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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 — 0,227
• Пятилетний импакт-фактор РИНЦ — 0,186
• Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим 

журналам — 145
• Десятилетний индекс Хирша — 29
• Общее число статей из журнала в РИНЦ — 4 089
• Общее число цитирований журнала — 17 844

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

• Two-year impact factor RISC — 0,227
• The five-year impact factor RISC — 0,186
• The five-year Herfindahl  

by quoting magazines — 145
• Ten-year h-index — 29
• Total number of the journal’s articles in RISC — 4 089
• The total number of citations of the journal  — 17 844
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор – Калиничева Раиса Васильевна,  
д-р экон. наук, профессор, проректор по учебной работе 
АНО ВО  Центросоюза Российской Федерации «Россий-
ский университет кооперации» Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал).
Заместители главного редактора  — 
Кумейко Елена Анатольевна, канд. экон. наук;
Захарова Л. М., д-р пед. наук, доцент, зав. кафедрой  
дошкольного и начального общего образования ФГБОУ 
ВПО «Ульяновский государственный педагогический  
университет им. И. Н. Ульянова»;
Козенко З. Н., д-р экон. наук, профессор, заслуженный  
работник высшей школы РФ, Волгоградский государственный 
аграрный университет

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

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

Executive secretary — Kumeiko Elena Anatolyevna.

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

Ответственный секретарь — Кумейко Елена Анатольевна.



4

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, май № 2(67). Подписной индекс — 85747

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;
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА

5.2.2 — Математические, статистические и инструментальные методы экономики
Аннотация. Предметом работы является иссле-

дование и разработка методических подходов к оценке 
стоимости бизнеса методом финансового моделирова-
ния. Особое внимание уделено моделированию финансо-
вых показателей компании с целью оценки ее будущей 
стоимости. Главной целью исследования выступает 
проведение оценки стоимости компании, реализую-
щей инвестиционный проект, на определенный момент  
в будущем. Для этого учитываются как текущие тен-
денции развития компании, так и перспективные изме-
нения в ее финансовом состоянии. В работе применя-
ются классические подходы к оценке бизнеса: доходный, 
сравнительный и затратный. Особенностью проделан-
ного исследования является интеграция этих подходов 
с прогнозированием будущих финансовых показателей 

компании через финансовое моделирование. Также рас-
смотрены аспекты адаптации подходов для оценки 
компании на будущую дату. В результате проведенного 
анализа методов оценки бизнеса выявлены их преимуще-
ства и ограничения, а также рассмотрены требования 
к финансовой модели с точки зрения ее применения для 
оценки бизнеса. На основе данного анализа были пред-
ложены усовершенствованные методики расчета клю-
чевых показателей для повышения точности оценки 
стоимости компании. Следует подчеркнуть высокую 
значимость оценки стоимости бизнеса для привлечения 
инвестиций в компании, особенно в контексте стар-
тапов. Отсутствие залогового имущества у компании 
повышает риски, но перспективы роста доходов могут 
компенсировать эти риски для венчурных инвесторов. 
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Качественная оценка стоимости бизнеса на будущую 
дату с использованием методов финансового модели-
рования позволяет точнее определить долю инвестора, 
обеспечивая при этом адекватную доходность инвести-
ционных вложений.

Ключевые слова: финансовое моделирование, методы 
оценки стоимости, инвестиционный проект, доходный 
подход, сравнительный подход, затратный подход, оценка 
бизнеса, прогнозирование финансовых показателей, буду-
щая стоимость, моделирование стоимости
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Original article

APPLICATION OF FINANCIAL MODELING METHODS FOR BUSINESS VALUATION
5.2.2 — Mathematical, statistical and instrumental methods of economics

Abstract. The subject of the study is the exploration and devel-
opment of methodological approaches for assessing the value of a 
business, utilizing financial modeling methods. Special attention is 
devoted to modeling the financial metrics of a company with the aim 
of evaluating its future value. The primary objective of the research 
is to conduct an assessment of a company’s value, implementing 
an investment project at a specific future moment. This entails con-
sidering both the current trends in the company’s development and 
prospective changes in its financial condition. The paper employs 
classical approaches to business valuation—namely, the income, 
comparative, and cost approaches. The distinctive feature of this 
research lies in the integration of these approaches with forecast-
ing future financial indicators of the company through financial 
modeling. Furthermore, aspects of adapting these approaches for 
evaluating the company at a future date are thoroughly examined. 
The analysis of business valuation methods allows identifying their 

advantages and limitations, as well as the requirements for the 
financial model concerning its application in business valuation. 
Based on this analysis, refined methodologies for calculating key 
indicators are proposed to enhance the accuracy of the company’s 
valuation. It is essential to underscore the significant importance 
of business valuation in attracting investments for companies, par-
ticularly within the startup context. While the absence of collateral 
in a company increases risks, the potential for revenue growth can 
offset these risks for venture investors. A qualitative assessment of 
the business’s value on a future date, utilizing financial modeling 
methods, enables a more precise determination of the investor’s 
share, ensuring an adequate return on investment.

