено, что ограниченность 
времени у третьекурсников определяется необходимо-
стью совмещения учебного процесса с работой, созда-
ющего проблемы при очной форме обучения. Студенты 
1-го курса, в свою очередь, предъявляют больше претен-
зий к неудобной организации учебного расписания, когда 
занятия по физической культуре, как правило, приходятся 
на самое раннее утреннее время, предшествуя более слож-
ным естественным и гуманитарным наукам, восприни-
маемым в качестве обязательных для посещения. Кроме 
того, следует учесть, что значительная часть студентов 
проживает за пределами г. Екатеринбурга в ближайших 
населенных пунктах и вынуждена тратить значительное 
количество времени, чтобы ежедневно успевать к началу 
занятий. Для обучающихся более старших курсов подоб-
ная причина менее значима, поскольку физическую куль-
туру в расписание у них помещают уже после завершения 
всех остальных занятий.

Рис. 2. Причины игнорирования студентами колледжа занятий по физической культуре, %
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Достоверные различия (Р < 0,01) между обучающими-
ся 1-го и 3-го курсов наблюдаются также по показателю 
«занятия спортом за пределами университета», причем 
значимость подобных занятий в глазах опрашиваемых 
по мере взросления снижается: среди первокурсников 
16,3 % респондентов указали, что занимаются тем или 
иным видом любительского или полупрофессионально-
го спорта, таким образом компенсируя недостаток физи-
ческой активности во время учебного процесса, а среди 
студентов выпускного курса только 8,2 % отметили дан-
ный вариант ответа, мотивируя игнорирование занятий 
спортом ограниченностью свободного времени. Среди 
опрошенных девушек в качестве альтернативных учеб-
ной программе избранных видов спорта фигурировали 
фигурное катание, синхронное плавание, конный спорт,  
в то время как юноши предпочитали бокс, различные виды 
единоборств и фехтование. К сожалению, в качестве при-
оритетной причины игнорирования занятий физической 
культурой в рамках учебного расписания в опросе фигу-
рировало отсутствие связи между данной дисциплиной и 
будущей профессиональной деятельностью: свыше поло-
вины студентов 2-го и 3-го курсов выбрали именно этот 
вариант ответа. Прагматичный подход к учебному процессу  
в целом, наблюдаемый в последние десятилетия в системе 
среднего и высшего образования, сказывается на отноше-
нии обучающихся к большинству общеобразовательных 
дисциплин, нацеленных на формирование исключитель-
но общекультурных компетенций, но к физической куль-
туре это относится, к сожалению, в наибольшей степени, 
поскольку при отсутствии внутренней мотивации, опира-
ющейся на интерес к предмету, преподавателям крайне 
сложно выстроить систему взаимоотношений, пользуясь 
исключительно балльно-рейтинговой системой.

Для того чтобы иметь реальное представление о физи-
ческой активности обучающихся, следует принять во вни-
мание данные, собранные согласно описанной ранее мето-
дике опроса IPAQ (рис. 3). Общее снижение роли физиче-
ской активности в жизни студентов колледжа может быть 
связано, как уже упоминалось ранее, с традиционно боль-
шей загруженностью обучающихся выпускного курса, что 
усугубляется необходимостью совмещения работы с учеб-
ным процессом.

Рис. 3. Структура физической активности студентов колледжа, %

Как следует из полученных данных, количество студен-
тов, старающихся не пропускать занятия по физической 
культуре, снижается от 1-го к 3-му курсу почти в 3,5 раза, 

а количество тех, кто практически полностью игнори-
рует данный предмет, возрастает в 1,5 раза. В то же вре-
мя уже на 1-м курсе только 14,2 % обучающихся пропу-
скают менее 25 % занятий в течение года, в то время как 
22,7 % не выполняют основную часть учебной програм-
мы, пропуская почти 75 % занятий. Среди представителей 
выпускного курса количество лиц, относящихся к данной 
группе выборки, снижается почти в два раза — до 12,3 %, 
что позволяет третьекурсникам успешно завершить обра-
зовательный процесс, ликвидировав все задолженности по 
дисциплине. 

Результаты проведенного опроса показывают, что сре-
ди основных причин игнорирования дисциплины «Физи-
ческая культура» фигурируют ограниченность времени 
(особенно ее отмечают студенты 3-го курса — 13,4 %), 
претензии к организации расписания (в данном случае наи-
большие претензии высказывают самые молодые участни-
ки опроса — 15,2 %), занятия каким-либо альтернативным 
видом спорта в соответствии с личным интересом за пре-
делами физкультурно-оздоровительного комплекса уни-
верситета (доля подобных ответов снижается за два года 
практически вдвое: от 16,3 % у первокурсников до 8,2 %  
у выпускников). Однако в качестве приоритетной причи-
ны для непосещения занятий большинство опрошенных 
отметили отсутствие связи предмета с будущей профессио-
нальной деятельностью. Подобный прагматический подход  
к изучаемым дисциплинам неизменно приводит к сниже-
нию заинтересованности в их изучении и, как результат, 
чрезвычайно низкой внутренней мотивации к посещению 
занятий, что крайне сложно компенсировать исключитель-
но за счет внешнего мотивирования со стороны препода-
вателей. При этом достоверных различий между ответами 
студентов разных курсов по поводу отношения к спорту 
в целом и физической культуре на занятиях выявлено не 
было, но отрицательное отношение к учебному предмету 
продемонстрировало вдвое большее количество опрошен-
ных по сравнению с теми, кто выбрал данный вариант отве-
та по поводу спорта: 6,2 против 3,1 % соответственно.

Заключение
Проведенное исследование демонстрирует, что зна-

чительная часть обучающихся колледжа Уральского 
государственного экономического университета в той 
или иной степени игнорирует занятия по физической 
культуре в первую очередь по прагматичной причи-
не восприятия предмета как не имеющего отношения  
к будущей профессиональной деятельности. Иные при-
чины для низкой посещаемости занятий по этой дисци-
плине, такие как состояние здоровья, неудобная орга-
низация расписания, занятия любительским спортом 
за пределами университета, играют гораздо меньшую 
роль в подобном игнорировании, а претензии к обору-
дованию в учебно-спортивном комплексе и конфликты  
с преподавателями минимальны и практически не оказы-
вают влияния на выявленную тенденцию. При этом была 
выявлена зависимость между посещаемостью занятий, 
причинами игнорирования последних и возрастом обуча-
емого контингента: по мере взросления студентов (от 1-го  
к 3-му курсу) уровень посещаемости занятий снижается, 
а прагматическое отношение к изучаемым дисциплинам, 
напротив, возрастает, что подтверждается и литератур-
ными данными. В то же время не следует забывать, что 
подобные занятия, при условии регулярного посещения, 
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могут рассматриваться в качестве одного из компонен-
тов выполнения учебной программы, позволяющего, 
во-первых, управлять внешней мотивацией обучаю-
щихся за счет дополнительного поощрения со стороны  

преподавателей, во-вторых, повысить заинтересован-
ность студентов в обучении при предоставлении послед-
ним возможности выбора графика занятий и конкретного 
вида спорта в соответствии со своими пожеланиями.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ  
В ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению мето-
дологических подходов к формированию гражданской 
идентичности подростков в детских общественных объ-
единениях, обеспечивающих ракурс наиболее комплексного 
рассмотрения предмета исследования с позиции значи-
мого регулятива современной образовательной политики 
государства (укрепление единства российской нации, про-
тиводействие распространению враждебной российской 
молодежи идеологии, воспитание патриотично настро-
енных и гражданско-ориентированных молодых людей, 
сопричастных судьбе Отечества, ответственных за 
Россию и ее будущее). Охарактеризованы взаимообуслов-
ленные и взаимодополняющие методологические подходы  
к формированию гражданской идентичности подростков  
в детских общественных объединениях. Культурологиче-
ский подход как общенаучная основа исследования опре-
деляет рассмотрение исследуемой проблемы через призму 
культуроосвоения, культуроприсвоения и культуросоздания 
подростками традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей в единстве с общечеловеческой куль-
турой, осознанным принятием идеологии восстановле-
ния исторической связи времен и новой социокультурной 
и политической реальности. Социально-педагогический 

подход как теоретико-методологическая стратегия 
формирования гражданской идентичности подростков  
в детских общественных объединениях задает ориентир 
активизации ресурсов социума и ближайшего окруже-
ния для обогащения средств познания подростками начал 
гражданственности, ценностного осмысления себя граж-
данами многонациональной России, а также обеспечения 
их социальной мобильности и адаптации в кардинально  
и быстро изменяющейся действительности. Деятель-
ностный подход как практико-ориентированный регуля-
тив исследования обусловливает приоритет активного 
вовлечения подростков в социально одобряемую и социаль-
но признаваемую деятельность для расширения субъектно-
го поля проявлений гражданской активности, нахождения 
и осмысления своего места и роли в обществе в отноше-
нии сопричастности к происходящим переменам в стране  
и укреплении единства народа России.

Ключевые слова: детские общественные объединения, 
гражданская идентичность, подростки, традиционные 
российские духовно-нравственные ценности, националь-
ные идеалы, гражданин и патриот своей Родины, методо-
логические подходы, гражданская активность, граждан-
ская позиция, гражданская ответственность
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Original article

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF CIVIL IDENTITY  
OF ADOLESCENTS IN CHILDREN’S PUBLIC ASSOCIATIONS

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article is devoted to the consideration of 
methodological approaches to the formation of the civil identity 
of adolescents in children’s public associations, providing an 
angle of the most comprehensive consideration of the subject 
of research from the standpoint of a significant regulation of 
the state’s modern educational policy (strengthening the unity 
of the Russian nation, countering the spread of ideology hostile 
to Russian youth, educating patriotic and civil-oriented young 
people committed to the fate of the Fatherland, responsible for 
Russia and its future). Mutually agreed and complementary 
methodological approaches to the formation of the civil identity 
of adolescents in children’s public associations are described. 

The culturological approach as the general scientific basis of 
the study determines the consideration of the studied problem 
through the prism of through the prism of cultural assimi-
lation, cultural appropriation and cultural creation by ado-
lescents of traditional Russian spiritual and moral values in 
unity with universal human culture, conscious adoption of the 
ideology of restoring the historical connection of times and a 
new socio-cultural and political reality. The socio-pedagogical 
approach as a theoretical and methodological strategy for the 
formation of the civil identity of adolescents in children’s public 
associations sets a benchmark for activating the resources of 
society and the immediate environment to enrich adolescents’ 
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means of learning about the fundamentals of citizenship, value 
comprehension of themselves as citizens of multinational Rus-
sia, as well as ensuring their social mobility and adaptation in 
radically and rapidly changing reality. The activity approach 
as a practical-oriented regulatory research determines the pri-
ority of active involvement of adolescents in socially approved 
and socially recognized activities to expand the subject field of 
manifestations of civic activity, finding and understanding their 

place and role in society in relation to involvement in the ongo-
ing changes in the country and strengthening the unity of the 
people of Russia.

Keywords: children’s public associations, civic identi-
ty, adolescents, traditional Russian spiritual and moral val-
ues, national ideals, a citizen and patriot of their homeland, 
methodological approaches, civic activity, civic position, civic 
responsibility

For citation: Safin N. V. Methodological approaches to the formation of civil identity of adolescents in children’s public 
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Введение
Современные социально-экономические преобразо-

вания, обострение угроз национальной безопасности и 
конфликтного противостояния с Западом, усиление про-
тиворечий национального, социального и политическо-
го характера, распространение международного терро-
ризма, экстремизма, радикальных националистических  
и религиозных идей, попытки ряда государств фальси-
фицировать мировую историю по-новому ставят вопро-
сы относительно ценностно-целевой направленности 
формирования гражданской идентичности подростков в 
детских общественных объединениях в период формиро-
вания жизненных ценностей и поиска ими национальной 
идеи сопричастности Отечеству.

Реалии современного общества требуют формирования 
особого типа взрослеющих субъектов в детских обществен-
ных объединениях как молодого поколения общности рос-
сиян, воспитанных на основах укрепления общероссийской 
гражданской идентичности, устремленных к проявлению 
активности в гражданской деятельности, неравнодушных, 
толерантных, ответственных, обладающих прочным нрав-
ственным стержнем, гражданским сознанием, способно-
стью принимать самостоятельные решения, восприимчи-
вых к новым созидательным идеям прогрессивного разви-
тия общества, знающих и понимающих свое место в жизни 
и принимающих идеологию реализации гражданского дол-
га и ответственного служения народу, стране.

Особое значение в таких условиях приобретает разра-
ботка методологических подходов к формированию граж-
данской идентичности подростков в детских обществен-
ных объединениях, обеспечивающих ракурс наиболее ком-
плексного рассмотрения предмета нашего исследования 
и ограничение аспектов его изучения с позиции ведущих 
идей работы (укрепление единства российской нации, про-
тиводействие распространению враждебной российской 
молодежи идеологии).

Изученность проблемы. В психолого-педагогической 
и социально-педагогической литературе изучением воспи-
тания гражданственности, развития гражданских качеств, 
формирования гражданской идентичности взрослеющих 
субъектов занимались Р. А. Дормидонтов [1], И. К. Болды-
рев [2], Т. В. Болотина, Л. С. Пастухова, С. В.  и С. Г. Тетер-
ские [3], Е. Г. Вержбицкая и Б. Р. Рахматулина [4]. Анализ 
деятельности детских общественных объединений в свете 
реализации обновленных государственных задач воспита-
ния и образования подрастающего поколения представлен 
в работах А. Я. Журкиной [5], В. В. Новиковой [6].