Keywords: financial modeling, valuation methods, invest-
ment project, revenue approach, comparative approach, cost 
approach, business valuation, forecasting financial indicators, 
future value, cost modeling

Funding: The work was carried out as part of the project “Development of a methodology for the formation of an instrumental 
base for the analysis and modeling of spatial socio-economic development of systems in the context of digitalization based on 
internal reserves” (FSEG-2023-0008).

For citation: Bezruchko D. S., Dmitriev N. D., Zaytsev A. A., Ungvári L. Application of financial modeling methods for business 
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Введение
Актуальность темы. Проведение оценки компании 

является ключевым направлением в процессах реструк-
туризации бизнеса (слияние, разделение, продажа и т. п.), 
а также при принятии решений о предоставлении заемных 
средств субъектам экономических отношений. Результаты 
оценки используются для справедливого распределения 
долей между собственниками и определения залоговой 
стоимости активов. В Российской Федерации этот процесс 
регламентирован, в частности, Федеральным стандартом 
оценки «Оценка бизнеса» (ФСО № 8; утв. Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 1 июня 2015 г. 
№ 326). Однако в нем не предусмотрена оценка стоимости 
бизнеса на будущую дату.

В современном бизнесе возникает потребность в оценке 
стоимости проекта на дату в будущем, в частности в рам-
ках инвестиционного планирования. Особая актуальность 
данного процесса проявляется в условиях, когда инвести-
ционный проект предполагает несколько стадий инвести-
рования с временным лагом. В таком контексте требуется 
определить не только текущую стоимость бизнеса, но и ее 
потенциальное изменение в будущем. Традиционные под-

ходы к оценке, ограниченные текущим моментом, оказыва-
ются неэффективными для решения этой задачи.

Таким образом, исследование новых методов финансо-
вого моделирования является актуальным направлением, 
поскольку позволяют выйти за рамки установленных стан-
дартов и создать модель, отражающую предполагаемую 
стоимость компании на дату в будущем. Данный процесс 
имеет особую значимость для оценки стоимости бизнеса и 
привлечения венчурного финансирования, где ключевым 
аспектом является оценка потенциальной стоимости ком-
пании. Несмотря на то, что такая оценочная стоимость не 
признаётся в правовом поле, она выступает неотъемлемым 
элементом для привлечения инвестиций, что также обу-
словливает актуальность исследования.

Изученность проблемы. Подходы к оценке бизне-
са подробно изучены и регламентированы указанным 
федеральным стандартом. Данные аспекты проработаны  
в классических исследованиях А. Дамодарана [1] и Т. Коу-
пленда и Т. Коллера [2]. Также следует отметить работы 
А. С. Соколицына и Е. Г. Шевцова [3] и В. Г. Язовских [4], 
где подчеркивается применимость трех основных подхо-
дов к оценке бизнеса, которые признаны и используются  
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в комплексе для получения результатов: доходного, срав-
нительного и затратного.

Обращаясь к финансовому моделированию, стоит выде-
лить возможность использования цифровых технологий и 
инновационных способов проведения оценки, в которые 
можно заложить учет факторов, выступающих базисом в 
создании новой стоимости. В частности, возможно опре-
делить значимость инновационного потенциала в созда-
нии рыночной стоимости, что отмечено Н. Д. Дмитриевым 
с соавторами [5; 6]. Учитывая потенциал использования 
цифровых инструментов, следует понимать их способность 
проводить обработку большого массива данных для реали-
зации эффективной производственной деятельности, что 
отмечается в работах В. И. Некрасова и Т. Н. Тополевой [7], 
А. С. Будагова и Н. Н. Трофимовой [8], Т. Ю. Кудрявцевой  
и К. С. Кожиной [9]. В условиях развития комплексного 
подхода к финансовому моделированию следует обратиться  
к возможностям проведения оценки инновационного бизнеса 
с учетом цифрового базиса бизнес-моделей, для определения 
которого можно обратиться к работам Н. В. Афанасьевой и 
Д. Г. Родионова [10], Л. О. Сердюковой, Ю. О. Глушковой  
и Р. Н. Нурулина [11], Н. Н. Трофимовой [12]. Такие подходы 
приводят к реализации концепции цифровых двойников, что 
позволяет получать детализированную финансовую инфор-
мацию по инвестиционному проекту на будущую дату.