Цель исследования — выявить взаимодополняющую 
совокупность методологических подходов к формиро-
ванию гражданской идентичности подростков в детских 
общественных объединениях.

Задачи исследования: изучение литературы по пробле-
ме исследования; выявление методологических подходов 
в аспекте общенаучной основы, теоретико-методологиче-
ской стратегии, практико-ориентированного регулятива 
исследования изучаемой проблемы; определение основ-
ных направлений реализации методологических подходов 
к формированию гражданской идентичности подростков  
в детских общественных объединениях.

Научная новизна изложенных в статье результатов 
позволяет конкретизировать основные направления к фор-
мированию гражданской идентичности подростков в дет-
ских общественных объединениях с позиции значимого 
регулятива современной образовательной политики госу-
дарства (воспитание патриотично настроенных и граж-
данско-ориентированных взрослеющих молодых людей, 
сопричастных судьбе Отечества, ответственных за Россию 
и ее будущее).

Практическая значимость заключается в том, что 
результаты исследования обусловливают перспективную 
разработку практических рекомендаций и управленческих 
решений по оптимизации и совершенствования теорети-
ко-методологических и организационно-технологических 
оснований деятельности детских общественных объедине-
ний в соответствии с целевыми ориентирами оптимального 
формирования гражданской идентичности подростков.

Основная часть
Методология. Источниками информации выступили 

междисциплинарные исследования по исследуемой про-
блеме с позиции системного и сравнительного анализа, 
индукции, дедукции, обобщения, интерпретации.

Результаты. На основании изученности проблемы, ана-
лиза передового опыта и собственной практики в исследо-
вании формирования гражданской идентичности подрост-
ков в детских общественных объединениях мы считаем 
целесообразным опираться на несколько методологических 
подходов (культурологический, социально-педагогический 
деятельностный). Взаимодополняемость и взаимообуслов-
ленность выделенных научных подходов позволяют более 
точно и комплексно отразить аспект изучаемого феноме-
на с различных сторон и комплексно решить поставленные 
задачи исследования.

Культурологический подход в исследовании (Е. В. Бон-
даревская [7], Н. Б. Крылова [8] и др.) как общенаучная 
основа исследования определяет изучение формирования 
гражданской идентичности подростков в детских обще-
ственных объединениях в единстве с общечеловеческой 
культурой, присвоением культурно-исторических форм 
носителей опыта предшествующих поколений, наполне-
нием всей деятельности взрослеющих субъектов челове-
ческими смыслами и становлением их целостно-духовной 
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сущности (телесно-эмоционально-чувственной, волевой, 
интеллектуально-мыслительной) как взрослеющих граж-
дан России.

Применительно к исследуемой проблеме культуроло-
гический подход определяет содержательный базис дея-
тельности детских общественных объединений в рамках 
трансляции молодым людям традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей: «жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высо-
кие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопом-
ощь и взаимоуважение, историческая память и преемствен-
ность поколений, единство народов России» 1, — лежа-
щих в основе общероссийской гражданской идентичности  
и единого культурного пространства страны и выступаю-
щих приоритетными при принятии взрослеющими субъек-
тами важных социально и личностно значимых решений по 
активной реализации себя в качестве активных молодых 
граждан и патриотов своей Родины.

В ходе реализации культурологического подхода  
в формировании гражданской идентичности подростков 
в детских общественных объединениях обеспечивает-
ся развитие у них умений культурологического, крити-
чески адекватного анализа многообразных социальных 
явлений, а также навыков социокультурной ориентации 
в восстановлении исторической связи времен, приня-
тии идеологии новой социокультурной и политической 
реальности, что обусловливает сокращение разрыва  
с представителями других поколений в ценностных ори-
ентациях, мировоззрении для оптимального совместного 
сосуществования и пользы государства.

Использование ресурсов культурологического подхода 
в контексте проблемы нашего исследования предполагает 
становление у подростков культуросообразного миропо-
нимания в рамках освоения культурно-исторических тра-
диций духовности и гуманизма с системой общезначимых 
нравственных императивов для развития навыков граждан-
ского, социально ориентированного поведения, выстраи-
вания конструктивного диалога и сотрудничества с пред-
ставителями других национальных групп (с проявлениями 
синтонности, ассертивности, толерантности), взаимного 
культурного обогащения посредством использования куль-
туры отдельных участников детско-взрослой общности и 
сохранения «своего лица» и интересов. 

Социально-педагогический подход (Л. Г. Пак [9], 
М. И. Рожков [10], В. С. Торохтий [11] и др.) как теоре-
тико-методологическая стратегия исследования направле-
на на изучение и актуализацию развивающего потенциала 
взаимодействия социальной среды в комплементарности  
с педагогическими влияниями в целях оптимального фор-
мирования гражданской идентичности подростков в дет-
ских общественных объединениях, проявления их граж-
данской активности, имеющей позитивную ценностно- 
смысловую направленность (т. к. именно ресурсы среды 
благоприятствуют усилению либо или ослаблению педаго-
гического влияния на молодых людей).

Содержание социально-педагогического подхода отра-
жает многоцелевую реализацию возможностей ближайшего 

окружения в детском общественном объединение (референт-
ные социально значимые члены детско-взрослой общности) 
и социальной среды (городские музеи, архивы, воинские 
части, вузы, спортивные клубы и т. д.) как ресурса управляе-
мой социализации взрослеющих субъектов в контексте акту-
ализации/интенсификации их позитивного влияния на фор-
мирование устремленности молодых людей к продуктивной 
реализации гражданских прав и обязанностей, достижению 
коллективного/личного успеха, избирательности отношений 
с окружающей действительностью.

При реализации данного подхода приоритетным 
выступает минимизация стихийного влияния контраген-
тов социализации и социума на основе выстраивания цен-
ностно значимых для подростков жизненных перспектив, 
социально-педагогической профилактики нежелательно-
го социального поведения и коррекции неконструктив-
ных социальных связей при своевременном разрешении 
проблем личностно-средового взаимодействия (упрежде-
ние проявлений межнациональной розни, профилактика 
экстремизма, национализма, религиозного радикализма)  
и усилении меры социальной ответственности за свое 
будущее и будущее России, «по преодолению социальной 
пассивности и формированию активных начал в поведе-
нии молодежи, направленных на социально позитивные 
изменения» [12, с. 82].

Внимание при актуализации потенциала средовой 
гражданско-ориентированной событийности практики для 
каждого взрослеющего субъекта обращено на «роль дет-
ского общественного объединения в становлении новой 
социальной позиции подростков — юных граждан, субъ-
ектов самосовершенствования и преобразователей окру-
жающей жизни» [13, с. 4]. В ходе комплементарности 
привлечения ресурсов социума и целенаправленных педа-
гогически влияний обеспечивается активизация проявле-
ний различных гражданских инициатив и возможностей 
реального социального выбора путей самореализации, 
гражданского самоутверждения и самосовершенствования 
в контексте развития у подростков востребованных обще-
ством и государством гражданских качеств: гражданский 
долг, толерантность, гражданская активность, гражданская 
ответственность, гражданская совесть, политическая куль-
тура, коллективизм, гражданское сознание, патриотизм, 
законоисполнительность,  духовность, культура межна-
ционального общения, чувство личной свободы, граждан-
ское достоинство, социальная устойчивость, национальное 
достоинство.

Согласно деятельностному подходу (К. А. Абульхано-
ва-Славская [14], Л. С. Выготский [15], А. Н. Леонтьев [16] 
и др.) как практико-ориентированной основы формирова-
ния гражданской идентичности подростков в детских обще-
ственных объединениях значимым выступает приоритет их 
активного вовлечения в социально одобряемую и социаль-
но признаваемую деятельность (добровольческая, полити-
ческая, военно-патриотическая, досуговая, экологическая 
деятельность; социальное проектирование; социальное 
творчество; социальная геймификация и т. д.) для расшире-
ния субъектного поля проявлений гражданской активности, 
нахождения и осмысления своего места и роли в обществе, 
выработки собственного мнения относительно устройства 
страны и собственных жизненно-смысловых ориентиров, 

1 Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей».
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овладения навыками социально-ответственных действий 
с учетом процветания и оптимального функционирования 
коллектива, города, российского государства. 

В ходе реализации деятельностного подхода через вари-
ативность осуществления социально одобряемой и призна-
ваемой деятельности акцентировано внимание на обеспе-
чение естественного вхождения молодых людей в систему 
открытых гражданских отношений в рамках самостоятель-
ного выбора форм и способов проявления гражданской 
активности по продуктивному преобразованию или позна-
нию окружающей среды для достижения социально значи-
мых результатов решения конкретных социальных проблем 
гражданского общества, оказания бескорыстной помощи 
нуждающимся людям, созидательного участия в жизни 
местного социума и т. д. Подростки включаются в разно-
образную деятельность с учетом личностных запросов, 
требований и потребностей современного общества, что 
выступает важным с точки зрения становления их актив-
ной гражданской позиции как субъектов общественных 
отношений, развития готовности к служению своей стране, 
выполнению конституционного и гражданского долга.

Использование деятельностного подхода с позиции 
исследуемой проблемы расширяет опыт привлечения под-
ростков к общественно полезным действиям и выстраи-
ванию продуктивной коммуникации, определяет вектор 
нахождения компромисса согласованности социального 
интереса с максимальной степенью свободы, автономности 

и авторства в реализации социальных инициатив и проек-
тов, коллективно-творческих дел, первоначального реше-
ния социально-экономических, политических социокуль-
турных, научных, экологических и других наиболее острых 
проблем современности.

Заключение
В исследовании обоснован выбор совокупности вза-

имообусловленных и взаимодополняющих методологи-
ческих подходов к формированию гражданской идентич-
ности подростков в детских общественных объединени-
ях: культурологического (определяющего рассмотрение 
исследуемой проблемы через призму культуроосвоения, 
культуроприсвоения и культуросоздания подростками тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей, 
осознания ответственности за настоящее и будущее своей 
страны); социально-педагогического (задающего ориен-
тир активизации ресурсов социума, ближайшего окруже-
ния для обогащения средств познания подростками начал 
гражданственности, осознания себя гражданами многона-
циональной России, а также обеспечения их социальной 
мобильности и адаптации в кардинально и быстро изменя-
ющейся действительности); деятельностного (обусловли-
вающего выработку активной гражданской позиции моло-
дых людей в отношении сопричастности к происходящим 
переменам в стране, созидательного участия в осмыслен-
ном  укреплении единства народа России).
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (2014—2022 гг.)
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена 
научной и практической значимостью изучения механизмов 
интеграции математического и технологического образо-
вания школьников. Интеграция математического и техно-
логического образования учащихся общеобразовательных 
учреждений представляет собой процесс органического 
объединения математических и технологических связей 
посредством реализации межпредметных связей. Необхо-
димость анализа проблем интеграции математического 
и технологического образования учащихся общеобразо-
вательных учреждений Луганской Народной Республики 
(ЛНР) обусловлена потребностью в разработке эффек-
тивных механизмов ее организации.

Анализ научных источников показал наличие достаточ-
ного количества исследований теоретического и практи-
ческого характера по проблеме интеграции учебных дисци-
плин в общеобразовательных учреждениях. При этом было 
выявлено, что вопросы интеграции математики и техно-
логии изучены недостаточно.

Цель исследования: изучение проблемы интеграции 
математического и технологического образования в обще-
образовательных учреждениях ЛНР в период обновления  

и становления системы образования региона в целом и 
основного общего образования в частности.

Научная значимость заключается в обогащении научных 
представлений об особенности интеграции математиче-
ского и технологического образования учащихся общеобра-
зовательных учреждений, разработке авторской дефиниции 
«интеграция математического и технологического образова-
ния учащихся общеобразовательных учреждений».

Теоретическая значимость исследования заключается 
в следующем: рассмотрена нормативно-правовая основа 
математического и технологического образования ЛНР 
в 2014—2022 гг., выявлены основные проблемы интегра-
ции математического и технологического образования  
в общеобразовательных учреждениях ЛНР (2014—2022 гг.), 
предложены механизмы эффективной интеграции матема-
тического и технологического образования в общеобразова-
тельных учреждениях ЛНР на современном этапе.

Ключевые слова: технологическое образование, матема-
тическое образование, интеграция, межпредметные связи, 
математические знания, технологические знания, внутри-
предметная интеграция, межпредметная интеграция, обще-
образовательное учреждение, технологическая компонента
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Original article

PROBLEMS OF INTEGRATION OF MATHEMATICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION  
IN GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS OF THE LUGANSK PEOPLE’S REPUBLIC (2014—2022)

5.8.1 — General pedagogic, history of pedagogic and education

Abstract. The relevance of the topic of the article is due to 
the scientific and practical significance of studying the mech-
anisms for integration of mathematical and technological 
education of schoolchildren. Integration of mathematical and 
technological education of students of general education insti-
tutions is a process of organic unification of mathematical and 
technological connections through the implementation of inter-
disciplinary links. The need to analyze the problems of integra-
tion of mathematical and technological education of students of 

general education institutions of the Lugansk People’s Republic 
(LPR) is due to the need to develop effective mechanisms for its 
organization. 

The analysis of scientific sources shows that there are a 
sufficient number of theoretical and practical studies on the 
problem of integration of academic disciplines in general edu-
cation institutions. At the same time, it is revealed that the 
issues of integration of mathematics and technology have not 
been studied enough.
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The purpose of the study is to examine the problem of integra-
tion of mathematical and technological education in general edu-
cation institutions of the LPR during the period of renewal and 
formation of the education system of the region as a whole, and 
basic general education in particular. The scientific significance 
lies in the enrichment of scientific ideas about the peculiarities  
of the integration of mathematical and technological education 
of students of general education institutions, the development of 
the author’s definition of integration of mathematical and tech-
nological education of students of general education institutions.

The theoretical significance of the study is as follows: 
the normative and legal basis of mathematical and techno-

logical education of the LPR in 2014—2022 is considered, 
the main problems of integration of mathematical and tech-
nological education in general education institutions of the 
LPR (2014—2022) are identified, mechanisms for effective 
integration of mathematical and technological education in 
general education institutions of the LPR at the present stage 
are proposed.

Keywords: technological education, mathematical educa-
tion, integration, interdisciplinary links, mathematical knowl-
edge, technological knowledge, intrasubject integration, inter-
disciplinary integration, general education institution, techno-
logical component

Funding: the study was carried out within the framework of a scientific research on the project «Chronicle of Mathematical 
education in the Lugansk region» (Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Lugansk State 
Pedagogical University).

For citation: Finogeeva T. E. Problems of integration of mathematical and technological education in general education institutions 
of the Lugansk People’s Republic (2014—2022). Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):475—481. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.852.

Введение
Актуальность исследования. Одной из важнейших 

особенностей современного общества является тенденция 
непрерывного самообразования и самосовершенствования 
в условиях конкуренции на рынке труда. Обществу необхо-
димы выпускники школ, способные к быстрой адаптации 
в условиях изменения содержания трудовой деятельности.

Луганская Народная Республика (далее — ЛНР) явля-
ется промышленным регионом Российской Федерации, 
предприятия которого нацелены на производство широ-
кого спектра продукции: полезных ископаемых, горно-ме-
таллургической, сельскохозяйственной, пищевой и др. 
С 2014 г. территория ЛНР была изолирована украинской 
властью в экономической сфере в целом и сбыта промыш-
ленной продукции в частности. При этом руководство Рос-
сийской Федерации оказывало всестороннюю поддержку 
интеграции промышленного сектора республики в струк-
туру промышленности России. В статье «Актуальные 
проблемы развития системы технологического образова-
ния Луганской Народной Республики» нами представлен 
анализ современных проблем развития технологического 
образования в ЛНР [1].

В этих условиях проблема нехватки рабочих кадров, 
способных к социальной и профессиональной адаптации 
являлась особо актуальной. Общеобразовательные учреж-
дения ЛНР должны обеспечить учащихся знаниями систем-
ного и целостного характера, развить у них способность 
применять знания из разных областей науки, объединять 
знания основ наук с прикладными знаниями. Мы считаем, 
что одним из путей решения данной проблемы является 
интеграция учебных предметов фундаментального, при-
кладного и практико-ориентированного характера.

Изученность проблемы. Различные аспекты интегра-
ции математики с другими учебными предметами осве-
щены в работах О. В. Бобковой [2], М. Л. Груздевой [3], 
Г. В. Исаевой [4], В. В. Клюсовой [5], Д. Т. Мугалимова [6], 
И. Н. Полуниной [7], Т. В. Сергеевой [8], Т. Ф. Сергее-
вой [9], М. Ю. Солощенко [10] и др.

Внутрипредметная интеграция математики изуче-
на А. И. Азевич [11], Л. В. Кузнецовой [12], О. Н. Пирот-
ко [13], О. В. Янущик [14] и др.

Для нашего исследования ценность представляют и зару-
бежные исследования интеграции математики с другими 

предметами [15—17]. Так, A. Drobnič Vidic осуществлено 
сравнение междисциплинарных связей между математикой 
и другими предметами (с помощью личностно-ориентиро-
ванных подходов) [15] и изучены тенденции использования 
личностно-ориентированных подходов в математике и их 
связь с наукой, технологией и инженерным делом [16].

Z. V. Saidakhmetova с соавторами отмечает, что матема-
тика — это «…tool for thinking» (инструмент для мышле-
ния) [17, p. 11], и без умения применения математических 
знаний невозможно эффективное изучение физики.

Интеграция в процессе технологического (трудового) 
образования школьников и внутрипредметная интеграция 
изучена И. В. Кривдиной [18], С. А. Седовым [19] и др.

Так, И. Ю. Кривдина [18] считает межпредметные связи 
одним из эффективных средств интеграции при организа-
ции становления у школьников трудовых умений.

Интеграция предмета «технология» с другими предмета-
ми изучена в исследованиях С. Н. Бабиной [20], А. В. Яков-
лева [21] и др. С. Н. Бабина [20] отмечает целесообразность 
интеграции содержания образовательной области «Техноло-
гия» и знаний из других образовательных областей.

Вопросы интеграции математики и технологии посред-
ством межпредметных связей изучены в диссертационных 
исследованиях О. В. Бобковой [22], Е. М. Егоровой [23], 
А. Е. Карма [24] (межпредметные связи технологического и 
естественнонаучного образования), Р. Г. Кожабаевым [25], 
В. Г. Плынгэу [26], П. А. Расуловой [27], С. Ш. Туроно-
вым [28] и др.

Так, С. Ш. Туронов выделил комплекс педагогических 
условий эффективной интеграции знаний по математике 
и трудовому обучению (для начальных классов средней 
общеобразовательной школы): когнитивные (обеспечи-
вают педагогическую интеграцию знаний по предметам), 
аксиологические (формирование у учащихся ценностно-
го отношения к интеграции знаний по предметам), орга-
низационно-деятельностные (развитие навыков педаго-
гической интеграции знаний по математике и трудовому 
обучению) [28].

А. Е. Карма [24] выделяет три составляющие социали-
зации школьников в процессе реализации межпредметных 
связей математики и технологии: развитие способности к 
созиданию, коммуникативных способностей, интеллекту-
альных умений.
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Выполнив анализ научных работ, посвященных иссле-
дованию особенностей интеграции математики и техноло-
гии, мы считаем, что отсутствует системное исследование 
с учетом специфики периода адаптации образования ЛНР  
в образовательную систему Российской Федерации.

Целью нашего исследования является изучение про-
блемы интеграции математического и технологического 
образования в общеобразовательных учреждениях Луган-
ской Народной Республики в период обновления и станов-
ления системы образования региона в целом, и основного 
общего образования в частности. 

Научная значимость исследования. Расширены науч-
ные представления об интеграции математического и техно-
логического образования учащихся общеобразовательных 
учреждений, предложено авторское определение понятия 
«интеграция математического и технологического образова-
ния учащихся общеобразовательных учреждений. 

Теоретическая значимость исследования. Рассмотре-
на нормативно-правовая основа математического и техно-
логического образования ЛНР в 2014—2022 гг., выявлены 
основные проблемы интеграции математического и техно-
логического образования в общеобразовательных учрежде-
ниях ЛНР в этот период, предложены механизмы эффек-
тивной интеграции математического и технологического 
образования в общеобразовательных учреждениях ЛНР  
на современном этапе.

Основная часть
Следует отметить, что выбор предметов «математика»  

и «технология» обусловлен следующими причинами:
1) «технология» — единственный учебный предмет, 

который носит явно выраженный практико-ориентирован-
ный характер, непосредственно связанный с подготовкой 
учащихся к трудовой деятельности;

2) математика выступает одной из базовых наук для 
технологии, в сочетании с которой приобретает выражен-
ный прикладной характер.

Считаем, что в рамках нашего исследования целесоо-
бразно рассмотреть нормативно-правовую основу матема-
тического и технологического образования ЛНР в период 
2014—2022 гг.

Основными законодательными актами, которые регла-
ментировали образовательный процесс в республике, 
были Закон ЛНР «Об образовании» (2016 г.) 1, Временный 
Основной Закон (Конституция) ЛНР (2014 г.) 2.

Организация образования в общеобразовательных 
учреждениях ЛНР была подчинена ряду нормативно-пра-
вовых актов: Приказы Министерства образования и науки 
ЛНР 3, примерные программы по математике и технологии 
для разных уровней преподавания 4. Следует отметить, что 
при разработке нормативно-правовых актов в сфере обра-
зования за основу принимались соответствующие докумен-
ты Российской Федерации.

В процессе исследования особенностей интеграции 
математического и технологического образования необ-
ходимо учитывать содержательные характеристики дан-
ных предметных областей. Мы согласны с Е. М. Егоро-
вой [23], что деятельность школьников на уроках тех-
нологии должна быть направлена на развитие таких 
качеств школьника, как познавательная активность, 
техническое мышление, способность к проектированию  
и конструированию.

Математика, в свою очередь, имеет огромный потенциал 
в повышении эффективности технологического образования. 
Технологическая компонента должна входить в содержание 
курса математики по причине того, что она объясняет значе-
ние математических знаний в трудовой деятельности [23].

В процессе обучения перед учащимися постоян-
но встает проблема применения изученного учебно-
го материала в новых условиях. В связи с этим встает 
вопрос: «Как учителю правильно организовать образова-
тельный процесс, чтобы помочь учащимся в указанной 
ситуации». Таким образом, возникает необходимость 
поиска способов организации изучения технологии  
с использованием знаний, полученных на уроках матема-
тики (и наоборот). По результатам педагогического экс-
перимента, проведенного Т. В. Сергеевой, только 18 % 
учащихся на достаточном уровне могли применить мате-
матические знания в процессе изучения других предме-
тов; при этом 16 % учащихся восьмых классов не знали, 
что математические знания могут быть использованы  
на уроках по другим предметам [8]. Следовательно,  

1 Закон Луганской Народной Республики от 30 сентября 2016 г. № 128-II «Об образовании» URL: https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/
normativno-pravovaya-baza/3606/ (дата обращения: 29.07.2023).

2 Временный Основной Закон (Конституция) Луганской Народной Республики (с изменениями, внесенными Законами Луганской 
Народной Республики от 24 сентября 2014 г. № 22-I, от 3 декабря 2014 г. № 1-II, от 3 марта 2015 г. № 11-II). URL: https://web.archive.org/
web/20171201081029/https://nslnr.su/zakonodatelstvo/konstitutsiya/ (дата обращения: 12.07.2023).

3 Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 21 мая 2018 г. № 495 ОД «Об утверждении госу-
дарственных образовательных стандартов Луганской Народной Республики» URL: https://sovminlnr.ru/docs/2018/06/19/u495-od.pdf (дата 
обращения: 12.07.2023); Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 27 декабря 2016 г. № 483 «Об 
утверждении примерных программ для образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по общеобразо-
вательным предметам базового, углубленного и профильного уровней преподавания» URL: https://edu.lpr-reg.ru/docs/246-prikaz-mon-lnr-
483-ot-27122016.html (дата обращения: 12.07.2023).

4 Примерная программа для образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по технологии  
для V—IX классов (базовый уровень). URL: https://school-11.moy.su/dokumenty/tekhnologija_5-9_bazovyj.pdf (дата обращения: 
12.07.2023); Примерная программа для образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по техноло-
гии для X—XI классов (базовый уровень). URL: https://school-11.moy.su/primernye/tekhnologija_10-11_bazovyj.pdf (дата обраще-
ния: 12.07.2023); Примерная программа для образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной Республики по тех-
нологии для X—XI классов (профильный уровень). URL: https://rcro.su/uchebnye-programmy-dlya-sredneobrazovatelnyx-uchebnyx-
uchrezhdenij-lnr/ (дата обращения: 12.07.2023); Примерная программа для образовательных организаций (учреждений) Луганской 
Народной Республики по математике для VIII—IX классов (углубленный уровень). URL: https://rcro.su/uchebnye-programmy-dlya-
sredneobrazovatelnyx-uchebnyx-uchrezhdenij-lnr/ (дата обращения: 12.07.2023); Примерная программа для образовательных органи-
заций (учреждений) Луганской Народной Республики по математике для V—IX классов (базовый уровень). URL: https://school-11.
moy.su/dokumenty/matematika-5-9-bazovyj.pdf (дата обращения: 12.07.2023); Примерная программа для образовательных организаций 
(учреждений) Луганской Народной Республики по математике для X—XI классов (базовый уровень). URL: https://school-11.moy.
su/primernye/matematika_10-11_bazovyj.pdf (дата обращения: 12.07.2023); Примерная программа для образовательных организаций  
(учреждений) Луганской Народной Республики по математике для X—XI классов (профильный уровень). URL: https://school-11.moy.
su/primernye/matematika_10-11_profilnyj.pdf (дата обращения: 12.07.2023).
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складыватся противоречие между традиционной (знание-
вой) парадигмой математической подготовки школьников и 
отсутствие технологии применения математических знаний 
и способов действий в процессе изучения других учебных 
предметов.

Интеграция, как научное явление, существовала еще  
с начала ХХ в. в трудовых школах [29]. Затем в 1950—1980-х гг. 
она осуществлялась педагогами посредством межпредмет-
ных связей, а во второй половине 1980-х — 1990-х гг. были 
введены интегрированные курсы. Опираясь на исследование 
С. Ш. Туронова [28], нами сформулированы принципы инте-
грации математических и технологических знаний:

1) принцип единства интеграции и дифференциации, 
позволяющий рассматривать процесс интеграции мате-
матических и технологических знаний, который является 
одновременно развивающимся и развиваемым, регламен-
тированным и целостным;

2) принцип антропологического характера интеграции 
математических и технологических знаний, согласно кото-
рому, учащийся должен быть субъектом внутрипредметной 
и межпредметной интеграции;

3) принцип культуросообразности интеграции образо-
вания, реализация которого позволит сформировать у уча-
щихся способность к культурной самоидентификации и 
личностную систему культурных ценностей.