С помощью использования передовых технологий 
появляется возможность адаптировать математические 
инструменты для совершенствования методологии оцен-
ки. В частности, на практике имеется возможность прове-
сти адаптацию эконометрического моделирования через 
инструменты регрессионного анализа с учетом панельных 
данных, что рассмотрено А. Е. Схведиани [13; 14] или тео-
ретико-игровые инструменты рационализации инвестици-
онной политики, как показано в работах Н. Д. Дмитриева с 
соавторами [15—17]. В результате появляется возможность 
расширить область применимости оценки бизнеса, вклю-
чая оценку потенциальной стоимости компании в будущем.

Таким образом, современные методы финансового моде-
лирования открывают новые возможности для оценки сто-
имости бизнеса. Несмотря на расширение инструментария 
финансового моделирования, остается ряд проблем и вызовов, 
связанных с оценкой стоимости бизнеса, особенно в сегменте 
стартапов и инновационных проектов, которые характеризу-
ются высокой степенью неопределенности и динамизма, что 
было проработано в труде И. Н. Люкевича с соавторами [18].

Целесообразность разработки темы. Следует обе-
спечить высокую точность оценки стоимости бизнеса  
в условиях реализации инвестиционных проектов на долго-
срочную перспективу. Учитывая потребность в формиро-
вании благоприятного экономического климата в условиях 
динамичности внешней среды и повышенной нестабильно-
сти [19; 20], следует обеспечить адаптацию традиционных 
методов оценки бизнеса к новым вызовам. Привлечение 
инвестиционных вложений для развития бизнеса обусла-
вливает потребность в разработке усовершенствованной 
методологии оценки, которая имеет теоретическую и прак-
тическую значимость.

Цель исследования состоит в проведении оценки сто-
имости компании, реализующей инвестиционный проект, 
на определенный момент в будущем. Для этого проведено 
усовершенствование методологии оценки стоимости ком-
паний, реализующих инвестиционные проекты. Для дости-
жения поставленной цели предлагается решить следующие 

задачи: изучение эффективных методов прогнозирования 
денежного потока, учитывая специфику бизнес-моделей; 
анализ наиболее релевантных подходов к оценке стоимо-
сти компаний, включая инновации в области финансового 
анализа; обоснование выбранных методов с учетом их при-
менимости в рыночных условиях; апробация методологии 
на инвестиционных проектах с целью проверки ее работо-
способности, а также выявления потенциальных областей 
для дальнейшего усовершенствования.

Научная новизна исследования заключается в форми-
ровании инновационного способа интеграции классических 
методов оценки бизнеса с передовыми технологиями финан-
сового моделирования, позволяя создать гибкую и ком-
плексную систему оценки стоимости компаний на будущую 
дату. Применение адаптированных математических моде-
лей, в частности эконометрического моделирования и теоре-
тико-игровых методов, для прогнозирования долгосрочных 
финансовых показателей представляет собой уникальный 
вклад в развитие теоретической базы оценки бизнеса.

Теоретическая значимость работы заключается в рас-
ширении арсенала оценки бизнеса, преодолевая ограниче-
ния традиционных методов. Разработка усовершенствован-
ных методик расчета ключевых показателей и их интеграция  
в существующие подходы к оценке компаний создает базу для 
прогнозирования финансовых результатов и изменений стои-
мости в будущем. Предложенные адаптации математических 
моделей обогащают теоретическую составляющую исследо-
вания и открывают новые перспективы для анализа в области 
оценки компаний, особенно в условиях долгосрочных инве-
стиционных проектов и инновационной динамики рынка.

Практическая значимость работы состоит в конкретных 
инструментах для повышения эффективности оценки стои-
мости компаний на будущую дату. Усовершенствованные 
методики расчета ключевых показателей обеспечивают прак-
тический инструментарий для прогнозирования финансовых 
результатов и рисков. Таким образом, исследование имеет 
практическое применение, способствуя повышению надежно-
сти оценок стоимости бизнеса и облегчая процесс привлече-
ния инвестиций в условиях динамичного бизнес-окружения.