Согласно «Новому иллюстрированному энциклопеди-
ческому словарю» интеграция — это «…состояние связан-
ности отдельных дифференцированных частей и функций 
системы в целом, а также процесс, ведущий к такому состо-
янию» [30, с. 284]. Подобное толкование термина «инте-
грация» встречаем и в «Философском энциклопедическом 
словаре»: «…сторона процесса развития, связанная с объ-
единением в целое ранее разнородных частей и элемен-
тов» [31, с. 210].

Б. В. Ахлибинский отмечает, что процесс интегра-
ции необходимо изучать отдельно от других социаль-
ных процессов. По мнению философа-исследователя, 
целью интеграции является объединение всех элементов 
и централизация управления [32]. Доктор философских 
наук Ю. В. Левицкий отмечает, что интеграция является 
одной из сторон процесса развития и характеризуется тем, 
что аккумулирует разнородные компоненты в единую 
совокупность [33].

Таким образом, можно утверждать, что с позиции фило-
софского подхода интеграция характеризуется целостностью 
отдельных разнородных компонентов системы (процесса).

В педагогике интеграция рассматривается с трех пози-
ций: создание исключительно целостной системы (В. С. Без-
рукова, Ю. С. Тюнников, А. В. Петровский), создание любой 
системы (Ю. И. Дик, А. А. Пинский, В. В. Усаков), установ-
ление целостности, координации (В. М. Сенкевич).

Основываясь на вышеизложенном, нами предложена 
авторская дефиниция «интеграция математического и тех-
нологического образования учащихся общеобразовательных 
учреждений». Интеграция математического и технологиче-
ского образования учащихся общеобразовательных учреж-
дений — это процесс взаимного проникновения содержа-
тельных компонентов предметных областей «Математика» 
и «Технология» посредством реализации предшествующих 
и сопутствующих межпредметных связей.

Мы считаем, что основными проблемами интеграции 
математического и технологического образования в обще-
образовательных учреждениях ЛНР являются:

1) отсутствие разработок (теоретического и методиче-
ского характера) по интеграции математики и технологии  
в современных условиях;

2) недооценка педагогами и методистами общеобра-
зовательных учреждения потенциальной эффективности 
интеграции в повышении уровня математического и техно-
логического образования.

Нами предложены пути решения указанных проблем:
1) разработка и внедрение методических рекомендаций 

для педагогов и методистов общеобразовательных учреж-
дений по осуществлению эффективной интеграции матема-
тических и технологических знаний;

2) разработка и апробация при организации курсов 
повышения квалификации (переподготовки) педагогов 
образовательного модуля «Интеграция математического 
и технологического образования школьников в условиях 
ФГОС ООО нового поколения».

На основании исследования П. А. Расуловой [27] нами 
предложены пути интеграции математического и техноло-
гического образования посредством реализации межпре-
жметных связей:

– единство требований, выдвигаемых к знаниям и 
умениям (общих для учебных предметов «Математика»  
и «Технология»);

– единство и скоординированность при отборе содержа-
ния учебных заданий по предметам;

– единство в применении форм, методов и средств 
организации учебной деятельности на уроках математики  
и технологии;

– единство в трактовании общих понятий, соблюдение 
принципа последовательности при их формировании;

– формирование способности осуществлять перенос 
знаний и умений из одного предмета в другой;

– повторение и закрепление сформированных знаний  
в новых условиях, позволяющее сформировать и усовер-
шенствовать конструкторские умения.

А. В. Сёмкин и Е. В. Залевская [34] отмечают, что 
межпредметные связи выполняют методологическую 
функцию (для формирования диалектико-материалисти-
ческих взглядов на природу) и образовательную функцию 
(формирование у учащихся системности, гибкости, осоз-
нанности знаний).

Мы считаем, что одним из эффективных способов инте-
грации математического и технологического образования 
(в т. ч. в условиях общеобразовательного учреждения) 
является использование системы дифференцированных  
и индивидуализированных заданий на выполнение различ-
ных видом деятельности (вычисление, замер, выполнение 
проекта, черчение и т. д.).

Например, при формировании умений конструирова-
ния на уроках технологии учащимся необходимо использо-
вать знания, полученные при изучении математики (знания 
о геометрических формах, особенности математических 
вычислений при проектировании изделия). В связи с этим 
необходимо на уроках математики организовывать выпол-
нение учащимися заданий по техническим измерениям и 
чертежам. Выполнение таких задач позволит наглядно про-
демонстрировать школьникам возможность практического 
применения математических знаний при выполнении тру-
довых операций.

Также эффективным средством интеграции математи-
ческого и технологического образования, по нашему мне-
нию, является использование творческих интегративных  
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проектов. Например, С. Н. Бабина [20] предлагает исполь-
зовать интегративные творческие проекты для формирова-
ния креативных качеств школьников и предусматривающие 
изучение на практике основ человеческой деятельности.

Заключение
Создание эффективной системы образования школьни-

ков невозможно без переосмысления исторического опыта. 
Период 2014—2022 гг. был непростым для образования ЛНР: 
происходило создание целостной структуры системы образо-
вания, ее адаптация к стандартам и требованиям Российской 
Федерации. Выявлено, что основной проблемой указанного 
периода в образовательной сфере были отсутствие достаточ-
ного нормативно-правового и методического обеспечения.

В этих условиях одним из эффективных способов фор-
мирования у выпускника общеобразовательных учрежде-
ний комплекса необходимых знаний, умений и навыков 
была интеграция учебных предметов. Мы считаем, что 

интеграция математического и технологического образова-
ния позволяет реализовать педагогический потенциал мате-
матики и технологии в развитии у учащихся креативности 
и способности к самообразованию, адаптации к новым 
условиям труда и т. д. При этом нами предложены пути 
повышения эффективности интеграции математического 
и технологического образования в общеобразовательных 
учреждениях: разработка и внедрение методических реко-
мендаций для педагогов и методистов общеобразователь-
ных учреждений по осуществлению эффективной интегра-
ции математических и технологических знаний; разработка 
и апробация при организации курсов повышения квалифи-
кации (переподготовки) педагогов образовательного моду-
ля «Интеграция математического и технологического обра-
зования школьников в условиях ФГОС ООО нового поко-
ления»; разработка тематики интегрированных творческих 
проектов по математике и технологии, выполнение кото-
рых предусматривает межпредметную интеграцию.
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ВАРИАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ  
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МОТИВАЦИОННЫЙ ФАКТОР  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

Аннотация. В статье на примере опыта работы 
практико-ориентированного проекта «Школа профес-
сионального роста» научной образовательно-инноваци-
онной лаборатории «Прагмакогнитивные технологии 
формирования билингвальной языковой личности», дей-
ствующей при кафедре английского языка и профессио-
нальной коммуникации ФГБОУ ВО «Пятигорский госу-
дарственный университет» (ПГУ), рассмотрен актуаль-
ный вопрос повышения мотивации студентов к будущей 
профессиональной деятельности. Значимость практиче-
ской направленности содержания подготовки, включая 
педагогическую практику, для студентов, обучающихся 
педагогическим специальностям, связана с необходимо-
стью выполнения государственного заказа по подготовке 
высококлассных специалистов, способных к эффективной 
профессиональной деятельности. В результате прове-
денного исследования авторами были выявлены ключевые 
проблемы организации педагогической практики, которые 
приводят к демотивации практикантов, низкому уровню  
их вовлеченности в процесс профессиональной подготов-
ки и рассмотрены пути решения этих проблем. В целях 
повышения мотивации студентов к будущей професси-

ональной деятельности авторами предлагается органи-
зация педагогической практики на основе вариативного 
подхода. В статье представлен опыт участников проек-
та «Школа профессионального роста», которые прохо-
дят педагогическую практику в языковой школе Big Ben 
при ПГУ на основе данного подхода. Определены органи-
зационно-педагогические условия, образующие эффектив-
ную профессионально-образовательную среду для дости-
жения положительных результатов организации педаго-
гической практики с позиции вариативного подхода, среди 
которых особую роль играет совместная деятельность 
с педагогами-наставниками. Авторами сделан вывод  
о том, что при учете индивидуальных способностей дан-
ный подход способствует развитию профессионального 
потенциала будущих педагогов, обеспечивает приобрете-
ние ценного практического опыта, формирует положи-
тельную мотивацию.

Ключевые слова: педагог, профессиональная подготов-
ка, педагогическая практика, вариативный подход, профес-
сиональная мотивация, практико-ориентированный про-
ект, языковая школа, летний языковой лагерь, наставник, 
практический опыт

Для цитирования: Ширяева Т. А., Будняя О. Н. Вариативный подход к организации практики как эффективный моти-
вационный фактор профессиональной деятельности будущих педагогов // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). 
С. 482—487. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.850.

Original article

A VARIABLE APPROACH TO PEDAGOGICAL PRACTICE  
AS AN EFFECTIVE MOTIVATIONAL FACTOR  

IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF FUTURE TEACHERS
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

Abstract. The urgent problem of finding ways to increase 
students’ motivation for their future job is discussed in the arti-
cle. The experience of the practice-oriented project “School of 

Professional Growth”, operating on the basis of the scientific 
educational and innovative laboratory “Pragmacognitive Tech-
nologies for the Formation of a Bilingual Linguistic Personality”  
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is analyzed. This laboratory functions at the Department of the 
English Language and Professional Communication at Pyatig-
orsk State University.

The significance of teaching practice for future teachers is 
connected with the need to develop practical skills and abilities for 
the effective implementation of professional duties. The authors 
identify key problems in organizing teaching practice, which lead 
to demotivation of trainees and their low interest in the process 
of training. Ways to solve these problems are considered. In order 
to increase students’ motivation, it is proposed to use a variable 
approach to organizing teaching practice. The experience of the 

participants of the “School of Professional Growth” project, who 
undergo teaching practice at the “Big Ben” language school at 
Pyatigorsk State University is analyzed. The organizational and 
pedagogical conditions for achieving positive results are identi-
fied. It is concluded that the variable approach contributes to the 
development of the motivation and the potential of future teachers 
based on taking into account their individual abilities.

Keywords: teacher, professional training, teaching practice, 
variable approach, professional motivation, practice-orient-
ed project, language school, summer language camp, mentor, 
practical experience
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Введение
Модернизация высшего образования в соответствии 

с текущими и перспективными изменениями рынка тру-
да согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
говорит о том, что одним из приоритетных направлений  
в области образовательной политики в России являет-
ся ориентация профессиональной подготовки кадров  
на потребности общества [1].

Сегодня часто можно услышать критику в адрес сло-
жившейся системы подготовки педагогов. Среди ее недо-
статков выделяют несовершенные учебные планы, мето-
дику преподавания, ограниченное количество времени, 
отводимое на изучение дисциплин психолого-педагогиче-
ского цикла. По мнению экспертов, студенты, в лучшем 
случае, оказываются подготовленными в области неко-
торых специальных предметов. Что касается конкрет-
ных педагогических технологий, начинающие педагоги 
показывают несостоятельность. В связи с этим острую 
актуальность приобретает не только теоретическая, но и 
практическая подготовка будущего специалиста, направ-
ленная на формирование педагогического мышления, раз-
витие способности анализировать педагогические ситуа-
ции, определять проблемные зоны и находить пути и спо-
собы их решения.

Известно, что ни одна способность у человека не раз-
вивается вне деятельности. Следовательно, увеличение 
практической направленности содержания подготовки 
будущих педагогов связано с необходимостью формиро-
вания у студентов практических умений и навыков для 
выполнения функциональных обязанностей в рамках про-
фессиональной деятельности [2]. Полагаем, что одним из 
приоритетных направлений в образовательном процессе в 
контексте выше обозначенных проблем являются различ-
ные виды практик. Несмотря на то, что им уделяется значи-
тельное внимание, на сегодняшний момент остается огром-
ное количество вопросов, требующих незамедлительных 
решений. Это подтверждает актуальность проделанной 
работы, посвященной проблеме организации практики в 
вузе, т. к. именно практика призвана закреплять теорети-
ческие знания, полученные в процессе обучения. Ее эффек-
тивная организация, безусловно, влияет на профессиональ-
ный рост студентов как будущих конкурентоспособных 
специалистов.

Изученность проблемы. Проблемы высшего образова-
ния, в т. ч. подготовки педагогов, рассмотрены Н. А. Алек-
сеевой, Ю. К. Бабанским, А. П. Беляевой, Е. В. Бондарев-

ской, И. А. Зимней, И. А. Зязюн, Е. А. Климовым, Н. В. Кузь-
миной, С. М. Марковой, А. В. Мудрик, Н. Д. Никандровым, 
М. М. Поташник, В. В. Сериковым, В. А. Сластениным, 
Г. П. Щедровицким. Особое внимание вопросам педаго-
гической практики уделено в работах О. А. Абдуллиной, 
Н. М. Борытко, О. С. Гребенюка. Вместе с тем, несмотря 
на огромную роль и значение практики для подготовки 
будущих преподавателей, ее потенциал не рассматривался 
в должной мере и проблемы ее организации в вузе остаются 
нерешенными. В своих исследованиях целый ряд россий-
ских исследователей: М. С. Пашоликов [2], Н. А. Киселе-
ва [3], И. В. Коротков [4], В. А. Таранов [5] — и иностранных 
ученых: М. Веселиновски и С. Ставрева-Веселиновска [6], 
С. Джонсон [7], Дж. Кириаку и Р. Кунс [8], И. Розимела [9] 
и др. — указывают на ряд сложностей, связанных с ее под-
готовкой и проведением.

Результаты опроса студентов, проведенного в рам-
ках данного исследования, показывают, что подход к 
практике нередко носит формальный характер, сводится  
к выполнению универсальных заданий и написанию отче-
та по заранее заданному шаблонному образцу. Следу-
ет отметить, что сложившаяся организация практики не 
решает в полной мере тех проблем, которые ставит перед 
образованием современная реальность. Это оказывает 
негативное влияние на дальнейшую мотивацию студен-
тов. Необходим поиск иных подходов к проектированию 
педагогической практики в вузе, чтобы не только реали-
зовать данный элемент профессиональной подготовки,  
но и повысить осознание студентами своей будущей про-
фессиональной деятельности.

Мы разделяем мнение М. С. Пашоликова, что одним 
из путей решения задачи по подготовке кадров является 
реализация принципа вариативности [2]. Данный принцип 
находит свое выражение в требовании ФГОС учитывать 
индивидуальные потребности обучающихся, предостав-
лять им возможность выбрать индивидуальную образова-
тельную траекторию, актуализируя личностный потенци-
ал [10; 11].

В контексте сказанного нам видится целесообразной 
реализация вариативного подхода к организации учебной 
практики будущих педагогов. Такой подход обеспечивает 
развитие потенциала будущих педагогов с учетом их инди-
видуальных способностей; формирует положительную 
мотивацию у практикантов, способствующую их профес-
сиональному самоопределению.

Таким образом, цель исследования состоит в поиске 
условий организации педагогической практики на основе 
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вариативного подхода для повышения мотивации будущих 
педагогов к профессиональной деятельности.

Гипотеза исследования: педагогическая практика 
может существенно повысить уровень мотивации у буду-
щих педагогов, если она организована на основе вариатив-
ного подхода.

Объектом исследования выступает процесс организа-
ции в вузе педагогической практики, в качестве предме-
та исследования анализируется комплекс организацион-
но-педагогических условий организации практики на осно-
ве вариативного подхода, способствующего повышению 
мотивации студентов к работе по специальности.

Для реализации поставленной цели были определены 
следующие задачи:

– охарактеризовать роль и место педагогической прак-
тики в содержании педагогического образования;

– раскрыть сущность вариативного подхода в организа-
ции педагогической практики в вузе;

– определить комплекс организационно-педагогиче-
ских условий для организации педагогической практики 
на основе вариативного подхода и апробировать его опыт-
но-экспериментальным путем.

Методологической основой исследования являются 
фундаментальные философские, психолого-педагогиче-
ские, научно-методические труды отечественных и зару-
бежных ученых по тематике исследования: теории деятель-
ности, личностно-ориентированном подходе в профессио-
нальном образовании, педагогической интеграции.

В ходе исследования в соответствии с его целями при-
менялись следующие методы:

– теоретические: изучение и анализ философских, 
психолого-педагогических и методологических источни-
ков по исследуемой теме, анализ нормативно-правовых 
документов, учебных планов для направлений подготовки 
45.03.02 — Лингвистика, профиль «Теория и методика пре-
подавания иностранных языков и культур», и 44.03.05 — 
«Педагогическое образование (с двумя профилями)», про-
фили «Испанский язык и английский язык», «Изобрази-
тельное искусство и английский язык»;

– эмпирические: наблюдение, интервьюирование, груп-
повые беседы, педагогический эксперимент, анализ резуль-
татов практической деятельности студентов, методы мате-
матической обработки полученных результатов.

Научная новизна исследования заключается в том, 
что впервые разработана вариативная модель организации 
учебной практики в условиях языковой школы и летнего 
языкового лагеря; охарактеризован комплекс организаци-
онно-педагогических условий для эффективной реализа-
ции целей педагогической практики.

Теоретическая значимость исследования. Результа-
ты исследования обогащают научные представления тео-
рии и методики профессионального образования о про-
фессиональной подготовке будущих педагогов; уточне-
ны теоретические основы организации учебной практики  
на основе вариативного подхода, обеспечивающие форми-
рование положительной мотивации к будущей профессио-
нальной деятельности.

Практическая значимость исследования определяет-
ся тем, что модель организации педагогической практики 
на основе вариативного подхода успешно внедрена в прак-
тику деятельности языковой школы, функционирующей  
на базе ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни-
верситет» (далее — ПГУ) и применяется в реализации  

образовательных программ 45.03.02 — Лингвистика, про-
филь «Теория и методика преподавания иностранных язы-
ков и культур,» и 44.03.05 — «Педагогическое образование 
(с двумя профилями)», профили «Испанский язык и англий-
ский язык», «Изобразительное искусство и английский 
язык». Не вызывает сомнений, что организационно-педа-
гогические условия практики на основе вариативного под-
хода могут учитываться при реализации профессиональной 
подготовки педагогов в вузах.

Основная часть
Известно, что в настоящее время в России наблюда-

ется дефицит педагогических кадров. Согласно данным 
Центра экономики непрерывного образования Институ-
та прикладных экономических исследований РАНХиГС,  
в России не хватает почти 3,1 % учителей школ. Хотя кри-
тичной нехватки педагогов в школах страны не наблюда-
ется, однако кадровые проблемы существуют. Более того, 
по данным Министерства просвещения, в российских 
школах отмечается явное старение педагогического соста-
ва. Предположительно, к 2029 г. в школах будет работать 
не более 6 % учителей моложе 30 лет [12]. Статистика 
показывает, что молодые специалисты не идут работать 
в школу. Одним из основополагающих факторов сложив-
шейся ситуации, по мнению экспертов, является оцени-
вание педагогического труда в стране на уровне рабоче-
го средней квалификации. Всё это приводит к тому, что  
у выпускников вузов отсутствует мотивация идти рабо-
тать по специальности.

Решение проблемы дефицита педагогических кадров 
может быть осуществлено при помощи комплексных дол-
госрочных программ. Задачей же вузов в данной ситуации 
становится обновление содержания педагогического обра-
зования, которое бы не только учитывало изменения, про-
исходящие в стране, но и повышало мотивацию студентов 
к освоению профессии педагога и дальнейшей работе по 
специальности.

В результате нашего исследования были выявлены клю-
чевые проблемы организации педагогической практики, 
которые включают формальный подход со стороны руко-
водителей практики, отсутствие индивидуального подхода 
к сопровождению студентов, что приводит к их демотива-
ции и незаинтересованности.

В процессе поиска решений вышеназванных проблем 
был выбран вариативный подход. Его суть состоит в предо-
ставлении практикантам широкого спектра возможностей 
в виде различных вариантов образовательных траекторий, 
из которых они могут выбрать адекватный их запросам и 
потребностям вариант для проектирования и реализации 
собственной индивидуальной траектории.

Практико-ориентированный проект «Школа профес-
сионального роста», осуществляемый в рамках деятель-
ности научной образовательно-инновационной лабора-
тории «Прагмакогнитивные технологии формирования 
билингвальной языковой личности» кафедры английского 
языка и профессиональной коммуникации ПГУ, эффек-
тивно реализует вариативный подход к организации педа-
гогической практики в процессе подготовки педагогов 
в вузе. Целевой аудиторией проекта являются студен-
ты 2—4-го курсов направлений подготовки 45.03.02 — 
«Лингвистика» и 44.03.05 — «Педагогическое образование  
(с двумя профилями)», в которых учебный план предпола-
гает осуществление четырех практик.
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Вариативный подход к организации педагогиче-
ской практики в рамках проекта реализуется следующи-
ми уровнями. Участники проекта проходят обучающую, 
стажерскую, а также летнюю педагогическую практику 
в языковой школе Big Ben, функционирующей при ПГУ. 
Обучающая практика представляет собой когнитивный 
этап, позволяющий студентам получить новые знания 
посредством посещения занятий преподавателей язы-
ковой школы и их дальнейшей рефлексии. Стажерская 
практика является следующим, проектировочным эта-
пом, в ходе которого проходит фрагментарное проведе-
ние студентами пробных уроков под контролем препода-
вателей — наставников языковой школы. Практикантам 
предлагается участвовать в разработке и проведении цик-
ла занятий в рамках курсов «Прагматическое страноведе-
ние» и «Английский фольклор». Следующим этапом фор-
мирования педагога является прохождение летней педа-
гогической практики, которое предлагается студентам  
в нескольких вариантах: вожатская деятельность; ведение 
цикла уроков по определенной тематике; преподаватель-
ская деятельность в одном из отрядов в рамках летней 
языковой сессии. Здесь важно подчеркнуть, что летние 
выездные сессии являются тематическими, что позволя-
ет практикантам творчески подходить к решению педа-
гогических задач. Так, на протяжении десяти лет работы  
в летний период языковая школа предлагала школьникам 
Кавказских Минеральных Вод и других регионов принять 
участие в сменах под названиями «Вокруг света за 4 неде-
ли», «Спасатели планшетов», «Монстрики на каникулах», 
«По следам Джека Воробья» и др.

Участие в проекте «Школа профессионального роста» 
с 2019 по 2023 учебный год позволило студентам, обучаю-
щимся педагогическим профессиям, впервые выступать не 
только в традиционной роли вожатых, но и самостоятель-
но руководить «пилотными» отрядами младших школьни-
ков на протяжении всего периода летней выездной сессии 
языковой школы. В ходе дискуссий рефлексивного этапа 
студенты — участники проекта отмечают, что их активная 
вовлеченность в летнюю языковую сессию на всех уров-
нях дала им понимание, насколько правильно они выбрали 
специальность. Очевидно, что работа в реальных услови-
ях помогает практикантам выявить свои сильные и слабые 
стороны, которые связаны с недостаточно прочными тео-
ретическими знаниями, с отсутствием необходимых черт 
характера, с их профессиональными сомнениями и стра-
хами. Немаловажный фактор — это получение дальней-
шего собственного опыта работы по специальности. Как 
известно, студенты, только что окончившие вуз, не самая 
популярная категория у потенциальных работодателей. 
Участие в реализации проекта позволяет студентам полу-
чить уникальный опыт профессиональной деятельности  
в реальной среде языковой школы Big Ben и за счет реше-
ния реальных практических задач под руководством пре-
подавателей-наставников впоследствии позволяет успеш-
нее адаптироваться к рабочим условиям после окончания 
университета [13, с. 212].

Среди организационно-педагогических условий прак-
тики на основе вариативного подхода отметим следующие. 
Прежде всего, это тесное сотрудничество студентов-прак-
тикантов с наставниками в лице преподавателей языковой 
школы Big Ben. Соглашаясь с мнением М. В. Агафоновой 
о высокой роли наставников в профессиональном ста-
новлении будущих преподавателей [14, c. 136], отметим, 

что эффективность проводимых студентами занятий как  
в течение учебного года в языковой школе, так и в пери-
од летних школьных каникул во время летней выездной 
сессии во многом зависит от преподавателей-наставни-
ков. Как отмечает Ю. В. Павлова, служебный функцио-
нал наставников чрезвычайно разнообразен: они форму-
лируют цель и задачи занятий, корректируют недостатки, 
предлагают альтернативные способы реализации деятель-
ности, участвуют в групповом обсуждении проведенных 
занятий и др. [15, с. 132].

Важным условием является личностно-ориентиро-
ванный подход. Он положен в основу распределения 
студентов на практику в течение учебного года и во вре-
мя летних выездных сессий языковой школы: учитыва-
ется уровень теоретической подготовленности каждого 
из студентов по специальности, а также индивидуаль-
ные личностные качества, принимаются во внимание 
личные пожелания студентов. Значимым фактором для 
прохождения летней практики является участие в ког-
нитивном и проектировочном этапах, которые помогают 
преодолеть страхи и неуверенность перед более ответ-
ственной летней практикой. Важной составляющей орга-
низационно-педагогических условий является активное 
использование инновационных технологий обучения: 
приветствуются новые идеи, информационно-коммуни-
кационные ресурсы, технические способы расширения 
возможностей для обучения школьников. Применение 
разнообразных методов обучения способствует форми-
рованию у практикантов более добросовестного и ответ-
ственного отношения к составлению планов уроков, 
анализу недостатков разработанных уроков, созданию 
авторских учебно-методических материалов. Все пере-
численные навыки позволят студентам чувствовать себя 
уверенно в период прохождения педагогической практи-
ки. Как показывает анализ анкетирования выпускников 
за последние 5 лет, проект «Школа профессионального 
роста» является эффективной площадкой для развития 
практических навыков и реализации творческих идей 
студентов, полезных в их педагогической карьере. Уча-
стие в проекте помогает будущим педагогам осмыслить 
полученный первичный профессиональный опыт, выра-
ботать умение видеть основные элементы деятельности 
учителя при подготовке к уроку, анализировать соб-
ственную и внешнюю профессиональную деятельность, 
корректировать и улучшать результаты своей работы. 
В рамках проекта у студентов появляется возможность 
апробировать результаты своих практических разрабо-
ток, получать быструю обратную связь для дальнейшего 
совершенствования своей деятельности.