Основная часть
Методы и материалы исследования. Основным 

инструментом для решения задачи оценки стоимости ком-
паний, реализующих инвестиционные проекты, является 
финансовое моделирование. Данное направление, несмо-
тря на относительную новизну, в последнее время активно 
развивается и получает значительное внимание в научном 
сообществе. Финансовое моделирование, являясь частью 
более широкой методологии экономико-математического 
моделирования, включает в себя различные методы финан-
сового планирования, такие как нормативный, балансовый, 
расчетно-аналитический, оптимизация плановых решений 
и факторный анализ. Данный многофункциональный под-
ход совмещает различные методы финансового планирова-
ния для достижения наиболее точной оценки.

В исследовании для оценки стоимости компаний при-
меняются три основных подхода: доходный, затратный и 
сравнительный. Доходный подход оценивает стоимость 
компании на основе предполагаемых будущих доходов, 
которые она может принести своим собственникам. Затрат-
ный подход рассматривает стоимость компании как сово-
купность стоимости ее чистых активов, что представляет 
собой сумму средств, необходимую для создания такой же 
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или аналогичной компании. Сравнительный подход осно-
ван на анализе рыночной стоимости аналогичных компа-
ний и их характеристик. Комбинация этих подходов в рам-
ках финансового моделирования позволяет учитывать раз-
нообразные аспекты деятельности компании и ее рыночное 
положение, обеспечивая таким образом комплексную и 
многоуровневую оценку стоимости.

Основой для данного исследования послужили инве-
стиционные проекты различных секторов экономики, реа-
лизованные в период с 2012 по 2021 г. Было проанализи-
ровано более 200 проектов, что позволило получить пред-
ставительный образец разнообразных бизнес-моделей и 
рыночных условий. Особое внимание в исследовании уде-
лено IT-стартапам, которые представляют собой отдельную 
категорию из-за уникальности их бизнес-моделей, высокого 
уровня инновационности и специфических рисков. Именно  
в этой сфере оценка стоимости проектов имеет наибольшую 
сложность из-за быстрого темпа изменений в технологиях, 
рыночной динамики и неопределенности будущих доходов.

Результаты и обсуждение исследования. При оценке 
стабильно работающей компании применение всех трех под-
ходов к оценке не представляет большой сложности. Теку-
щее значение чистой прибыли экстраполируется на будущие 
периоды и дает значение стоимости доходным методом. 
Сумма чистых активов по балансу дает значение стоимо-
сти по затратному подходу. Для применения сравнительно-
го подхода оценщики ищут объявления о продаже бизнеса  
в интернете или публикации о завершенных сделках.

Предлагается оценить типовой стартап известными под-
ходами к оценке. Прибыль равна нулю, следовательно, доход-
ный подход даст ноль. Чистые активы тоже равны нулю или 
малой величине. А сравнительный подход ничего не дает, 
поскольку аналогов у анализируемого стартапа нет (а если 
аналоги есть, то это не стартап, а попытка копирования суще-
ствующего проекта). Какой получится результат? Ноль. Но 
из практики стоит отметить, что стоимость перспективного 
стартапа может исчисляться миллионами долларов, даже если 
он не приносит прибыли и не имеет никаких активов. Значит, 
на практике наблюдается неправильное применение методов 
оценки инвестиционных проектов, в т. ч. стартапов.

Ключевая логическая ошибка в данных рассуждениях 
заключается в том, что производится попытка оценить сто-
имость компании здесь и сейчас, линейно экстраполируя 
ее финансовые показатели в будущее. В действительно-
сти инвестора интересует стоимость компании в будущем. 
Кроме того, финансовые показатели молодой быстроразви-
вающейся компании изменяются нелинейно. Следователь-
но, требуется моделировать финансово-экономическую 
ситуацию в компании на будущие периоды.

Решением этой проблемы является построение финан-
совой модели. Построение финансовой модели компании 
или проекта является процессом создания ее цифрового 
двойника, проведение манипуляций с которым позволяет 
спрогнозировать финансовое состояние компании в буду-
щем, а также проверить гипотезы влияния отдельных фак-
торов риска на показатели компании [18; 21].

Можно выделить следующие стадии составления 
финансовой модели компании:

1. Изучение рынка продуктов проекта, тенденций его 
развития. Результатом маркетингового анализа является 
определение цен на продукты проекта и объемы их продаж. 
Также крайне важно определить тренды изменения цен  
и объема продаж в будущем.