Выводы
Практико-ориентированный проект «Школа про-

фессионального роста», осуществляемый на базе языко-
вой школы Big Ben при ПГУ, дает возможность постро-
ения уровневой системы в рамках вариативного подхода  
к педагогической практике. Наставническая програм-
ма психолого-педагогической поддержки практикантов 
позволяет педагогам-наставникам выработать индивиду-
альный подход к каждому студенту. Будущие педагоги 
имеют возможность проходить обучающую практику для 
ознакомления с основными современными и традицион-
ными методами и приемами, используемыми в образова-
тельном процессе, посещая занятия педагогов в языковой 
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школе и получая индивидуальные консультации. Во время 
стажерской практики студенты получают практические 
навыки работы в течение учебного года в языковой школе, 
преподавая занятия циклов «Прагматическое страноведе-
ние» и «Английской фольклор». В период летних школь-
ных каникул во время выездной сессии языковой школы 
студенты могут проходить практику в качестве как вожа-
тых, так и преподавателей, являясь как активными твор-
цами, так и исполнителями, ответственными за результат 
своей деятельности в контексте реальных профессиональ-
ных ситуаций. Тем самым при непосредственном погру-
жении в реальную профессиональную среду происходит 
активное развитие мотивации студентов и их профессио-
нального самоопределения в процессе учебно-профессио-
нальной деятельности.

Заключение
Таким образом, вариативный подход к педагогической 

практике будущих педагогов является важным фактором 
повышения мотивации студентов к работе по специально-
сти. Он способствует раскрытию свойств личности, форми-
рованию профессиональных качеств, личностному и про-
фессиональному становлению, и его следует рассматривать 
как одно из необходимых условий подготовки педагогов, 
способствующее успешной профессиональной адаптации.

Одним из перспективных направлений представляется 
привлечение к преподавательской деятельности в языко-
вой школе магистрантов, хорошо зарекомендовавших себя 
при прохождении практики. Тем самым школа становится 
и постоянно действующей площадкой реальной професси-
ональной деятельности и местом работы для выпускников.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: https://fzrf.su/
zakon/ob-obrazovanii-273-fz (дата обращения: 04.07.2023).

2. Пашоликов М. С. Вариативный подход к организации учебной практики в процессе профессиональной подготовки 
будущих менеджеров в вузе : автореф дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2021. 29 с.

3. Киселева Н. А. Психологическая подготовленность студентов к педагогической практике в школе : автореф. дис. ... 
канд. психол. наук. СПб., 2003. 24 с.

4. Коротков И. В. Педагогическая практика в условиях модернизации высшего педагогического образования : дис. ... 
канд. пед. наук. М, 2004. 174 c.

5. Таранов В. А. Подготовка студентов педагогического вуза к профессионально-педагогическому взаимодействию  
в школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2006. 27 c.

6. Веселиновски М., Ставрева-Веселиновска С. Взгляды и мнения студентов факультета педагогических наук о своем 
практическом потенциале и реализации учебной программы по предмету «Ознакомление с природой» через содержание 
учебника «Методика преподавания природы и общества» // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 2013. 
№ 1—2. C. 195—204.

7. Johnson S. M., Kardos S. M. The next generation of teachers: Who enters, who stays, and why // Handbook of research  
on teacher education / ed. by M. Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser, D. J. McIntyre, K. E. Demers. 3rd ed. New York : Routledge : 
Taylor & Francis Group : Association of Teacher Educators, 2008. DOI: 10.4324/9780203938690.

8. Kyriacou Ch., Kunc R. Beginning teachers’ expectations of teaching // Teaching and Teacher Education. 2007. Vol. 23. 
Iss. 8. Pp. 1246—1257.

9. Rozimela Y. Untold story: classroom management problems and their influence on student-teachers’ teaching // Proceedings 
of the Fourth International Seminar on English Language and Teaching (ISELT-4). 2016. Рp. 490—496.

10. ФГОС 45.03.02 — Лингвистика. URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-45-03-02-lingvistika-969 (дата обращения: 
10.07.2023).

11. ФГОС 44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). URL: https://fgosvo.ru/fgosvo/
index/24/94 (дата обращения: 10.07.2023).

12. Суворова Л. Почему в России не хватает учителей: о причинах и путях решения проблемы высказались эксперты // 
Учительская газета. 2023. 24 июля. URL: https://ug.ru/pochemu-v-rossii-ne-hvataet-uchitelej-o-prichinah-i-putyah-resheniya-
problemy-vyskazalis-eksperty/ (дата обращения: 10.07.2023).

13. Павлова Ю. В. Технология использования практико-ориентированных проектов для развития профессиональных 
компетенций студентов-лингвистов // Концепт. 2015. Т. 27. C. 211—215.

14. Агафонова М. В. Наставничество как форма научно-методического сопровождения профессионального становле-
ния будущего педагога // Мир науки, культуры, образования. 2023. № 4(101). C. 136—138.

15. Павлова Ю. В. Практико-ориентированный подход в профессиональном самоопределении бакалавров лингвисти-
ки // Профессиональная коммуникация: актуальные вопросы лингвистики и методики. 2016. № 9. С. 130—135.

REFERENCES

1. Federal Law of December 29, 2012 No. 273-FZ “On education in the Russian Federation”. (In Russ.) URL: https://fzrf.su/
zakon/ob-obrazovanii-273-fz (accessed: 04.07.2023).

2. Pasholikov M. S. Variable approach to organizing educational practice in the process of professional training of future man-
agers at university. Abstract of diss. of the Cand. of Psychology. Saint Petersburg, 2021. 29 p. (In Russ.)

3. Kiseleva N. A. Psychological preparedness of students for teaching practice at school. Abstract of diss. of the Cand.  
of Psychology. Saint Petersburg, 2003. 24 p. (In Russ.)

4. Korotkov I. V. Pedagogical practice in the context of modernization of higher pedagogical education. Diss. of the Cand.  
of Pedagogy. Moscow, 2004. 174 p. (In Russ.)



487

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, November No. 4(65). Subscription index – 85747

5. Taranov V. A. Preparing pedagogical university students for professional and pedagogical interaction at school. Abstract  
of diss. of the Cand. of Pedagogy. Moscow, 2004. 27 p. (In Russ.)

6. Veselinovski M., Stavreva-Veselinovska S. Views and opinions of students of the Faculty of Pedagogical Sciences about  
their practical potential and the implementation of the curriculum in the subject “Nature” through the content of the textbook  
“Methodology of Teaching Nature and Society”. Vestnik po pedagogike i psikhologii Yuzhnoi Sibiri = Bulletin of pedagogy  
and psychology of Southern Siberia. 2013;1—2:195—204. (In Russ.)

7. Johnson S. M., Kardos S. M. The next generation of teachers: Who enters, who stays, and why. Handbook of research  
on teacher education. M. Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser, D. J. McIntyre, K. E. Demers (eds.). 3rd ed. New York, Routledge,  
Taylor & Francis Group, Association of Teacher Educators, 2008. DOI: 10.4324/9780203938690.

8. Kyriacou Ch., Kunc R. Beginning teachers’ expectations of teaching. Teaching and Teacher Education. 2007;23(8):1246—1257.
9. Rozimela Y. Untold story: classroom management problems and their influence on student-teachers’ teaching. Proceedings 

of the Fourth International Seminar on English Language and Teaching (ISELT-4). 2016:490—496.
10. FSES 45.03.02 — Linguistics. (In Russ.) URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-45-03-02-lingvistika-969 (accessed: 10.07.2023).
11. FSES 44.03.05 — Pedagogical education (with two profiles of education) (In Russ.) URL: https://fgosvo.ru/fgosvo/

index/24/94 (accessed: 10.07.2023).
12. Suvorova L. Why there is a shortage of teachers in Russia: experts speak about the reasons and ways to solve the problem. 

Uchitel`skaya gazeta. July 24, 2023. (In Russ.) URL: https://ug.ru/pochemu-v-rossii-ne-hvataet-uchitelej-o-prichinah-i-putyah- 
resheniya-problemy-vyskazalis-eksperty (accessed: 10.07.2023).

13. Pavlova Yu. V Technology of using practice-oriented projects to develop professional competences of linguistic students. 
Kontsept = Concept. 2015;27:211—215. (In Russ.)

14. Agafonova M. V. Mentoring as a form of scientific and methodological support for the professional development of a future 
teacher. Mir nauki, kul`tury, obrazovaniya = World of culture, science and education. 2023;4(101):136—138. (In Russ.)

15. Pavlova Yu. V. Practice-oriented approach to professional self-determination of linguists. Professional`naya kommu-
nikatsiya: aktual’nye voprosy lingvistiki i metodiki = Professional communication: current issues of linguistics and methodology. 
2016;9:130—135. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 25.07.2023; одобрена после рецензирования 21.08.2023; принята к публикации 23.09.2023.
The article was submitted 25.07.2023; approved after reviewing 21.08.2023; accepted for publication 23.09.2023.



488

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс – 85747

© Ибрагимхалилова Т. В., Овчиникова К. О., 2023 

Научная статья
УДК 338.43
DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.853

Tatyana Vladimirovna Ibragimkhalilova
Doctor of Economics, Associate Professor,
Head of the Department of Marketing and Logistics,
Donetsk State University
Donetsk, Russian Federation
itv2106@mail.ru

Karina Olegovna Ovchinikova
postgraduate of the Department of Marketing and Logistics,  
field of training 5.2.3 — Regional  
and sectoral economy
Donetsk State University
Donetsk, Russian Federation
karina.lebedewa2016@yandex.ru

Татьяна Владимировна Ибрагимхалилова
д-р экон. наук, доцент,

зав. кафедрой маркетинга и логистики,
Донецкий государственный университет

Донецк, Российская Федерация
itv2106@mail.ru

Карина Олеговна Овчиникова
аспирант кафедры маркетинга и логистики,

направление подготовки 5.2.3 — Региональная  
и отраслевая экономика, 

Донецкий государственный университет, 
Донецк, Российская Федерация
karina.lebedewa2016@yandex.ru

ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Тенденция снижения уровня социально- 
экономического развития сельских территорий всё еще 
остается в числе остро стоящих проблем для российской 
действительности. Несмотря на значительную государ-
ственную поддержку, не в полной мере созданы благопри-
ятные условия для жизни и деятельности сельского населе-
ния. Развитие сельских территорий требует комплексного 
подхода и участия различных стейкхолдеров, включая госу-
дарственные органы, местные сообщества, бизнес-сектор 
и некоммерческие организации.

В статье на основе классического и современного 
толкования понятия «сельская территория» определе-
ны ее особенности в контексте устойчивого развития. 
Выделены общесистемные факторы, сдерживающие 
развитие сельских территорий, и обозначены возмож-
ные направления государственных программ по под-
держке их развития. Проведен анализ положения Омской 
области в Рейтинге социально-экономического разви-
тия регионов Российской Федерации в 2022 г. и анализ 
оснащенности объектами социальной инфраструктуры 
[лечебно-профилактическими организациями, спортив-
ными сооружениями (стадионами с трибунами, пло-

скостными спортивными сооружениями, спортивными 
залами и плавательными бассейнами), детско-юноше-
скими спортивными школами, а также дошкольными 
организациями] сельских территорий Омской области 
по состоянию на 31 декабря 2022 г.

Обосновано, что среди основных драйверов, активизи-
рующих развитие сельских территорий Омской области, 
могут быть: диверсификация сельской экономики, запуск 
процесса рурализации и формирование сельских агломе-
раций, этичное фермерство и производство терруарного 
продукта каждого муниципального района, а также раз-
витие социального предпринимательства. Полученные 
результаты расширяют научные представления о драйве-
рах развития сельских территорий с позиции их ценности 
для сельского населения и подчеркивают важность даль-
нейшего их изучения и практического применения.

Ключевые слова: региональная социально-экономиче-
ская система, социально-экономическое развитие терри-
тории, сельская территория, открытая система, природ-
ные ресурсы, общество, экономика, региональная экономи-
ка, муниципальные районы, драйвер развития, устойчивое 
развитие

Для цитирования: Ибрагимхалилова Т. В., Овчиникова К. О. Драйверы развития сельских территорий на примере 
Омской области // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 4(65). С. 488—495. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.853.

Original article

DRIVERS OF RURAL AREAS DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF THE OMSK REGION
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The downward trend in the level of socio-economic 
development of rural areas still remains one of the most pressing 
problems for Russian reality. Despite significant government 
support, favorable conditions for the life and activities of the 
rural population have not been fully created. The development of 
rural areas requires an integrated approach and participation 
of various stakeholders, including government agencies, local 
communities, the business sector and non-profit organizations.

The article, based on the classical and modern interpretation of 
the concept of “rural territory”, defines its features in the context 
of sustainable development. System-wide factors hindering the 
development of rural areas are identified and possible directions of 
government programs to support their development are outlined. 
The analysis of the position of the Omsk Region in the Rating 
of socio-economic development of the regions of the Russian 
Federation in 2022 and the analysis of the provision of social 
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infrastructure facilities [medical and preventive organizations, 
sports facilities (stadiums with stands, flat sports facilities, gyms 
and swimming pools), children’s and youth sports schools, as well 
as pre-school organizations] in rural areas of the Omsk Region  
as of December 31, 2022 are given.

As a result, it is substantiated that among the main drivers 
activating the development of rural areas of the Omsk region 
may be: diversification of the rural economy, the launch 
of the process of ruralization and the formation of rural 
agglomerations, ethical farming and the production of terroir 

products of each municipal district, as well as the development 
of social entrepreneurship. The results obtained expand the 
scientific understanding of the drivers of rural development 
from the perspective of their value for the rural population 
and emphasize the importance of their further study and 
practical application.