2. Расчет выручки проекта как произведение цен на объ-
емы продаж.

3. Изучение рынка сырья, комплектующих и иных 
видов затрат. В ряде случаев необходимо также опираться 
на данные маркетинговых исследований.

4. Расчет переменных затрат как произведение цен на 
элементы переменных затрат на их объемы закупок.

5. Расчет постоянных затрат на различных этапах проекта.
6. Расчет потребности в оборотных средствах, включая, 

но не ограничиваясь, величину складских остатков сырья 
и готовой продукции, величину незавершенного производ-
ства, величину дебиторской и кредиторской задолженности.

7. Расчет налогов.
8. Расчет основных финансовых расчетов: бюджет (про-

гноз) доходов и расходов, бюджет (прогноз) движения 
денежных средств, расчетный баланс.

9. Расчет сводных финансовых коэффициентов и пока-
зателей эффективности деятельности. 

10. Разработанная таким образом финансовая модель 
будет содержать все необходимые данные на любую дату 
в настоящем или будущем [20; 21].

Возвращаясь к оценке компании, следует отметить, 
что сравнительный подход при оценке бизнеса в большин-
стве случаев не применим. Для его применения требуется 
информация об условиях реальной сделки по купле-про-
дажи аналогичного бизнеса сравнимых размеров в сравни-
мой локации. Под данные критерии попадает лишь малая 
доля однотипных компаний, как правило из сферы обслу-
живания или общепита. Финансовая модель тоже не помо-
жет при сравнительном подходе к оценке. Следовательно,  
о сравнительном подходе к оценке компании в рамках 
настоящего исследования можно забыть.

Применение затратного подхода основано на оценке 
компании как стоимости ее имущественного комплекса 
за вычетом обязательств. Следует учитывать, что чистые 
активы компании равны сумме ее активов за вычетом обя-
зательств. Если требуется применить затратный подход, 
то в финансовой модели необходимо рассчитать баланс на 
предстоящие временные периоды.

Затратный подход дает достаточно достоверную оцен-
ку капиталоемких проектов, но совершенно не подходит 
для проектов, не предполагающих создание материальных 
активов, например, проекты в области информационных 
технологий, различных услуг и иных результатов интел-
лектуальной деятельности.

Доходный подход — совокупность методов оцен-
ки, основанных на определении ожидаемых доходов от 
использования объекта оценки. Доходный подход рекомен-
дуется применять, когда существует достоверная информа-
ция, позволяющая прогнозировать будущие доходы, кото-
рые объект оценки способен приносить, а также связанные 
с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода 
применяются различные методы, основанные на дисконти-
ровании денежных потоков и капитализации дохода.

Доходный подход — основной метод оценки начинаю-
щего или развивающегося бизнеса. Для того чтобы исполь-
зовать доходный подход для оценки стоимости компании 
на момент в будущем, требуется внести в него незначитель-
ные модификации, связанные с ограничениями по доступ-
ности имеющейся информации для оценки.

В рамках исследования использование метода дисконти-
рованных денежных потоков фактически свелось к приве-
дению будущего денежного потока к настоящему моменту  
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через ставку дисконтирования. Получилось, что данный 
метод предоставляет значение дисконтированной стоимо-
сти проекта — NPV. Существенным недостатком метода 
дисконтированных денежных потоков является то обстоя-
тельство, что он дает в качестве значения только одно чис-
ло — NPV проекта, которое имеет экономический смысл 
только применительно к настоящему моменту. Данный 
метод не позволяет определить стоимость проекта на кон-
кретную дату в будущем.

При использовании метода капитализации проведена 
оценка стоимости бизнеса как будущего дохода, получае-
мого собственниками, за предстоящие N лет. Такой метод 
сейчас применяется при оценке компаний при проведении 
сделок по покупке бизнеса. Для применения метода капи-
тализации необходимо составить бюджет доходов и расхо-
дов и рассчитать величину чистой прибыли. Сумма значе-
ний чистой прибыли за предстоящие N лет от анализиру-
емой даты означает стоимость бизнеса, где N — значение 
мультипликатора P/E (price per share / earning). Данные по 
мультипликатору P/E общедоступны и зависят от величи-
ны общего проектного риска.

Проектным рискам посвящены многочисленные науч-
но-практические исследования [18]. В общем случае, про-
ектные риски включают страновые риски, отраслевые 
риски, риски малого бизнеса и т. п. Чем меньше значение 
мультипликатора P/E, тем выше риск, и наоборот. В табл. 1 
представлены сведения о среднем значении P/E для инве-
стиционного рынка.

Из табл. 1 можно сделать вывод, что инвесторы считают 
вложения в российские проекты в 3—5 раз более рискован-
ными, чем в проекты из развитых стран, что связано со сла-
бой правовой защищенностью собственности и собствен-
ников в России, а также возросшими внешнеполитически-
ми рисками. Поэтому инвесторы требуют заведомо более 
высокие показатели доходности на вложенный капитал  
в российские проекты.

Если проанализировать отраслевую структуру инвести-
ционного рынка США, то распределение мультипликатора 
P/E представляет следующую картину (табл. 2). Данные по 
мультипликатору P/E для российского рынка представлены 
в табл. 3.

Таблица 1
Среднее значение мультипликатора P/E  
по крупнейшим экономикам мира [22]

Страна P/E
Россия 5
Италия 9
Бразилия 10
Китай 12
Великобритания 13
Германия 16
Япония 22
США 27

Таблица 2
Значение отраслевого мультипликатора P/E в США [22]

Отрасль P/E
Финансы 13,72
Сырье и основные материалы 22,55
Энергетика 23,43
Потребительские товары первой 
необходимости 27,15

Нефтегазовый сектор 29,03
Промышленный сектор 34,00
Здравоохранение 34,82
Коммуникационные услуги 35,62
Потребительские товары 
вторичной необходимости 36,30

Информационные технологии 40,15
Недвижимость 40,85

Таблица 3
Значение отраслевого мультипликатора P/E в России [22]

Отрасль P/E
med min max

IT 21,42 16,20 31,00
Машиностроение 25,21 — —
Нефтяная и нефтегазовая промышленность 7,00 1,54 22,04
Пищевая промышленность 7,28 4,80 10,00
Промышленность драгоценных металлов и алмазов 7,70 3,70 12,80
Страхование 11,08 — —
Строительство 13,475 12,23 14,72
Телекоммуникации и связь 11,05 8,00 15,10
Оптовая и розничная торговля (продовольственные и непродовольственные товары, 
общественное питание) 11,36 7,60 20,50

Транспорт и логистика 10,29 1,07 20,90
Угольная промышленность 2,81 2,27 3,35
Банки и финансы 5,21 2,80 7,96
Химическая и нефтехимическая промышленность 9,45 5,00 14,00
Цветная металлургия 9,69 4,16 12,74

Эксперты сомнительно относятся к полученным данным, 
учитывая общую незрелость инвестиционного рынка Россий-
ской Федерации, а также незначительное количество предпри-
ятий, чьи акции свободно обращаются на рынке (недостовер-

ность статистической выборки). На практике при разработке 
финансовых моделей российских инвестиционных проектов 
целесообразно руководствоваться следующими значениями 
мультипликатора P/E и ставки дисконтирования (табл. 4).
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Таблица 4
Рекомендованные значения P/E и ставки 

дисконтирования для российских проектов

Уровень риска Мультипликатор 
P/E

Ставка дисконти-
рования, %

Высокорискованные 
проекты 2—3 30—40

Средний риск 4—5 20—30
Низкий риск 6—7 12—20
Приобретение 
недвижимости 8—10 10—12

При рассмотрении IT-стартапов или проектов с нео-
конченной стадией НИОКР следует исходить из того, что 
большая часть этих проектов не сможет занять желаемую 
рыночную нишу и имеет весьма туманные перспективы. 
Поэтому значение мультипликатора P/E равно 2 или 3,  
а ставка дисконтирования — не менее 30 %.

Чтобы получить расчетную стоимость компании на выб- 
ранную дату в будущем, требуется использовать различные 
методы (подходы) к оценке. Учитывая отраслевую специфи-
ку, каждому методу присваивается свой весовой коэффици-
ент. Например, при оценке IT-проектов вес доходного под-
хода (метод капитализации) — 70 %, затратного подхода — 
10 %, метод дисконтированных денежных потоков — 20 %.