Keywords: regional socio-economic system, socio-economic 
development of the territory, rural area, open system, natural 
resources, society, economy, regional economy, municipal 
areas, development driver, sustainable development

For citation: Ibragimkhalilova T. V., Ovchinikova K. О. Drivers of rural areas development on the example of the Omsk 
region. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2023;4(65):488—495. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.65.853.

Введение
Актуальность. Одной из важных составляющих тер-

риториальной структуры региональной социально-эконо-
мической системы являются сельские территории. Роль 
сельских территорий в экономике государства сегодня не 
сводится только к обеспечению продовольственной незави-
симости и воспроизводству рабочей силы, но и включает 
определение самобытности и социокультурной идентифи-
кации русского народа. Снижение населения сельских тер-
риторий более чем на 1 млн чел. за 10 лет (с 37 228,8 тыс. чел. 
в 2013 г. до 36 791,9 тыс. чел. в 2023 г.) [1] свидетельствует 
о «кризисе села», который актуализирует не только пробле-
мы экономического характера, но и культурного — исчез-
новения традиций, утраты русской духовности и пр. В этой 
связи возрастает актуальность проблемы развития сельских 
территорий и поиска перспективных направлений повыше-
ния уровня качества жизни сельского населения.

Цель исследования заключается в определении драйве-
ров развития сельских территорий Омской области. 

Для достижения данной цели были поставлены следу-
ющие задачи:

– определить сущность и особенность сельских терри-
торий в контексте стратегии устойчивого развития; 

– выявить факторы, сдерживающие развитие сельских 
территорий и обозначить возможные направления государ-
ственных программ по поддержке их развития;

‒ провести анализ положения Омской области по отноше-
нию к регионам — лидерам и аутсайдерам в Рейтинге соци-
ально-экономического развития регионов Российской Феде-
рации в 2022 г. и анализ оснащенности объектами социаль-
ной инфраструктуры сельских территорий Омской области 
по состоянию на 31 декабря 2022 г. по числу лечебно-профи-
лактических организаций, по числу спортивных сооружений 
(стадионов с трибунами, плоскостных спортивных сооруже-
ний, спортивных залов и плавательных бассейнов), по чис-
лу детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы)  
и численности человек, занимающихся в них, а также по числу 
дошкольных организаций и численности их воспитанников;

‒ определить драйверы, обусловливающие развитие 
сельских территорий Омской области.

Изученность проблемы. Вопросами территориаль-
ного развития и развития сельских территорий, в частно-
сти, занимались ряд ученых, так, «функции места» сель-
ских территорий в территориальной структуре региональ-
ной социально-экономической системы уделено внимание  
в работах Е. Е. Анимица, И. В. Арагилян, О. А. Беликовой, 
А. А. Глумова, Е. Б. Дворядкиной, А. И. Костяева, Е. М. Коч-
киной, А. А. Мицкевич, Н. В. Новиковой, Р. Юрчак и др.; 
проблемам развития сельских территорий — А. А. Лома-

кина, И. Н. Меренковой, А. И. Новиковой, В. Н. Перцева, 
Е. А. Шепелевой и др.; по специфике государственного регу-
лирования и методов государственной поддержки развития 
сельских территорий — Н. В. Ворошилова, К. А. Задумкина, 
О. Я. Старковой, Е. Б. Шулепова и др.

Несмотря на широкий круг вопросов, поднимающихся 
в научных трудах ученых и касающийся развития сельских 
территорий, недостаточно изученным остается проблема-
тика специфичности проблем сельских территорий Омской 
области и выделения драйверов ее развития, что и явилось 
основанием для определения темы настоящего исследова-
ния и целесообразности ее разработки.

Методология исследования. В процессе исследования 
использованы методы системного и комплексного анализа, 
методы теоретического обобщения, сравнения, группиров-
ки, синтеза, систематизации информации, аналитические 
методы (графический и табличный).

Научная новизна результатов исследования заключа-
ется в выделении драйверов развитии сельской территории 
Омской области.

Теоретическая значимость заключается в актуализации 
исследования сельских территорий как открытых систем, 
состоящих из трех блоков, каждый из которых подвержен 
действию факторов, сдерживающих их развитие.

Практическая значимость включает возможность 
использовать полученные в ходе исследования результаты 
при формировании программ социально-экономического 
развития сельских территорий Омской области.

Выводы и рекомендации были представлены в ходе 
работы секции «Драйверы развития сельских террито-
рий» на ХІІ Международном форуме социальных пред-
принимателей и инвесторов «ИННОСИБ 2023» в г. Омске 
19—21 октября 2023 г.

Основная часть
Согласно общепринятой формулировке, сельская тер-

ритория обозначается как «…обитаемая местность вне 
крупных городов с ее природными условиями и ресурсами, 
сельским населением и овеществленными плодами пред-
шествующего труда людей, т. е. разнообразными элемента-
ми материальной культуры и основных производственных 
фондов на данной территории» [2, с. 18].

Курс на устойчивое развитие, по мнению авторов иссле-
дования, обусловил корректировку трактования сельских 
территорий, где последние должны рассматриваться как 
«…открытые системы, включающие три взаимосвязанных 
блока (природные ресурсы, общество и экономику)» [3], 
с «накопленным в течение веков духовного потенциала 
русского народа и его культурного наследия» [4, c. 183], 
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обеспечивающие «территориальное, а не отраслевое (сек-
торальное) развитие» [5, с. 94], являющиеся основой жиз-
необеспечения сельского населения [6, с. 274], со свой-
ственными им уникальными особенностями и, «производя-
щие универсальный продукт.

Н. В. Ворошилов, К. А. Задумкин и Е. Б. Шулепов отме-
чают, что ключевым инструментом развития сельских тер-
риторий является программно-целевой метод, т. е., как 
отмечают авторы, «…в рамках реализации программ, про-
ектов по развитию экономики, социальной сферы и инфра-
структуры сельских территорий и с учетом необходимости 
достижения обозначенных в стратегических и программ-
ных документах долгосрочных целей и задач» [7, с. 559].

Начиная с 2000-х гг. Правительством РФ разработан  
и принят не один десяток документов, регулирующих разви-
тие сельских территорий. В целом развитие сельских террито-
рий обеспечивается реализацией Стратегии устойчивого раз-
вития сельских территорий Российской Федерации на пери-
од до 2030 г. [8]. Целевые показатели развития территорий 
согласно Стратегии [8] поделены на два блока — социальные 
(рост заработной платы, располагаемых доходов, развитие 
транспортной инфраструктуры, увеличение доли благоустро-
енного жилья, развитие учреждений здравоохранения, обра-
зования и культуры) и экономические, которые определяют 
вектор развития сельского хозяйства [9, с. 285].

В рамках действующей стратегии разработана Государ-
ственная программа РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий», которая была утверждена Постановлением 
Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696, а ее реализа-
ция возложена на Министерство сельского хозяйства РФ  
с 1 января 2020 г. [3]. Одной из задач комплексного разви-
тия сельских территорий является «…необходимость более 
детального изучения социально-экономического положе-
ния сельских территорий для более обоснованного опреде-
ления и приоритизации потребностей в создании и обнов-
лении социальной, транспортной, коммунальной инфра-
структуры с учетом пространственного расположения  
и иных особенностей населенных пунктов, формирующих 
сельскую территорию Российской Федерации» [3]. Как 
отмечает Л. С. Медведева, условия, в которых осуществля-
ется развитие сельских территорий, характеризуется усло-
виями повышенного риска. Основное, что «…препятству-
ет развитию сельских территорий — это высокий уровень 
бедности, требующий особенного внимания в процессе раз-
работки и реализации программ социально-экономическо-
го развития сельских территорий» [10, с. 39].

На рис. 1 представлены общесистемные факторы, сдер-
живающие развитие сельских территорий, и возможные 
направления государственных программ по поддержке раз-
вития сельских территорий.

Рис. 1. Факторы, сдерживающие развитие сельских территорий, и возможные направления г 
осударственных программ по поддержке развития сельских территорий (сост. по: [3; 10, с. 40])
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В октябре 2023 г. в рамках ХІІ Международного форума 
социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ 
2023» в работе секции «Драйверы развития сельских тер-
риторий» было определено, что представленный перечень 
факторов, сдерживающих развитие сельских территорий, 
характерен и для сельских территорий Омской области.  
С одним лишь отступлением, что фактор — снижение 
доступности для сельского населения образовательных, 
медицинских, культурных и бытовых услуг не является 
типичным для Омской области.

Проведя анализ положения Омской области в Рей-
тинге социально-экономического развития регионов  
в 2022 г. и анализ оснащенности объектами социальной 
инфраструктуры сельских территорий Омской обла-
сти по состоянию на 31 декабря 2022 г. по числу лечеб-
но-профилактических организаций, по числу спортив-
ных сооружений (стадионов с трибунами, плоскостных 
спортивных сооружений, спортивных залов и плава-
тельных бассейнов), по числу детско-юношеских спор-
тивных школ (включая филиалы) и численности чело-
век, занимающихся в них, а также по числу дошкольных 
организаций и численности их воспитанников, мы полу-
чили данные, представленные на рис. 2—5. Анализ сель-
ских территорий выбранных регионов проведен на осно-

ве статистических данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики [3]. Для сравнительного анализа 
сельских территорий были выбраны некоторые регионы, 
которые вошли в десятку лидеров Рейтинга социально- 
экономического развития (Краснодарский край, Ростов-
ская, Московская и Ленинградская области, Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), Омская 
область, которая заняла срединную позицию, и Еврей-
ская автономная область, которая является аутсайдером 
в данном рейтинге.

Анализируя рейтинг социально-экономического раз-
вития регионов за 2022 г., можно наблюдать неоднород-
ную динамику развития субъектов Российской Федера-
ции. Среди 85 субъектов, по которым в 2022 г. определен 
интегральный рейтинг по баллам, Омская область занимает 
37-е место. Стоит отметить, что в 2021 г. Омская область 
занимала 35-е место (в 2022 г. медианное значение умень-
шилось на 1,08 балла).

В целом Омская область расположилась в середине рей-
тинга, что можно оценить как удовлетворительное явление. 
Такие показатели, как объемы отгруженных товаров, услу-
ги в денежном выражении, инвестиции в основной капитал 
в абсолютном объеме, доходы бюджета, остались практи-
чески без изменений.

Рис. 2. Омская область в рейтинге социально-экономического развития регионов за 2022 г.

Рис. 3. Обеспеченность населения сельских территорий лечебно-профилактическими организациями по состоянию на 2022 г.,  
чел. на 10 тыс. населения

Анализируя данные, представленные на рис. 3, необ-
ходимо отметить, что в Омской области данный пока-
затель составляет 19 учреждений на 10 тыс. населения, 

что демонстрирует наибольшую доступность населения  
к лечебно-профилактическим организациям сравнительно  
с вышеперечисленными субъектами Российской Федерации. 



492

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, ноябрь № 4(65). Подписной индекс – 85747

Среднее значение по представленным регионам составля-
ет примерно 10 организаций на 10 тыс. населения. Важно 
подчеркнуть, что показатели с наименьшим значением обе-

спеченности продемонстрированы в Московской области  
и Краснодарском крае, при этом численность сельского 
населения в разы больше, чем в других регионах.

Рис. 4. Число спортивных сооружений по сельским территориям в регионах (по состоянию на 31 декабря 2022 г.)

Проводя анализ показателя «число спортивных сооруже-
ний», важно отметить следующее. Спортивная инфраструкту-
ра способствует увеличению числа граждан, которые на регу-
лярной основе занимаются спортом. Спорт является одним 
из важнейших государственных приоритетов страны. Исходя 

из рис. 4, Омская область занимает 3-е место по количеству 
спортивных сооружений в субъекте, их количество составляет 
2 675, в т. ч. 2 495 — муниципального уровня. Наивысшее зна-
чение у Краснодарского края: 5 703 спортивных сооружения, 
4 908 из которых муниципального значения.

Рис. 5. Число дошкольных организаций и численность воспитанников дошкольных организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми,  

по сельским территориям в регионах (в 2021—2022 гг.)

Рассматривая данные, представленные на рис. 5, видно, 
что число дошкольных организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми,  
в Омской области в 2022 г. уменьшилось на 2 по сравнению  
с 2021 г. и составило 180 учреждений. Наибольшие показате-
ли в 2022 г. наблюдаются в Краснодарском крае (716 органи-
заций) и Ростовской области (626 организаций).

Анализируя численность воспитанников в дошколь-
ных организациях, прослеживается интересная тенденция.  
В Омской области количество дошкольных организаций 
больше, чем в Ленинградской, на 94, при этом численность 
воспитанников в 2022 г. практически одинаковая: 13 842 чел. 
в Омской области, 13 772 чел. — в Ленинградской. Наивыс-
шее значение остается за Краснодарским краем, в 2022 г. чис-
ло воспитанников на 716 дошкольных организаций составило 

73 487 чел., что на 2 571 чел. меньше, чем в 2021 г. Основные 
драйверы, способствующие развитию сельских территорий 
Омской области, представлены на рис. 6.

Рассмотрим детально каждый из выделенных драйве-
ров, активизирующих развитие сельских территорий.