При оценке стоимости проекта на будущую дату необ-
ходимо учитывать ковенанты и допущения, принятые при 
составлении финансовой модели. Как известно, базовая 
финансовая модель представляет собой расчет финансо-
во-экономических показателей по наиболее вероятному 
сценарию. Однако модель будет действительна лишь при 
соблюдении следующих условий:

– структура управления проектом соответствует уров-
ню его сложности и отраслевой принадлежности;

– менеджмент проекта обладает достаточным уровнем 
компетентности и прилежания;

– финансирование проекта осуществляется согласно 
бизнес-плану;

– рыночная ситуация развивается так, как заложено в 
базовом сценарии;

– форс-мажорные риски не учитываются.
Данные аспекты учитываются, чтобы снять влияние 

непредсказуемого человеческого фактора при управлении 
предприятием, в т. ч. вероятность принятия немотивиро-
ванных управленческих решений.

Применение данной методологии при оценке стоимости 
российского IT-стартапа произведено в ноябре 2021 г. Компа-
ния «Новые технологии» (название изменено) реализует инве-
стиционный проект в области IT. Проектом предусматривает-
ся реализация новых программных решений в области элек-
тронного документооборота. Фактическая выручка на 2021 г. 
ожидалась в сумме 1 млн руб. В 2025 г., согласно бизнес-пла-
ну, выручка составит 1 522 млн руб. Компания рассчитывала 
получить от инвестора 30 млн руб., за это собственники гото-
вы отдать долю 10 % в уставном капитале компании.

Компания уже создала MVP (минимальный продукт), 
начала продажи. Стоимость вложений в компанию со сто-
роны собственников составила 15 млн руб. Уровень инве-
стиционного риска компании является высоким. Значе-
ние мультипликатора P/E принято равным 3, а ставка 
дисконтирования — 35 %.

Если оценить текущую стоимость компании на 2021 г., 
то доходный метод дает значение стоимости в 3 млн руб., 

а метод чистых активов — 15 млн руб. Очевидно, что при 
такой оценке доля 10 % не стоит 30 млн руб., и компания не 
может рассчитывать на желаемые инвестиции.

В случае оценки стоимости компании на будущую дату, 
следует понимать, на какую именно дату следует прово-
дить расчет стоимости компании. Согласно сложившейся 
практике, венчурные инвесторы широко применяют инве-
стирование с последующим выходом из инвестиционно-
го проекта (модель выхода). Момент выхода выбирается  
на месяц, следующий за месяцем окупаемости инвестиций, 
т. е. на момент, когда накопленный денежный поток от про-
екта становится положительным. В данном примере срок 
окупаемости наступает в октябре 2023 г.

Согласно произведенной оценке, были получены следу-
ющие значения стоимости компании:

– доходный подход (метод капитализации) — 
2 681 млн руб. с весовым коэффициентом 90 %;

– затратный подход — 36 млн руб. с весовым коэффи-
циентом 5 %;

– метод дисконтированного денежного потока — 
3 790 млн руб. с весовым коэффициентом 5 %.

Итого стоимость компании составляет 2 604 млн руб. 
Следовательно, стоимость доли инвестора на момент выхо-
да из проекта будет составлять 260 млн руб. При первона-
чальных вложениях 30 млн руб. в январе 2022 г. доходность 
инвестора IRR будет составлять 126 %, что существенно 
превышает двойную ставку дисконтирования.

Таким образом, предложение инвестору доли 10 %  
в обмен на инвестиции в сумме 30 млн руб. весьма выгод-
но для инвестора. Во всяком случае, доходность превыша-
ет потенциальный риск. В то же время инициатор проекта 
получает возможность привлечения инвестиционных вло-
жений, по сумме в 2 раза превышающих собственные вло-
жения, ценой за весьма небольшую долю в компании. И, 
что особенно ценно, при полном отсутствии залогов или 
какого-то иного обеспечения. Получается, что такая сделка 
выгодна обеим сторонам.

Выводы
Несмотря на отсутствие нормативной базы по определе-

нию стоимости компании в будущем, данная задача весьма 
актуальна, особенно для компаний, реализующих инвести-
ционные проекты, требующие венчурного финансирования. 
Решение данной задачи осуществлено с использованием мето-
дов финансового моделирования, позволяющих получить тре-
буемые исходные данные для оценки на дату в будущем.

Использование основных подходов к оценке (за исклю-
чением сравнительного подхода) признано релевантным  
с небольшими допущениями. Методология оценки бизне-
са с использованием методов финансового моделирования 
апробирована в 2021 и 2022 гг. на большом массиве инве-
стиционных проектов (более 20), получены результаты, 
признанные обеими сторонами инвестиционного процесса.

Таким образом, финансовое моделирование позволит 
получить совершенно конкретное и «научно обоснованное» 
значение стоимости компании, что существенно облегчит 
как процесс привлечения венчурных инвестиций, так и обо-
снование справедливой доли инвестора в компании.