Диверсификация сельской экономики как один из драйве-
ров развития сельских территорий предполагает расширение 
видов экономической деятельности в интересах стейкхолде-
ров сельской местности. Как отмечает группа авторов во главе 
с С. В. Подгорской, «…диверсификация сельской экономики 
представляет собой процесс преобразования не только произ-
водительных сил (появление и распространение новых видов 
экономической деятельности) и соответствующих им про-
изводственных отношений, но и переоценку роли человека  
в различных областях жизни, превращение его из ресурса для 
обеспечения экономического роста в его цель» [11, с. 9].
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Рис. 6. Драйверы развития сельских территорий Омской области

Эффекты, получаемые от данного процесса, сводятся  
к сохранению целостности сельских территорий и повыше-
нию уровня жизни сельского населения за счет развития:

‒ системы кооперации и предпринимательского сектора;
‒ системы социального обеспечения и социально-быто-

вой инфраструктуры;
‒ эффективной работы органов местного самоуправления; 
‒ коллаборации гражданского общества и обществен-

ных организаций [12, p. 12].
Общеизвестно, что Россия относится к странам с высоким 

уровнем урбанизации и, согласно статистическим данным, 
уровень урбанизации на 1 января 2023 г. составил 74,88 % [1].

Рурализация как новый тренд, противопоставляемый 
урбанизации, активно внедряется в современную науку 
и практику. Данный термин имеет узкое и широкое тол-
кование. В первом случае рурализация рассматривается 
как комплекс мероприятий по интродукции в городском 
ландшафте экологических и эстетических элементов дере-
венского ландшафта [13, с. 31]. В ряде крупных городов 
запущен процесс «ознакомления» с деревенским ландшаф-
том, примером этому могут быть фотозоны в этностиле на 
городских мероприятиях, выставки продукции овощевод-
ства, фестивали и ярмарки муниципальных районов, а так-
же новое направление туристической направленности — 
эко- и этнотуризм.

Широкое толкование рурализации концептуализирует 
интенсификацию аграрного освоения территории, распро-
странение и сохранение сельского образа жизни в опре-
деленных территориальных элементах агломерационного 
расселения [13, с. 31].

Именно формирование сельских агломераций как 
опорных населенных пунктов и прилегающих к ним тер-
риторий (в т. ч. малых городов с численностью населения  
не более 30 тыс. чел.) закреплено в Государственной про-
грамме РФ «Комплексное развитие сельских территорий».  
До 2030 г. запланировано сформировать 1,8 тыс. агломе-
раций, где планируется ускоренное развитие социальной, 
транспортной, инженерной и информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры, с главным объектом социальной 
инфраструктуры — школой [3].

Особенности сельских агломераций следующие:
‒ производят товары и услуги, необходимые городам, 

формируют «сельско-городские» взаимосвязи;

‒ важное место занимает сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, рыбное хозяйство, а также многие другие отрасли;

‒ общественная и транспортная инфраструктура объе-
диняет отдельные населенные пункты в единую систему;

‒ способствуют сохранению и развитию местных тра-
диций, обычаев, ремесел;

‒ опорные пункты будут сформированы на базе район-
ных центров сельских районов [3].

Этичное фермерство как драйвер устойчивого развития 
сельских территорий доказало свое право на существование. 
Акцент на учет экологических, социальных и экономических 
факторов при производстве сельскохозяйственной продукции 
не нов, однако привлечение особого внимания сохранению 
окружающей среды, здоровью животных и благополучию 
сельских сообществ актуализирует этичное фермерство.

Основными принципами этичного фермерства явля-
ются забота о благополучии животных, уважение к окру-
жающей среде и обеспечение справедливых условий для 
работников.

Пропагандируя развитие этического фермерства, нужно 
встраивать деятельность в определенные рамки, основные 
среди которых:

‒ уход за животными обеспечивается посредством соз-
дания комфортных условий проживания, доступ к чистой 
воде и здоровому питанию для минимизации стресса и 
болезней животных;

‒ устойчивость достигается за счет минимизации нега-
тивного воздействия на окружающую среду (органическое 
сельское хозяйство, многоразовое использование ресурсов 
и борьбу с загрязнением);

‒ прозрачность по отношению к потребителям включа-
ет в себя маркировку продуктов, указывающую на методы 
производства;

‒ этичные отношения с работниками строятся на обе-
спечении справедливых условий труда для них (надлежа-
щая оплата труда, соблюдение норм безопасности и защита 
прав работников);

‒ сохранение биоразнообразия и предотвращение утра-
ты разнообразия сельскохозяйственных культур и пород 
животных.

Этичное фермерство стремится к достижению балан-
са между производством пищи и уважением к живот-
ным, окружающей среде и обществу. Он акцентирует 
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важность этических и устойчивых принципов в сельском 
хозяйстве, чтобы создать более справедливую и эколо-
гически устойчивую систему продовольствия и произ-
вести продукт с уникальными свойствами и характе-
ристиками, отражающий культурные и исторические 
аспекты региона — терруарный продукт. Терруарным 
продуктом Омской области можно считать продукцию 
ООО «Любинский молочноконсервный комбинат»,  
в частности сгущенное молоко «Любинское», которое  
в 2022 г. Роскачеством было признано одним из лучших 
в стране, получив 4,91 балла из 5 [14].

Социальное предпринимательство как драйвер разви-
тия сельских территорий представляет собой вид предпри-
нимательской активности, ориентированный на решение 
социальных проблем и улучшение качества жизни в сель-
ских сообществах. Этот подход комбинирует бизнес-моде-
ли с социальной миссией, целью которой является поддер-
жание устойчивого развития и социального благополучия  
в сельских районах.

Примерами социального предпринимательства на сель- 
ских территориях могут быть проекты по организации 
школ и медицинских центров, развитие сельскохозяй-
ственных кооперативов, создание экотуристических 
предприятий, которые способствуют сохранению при-
роды, и другие инициативы, направленные на улучше-
ние жизни и социальных условий на сельских террито-
риях. Активизация внедрения в практику предложен-
ных драйверов «…будет содействовать трансформации 
сельских территорий в потребительские простран-
ства» [5, с. 108].

Заключение
Таким образом, проведя соотнесение данных рейтинга 

социально-экономического развития регионов Российской 
Федерации с данными, представленными территориальным 
органом федеральной службы государственной статисти-
ки Сибирского федерального округа по развитости сель-
ских территорий в Омской области, можно констатировать, 
что сельские территории Омской области находятся более 
выгодном положении, чем ряд других регионов Сибирско-
го федерального округа, как и других федеральных округов, 
уступая лишь регионам-лидерам в рейтингах социально-эко-
номического развития. Выделенные авторами общесистем-
ные факторы, сдерживающие развитие сельских территорий, 
характерны и для территорий Омской области, за исключе-
нием обеспеченности населения лечебно-профилактически-
ми организациями, спортивными сооружениями, детско- 
юношескими спортивными школами и дошкольными орга-
низациями и численности человек, занимающихся в них. 

Считаем, что развитие сельских территорий — это обще-
государственная задача, которая должна решаться на всех 
уровнях управления и всеми заинтересованными сторона-
ми. Сегодня большинство сельских территорий Российской 
Федерации имеют богатый потенциал для успешного раз-
вития, начиная от диверсификации сельской экономики, 
запуска процесса рурализации, формирования сельских 
агломераций, развития этичного фермерства и производ-
ства терруарного продукта до трансформации сельских 
территорий в потребительские пространства, в которых 
эффективны системы кооперации и предпринимательского 
сектора (включая и социальное предпринимательство).
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ФОРМЫ, ВИДЫ, ЛОГИКА ИЗЛОЖЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ 
И СТРУКТУРА НАУЧНОЙ СТАТЬИ

Научная статья – это логически завершенное исследование научной проблемы или самостоятельное авторское решение теоретиче-
ской/научно–практической задачи в отрасли знаний. В научной статье автором излагаются полученные принципиально новые результа-
ты исследования, которые могут представлять существенный интерес для научного сообщества или практической деятельности.

Название (заголовок) научной статьи:
— должно отражать главную тему исследования, быть информативным, кратким,
— должно содержать некоторые ключевые слова, отражающие суть статьи,
— должно быть сформулировано в научном стиле.
Аннотация (авторское резюме)
Аннотация — это независимый от статьи источник научной информации. Она публикуется самостоятельно, в отрыве от основного 

текста и должна быть понятна без обращения к самой публикации. Аннотации доступны на сайте журнала для всеобщего пользования 
и индексируются сетевыми поисковыми системами. Аннотация — это краткое изложение научной статьи, характеризующая ее резуль-
таты, которая дает возможность установить основное содержание научной статьи, определить ее релевантность и решить, следует ли 
обращаться к полному тексту статьи для получения более подробной информации. В аннотации указывается, что нового несет в себе 
данная статья, точно и информативно излагаются существенные факты работы, приводятся основные результаты, фактические данные, 
обнаруженные взаимосвязи и закономерности, рекомендации, оценки, предложения, описанные в статье.

Объем аннотации к статье — 200—250 слов. Аннотация должна включать следующие элементы:
— исходные данные, предмет, тему, цель, гипотезу исследования;
— метод или методологию проведения работы;
— результаты работы, научный вклад, выводы
— область применения результатов;
— ограничения/направления будущих исследований.
Аннотация показывает отличительные особенности и достоинства статьи, чтобы заинтересовать читателя и побудить его прочи-

тать статью полностью. Это самостоятельный текст, описывающий основные результаты исследования без обращения к самой статье, 
поэтому необходимо избегать ссылок и сокращений. Текст аннотации должен быть четок и лаконичен, свободен от второстепенной 
информации, отличаться убедительностью формулировок. Использование аббревиатур в аннотации нежелательно, но если они все-таки 
употребляются, их расшифровка обязательна. Текст аннотации не должен содержать цифры, таблицы, рисунки, подзаголовки, списки 
с нумерацией. В аннотации излагаются существенные факты работы, она не должна содержать материал, который отсутствует в самой 
статье. В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических документов, 
избегать сложных грамматических конструкций. Сокращения и условные обозначения даются с расшифровкой при первом употребле-
нии в авторском резюме. Аннотация не должна содержать материал, который отсутствует в основной части работы. В аннотации не дол-
жен повторяться текст статьи (нельзя брать предложения из статьи и переносить их в аннотацию) и ее название.

Аннотация на русском языке является основой для подготовки резюме на английском языке, но не должна переводиться дословно,  
а с соблюдением основных правил и стилистики английского языка. Англоязычный вариант аннотации подготавливается для зарубеж-
ных реферативных баз данных и аналитических систем.

Ключевые слова
Ключевые слова представляют текст, выражают основное смысловое содержание научной статьи, служат ориентиром для читателя и 

используются для поиска ста¬тей в электронных базах. Набор ключевых слов — это поисковый образ. Ключевые слова должны отражать 
основное содержание статьи, использовать термины из статьи, а также термины, определяющие предметную область, и другие понятия, 
которые позволяют расширить возможности нахождения статьи средствами информационно-поисковой системы.

Введение
Во введении анализируются рассматриваемые проблемы, формулируется актуальность, целесообразность разработки темы, научная 

новизна, цель и задачи исследования, изученность проблемы. Раскрывается теоретическая и практическая значимость работы.
Основная часть. В основной части статьи путем анализа и синтеза информации раскрываются исследуемые проблемы, пути их 

решения, обосновываются полученные результаты, их достоверность.
Методология. В разделе описывается последовательность выполнения исследования, обосновывается выбор используемых методов.
Результаты. По объему эта часть занимает основное место в научной статье, в ней с помощью обобщения и анализа данных авто-

ром доказывается рабочая гипотеза по проблеме. Приводится анализ по ранее опубликованным материалам исследований, выполненных 
другими учеными по рассматриваемой теме, обосновывается необходимость проведения исследования. Обзор литературы представляет 
собой теоретическое ядро исследования, цель которого — изучить и проанализировать существующие работы по данной тематике.

Далее представляется авторский систематизированный аналитический материал, обосновывается выбор данных для анализа, выявляются 
закономерности, формулируется авторский взгляд, подход, концепция. Результаты исследования излагаются кратко, но содержат достаточно 
информации для формирования выводов, обоснования результатов. Результаты систематизируются в таблицах, сопровождаются иллюстраци-
ями — графиками, рисунками.. По тексту формируются ссылки на ранее проведенные исследования по рассматриваемой проблеме.

Заключение, выводы. Заключение содержит краткие результаты исследования. В заключении подводится итог, формулируются выво-
ды, соответствующие целям и задачам исследования, рекомендации, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются 
основные направления дальнейших исследований.

Список источников
В списке источников приводится только цитируемая в статье литература. Источники в списке располагаются в порядке первого 

упоминания в тексте, а не по алфавиту и нумеруются арабскими цифрами (допускается автоматическое оформление списка). В соот-
ветствии с п. 4.14.1 ГОСТ Р 7.0.7–2021 «Статьи в журналах и сборниках», записи в библиографическом списке оформляются по пра-
вилам описания библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления» глава 7 «Затекстовая библиографическая ссылка», включая зарубежные источники. В библиографическую запись 
включаются только основные элементы библиографического описания: заголовок; основное заглавие: сведения, относящиеся к загла-
вию; сведения об ответственности; сведения о повторности издания; место издания: издательство; год; количество страниц в издании.  
Для интернет-источников библиографическая запись должна заканчиваться указанием даты обращения в круглых скобках, например: 
(дата обращения: 02.01.2016). В статье рекомендуется использовать не менее 15 источников. Самоцитирование — не более 15 %.