Учитывая предстоящий переход от детерминирован-
ных финансовых моделей к вероятностным (т. е. цифровым 
двойникам), в дальнейшем планируется предложить подхо-
ды к формированию вероятностной оценки стоимости ком-
пании в будущем.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ  
ОТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика (9. Экономика природопользования и землеустройства)

Аннотация. В результате строительства Иркутско-
го гидроузла изменились характеристики озера Байкал — 
средний уровень и внутригодовая амплитуда колебаний 
относительно среднемноголетних значений, наблюдаемых 
в естественных условиях. Авторы статьи рассматрива-
ют влияние изменения уровня воды в озере Байкал на сель-
ское хозяйство и дают количественную экономическую 
оценку последствий этого воздействия. Объектом иссле-
дования являются сельскохозяйственные угодья Кабанско-
го района Республики Бурятия. На основе изучения архив-
ных материалов выявлено значительное влияние изменения 
уровенного режима на сельское хозяйство в плановый пери-
од развития экономики. Оценка экономического ущерба  

в сельском хозяйстве Кабанского района Республики Буря-
тия в различные периоды повышенной водности озера Бай-
кал в зарегулированных условиях (1971, 1973, 1991, 1993 гг.) 
показывает, что в период плановой экономики, когда  
в сельскохозяйственном производстве преобладали крупные 
аграрные предприятия, ущерб был значителен (особенно  
в 1973 и 1993 гг.), что объясняется высокой вовлеченно-
стью в оборот сельскохозяйственных угодий. Государство 
также оказывало значительную помощь колхозам, постра-
давшим от затоплений и подтоплений вследствие повыше-
ния уровня вод в озере Байкал.

В период повышенной водности озера Байкал 2019—
2021 гг. наибольшие ущербы наносятся сельскому хозяйству 
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в результате высокого подпорного уровня воды в озере  
Байкал и разлива рек Селенга и Большая Речка, что приво-
дит к негативному воздействию вод больших площадей 
сельскохозяйственных угодий, на 2 порядка превышающих 
площади других затапливаемых/подтапливаемых участков. 
Оценка ущерба при разных уровенных режимах на основе 
данных ГИС-моделирования зон затопления/подтопления 

показала, что критическим для размера ущерба является 
превышение отметки уровня озера в 457,2 м тихоокеанской 
системы высот.

Ключевые слова: сельское хозяйство, затопление/под-
топление, деградация и выбытие земель, потери продук-
ции, дополнительные затраты, уровень воды, озеро Бай-
кал, ретроспективный анализ, оценка ущерба

Финансирование: исследование выполнено в рамках Государственной программы научных исследований Байкаль-
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ECONOMIC ASSESSMENT OF DAMAGE TO AGRICULTURE  
FROM INCREASED LEVEL OF LAKE BAIKAL

5.2.3 — Regional and sectoral economics (9. Economics of environmental management and land management)

Abstract. As a result of the construction of the Irkutsk hydro-
electric complex, the characteristics of Lake Baikal changed, 
namely, the average level and intra-annual amplitude of fluctua-
tions relative to the long-term average values observed in natu-
ral conditions. The authors of the article consider the impact of 
changes in the water level in Lake Baikal on agriculture and pro-
vide a quantitative economic assessment of the consequences of 
this impact. The object of the study is the agricultural land of the 
Kabansky district of the Republic of Buryatia. Based on the study 
of archival materials, a significant impact of changes in the lev-
el regime on agriculture during the planned period of economic 
development is revealed. Assessment of economic damage to agri-
culture of the Kabansky district of the Republic of Buryatia during 
various periods of increased water content of the lake Baikal in 
regulated conditions (1971, 1973, 1991, 1993) shows that during 
the period of the planned economy, when large agricultural enter-
prises dominated agricultural production, the damage was signifi-

cant (especially in 1973 and 1993), which is explained by the high 
involvement in turnover of agricultural land. The state also pro-
vided significant assistance to collective farms that suffered from 
flooding due to rising water levels in Lake Baikal.

During the period of increased water content of Lake Baikal 
2019—2021 the greatest damage was caused to agriculture as 
a result of the high retaining water level in Lake Baikal and the 
flooding of the Selenga and Bolshaya Rechka rivers, which led to 
the negative impact of water on large areas of agricultural land, 
2 orders of magnitude larger than other flooded/submerged areas. 
An assessment of damage under different level regimes based on 
GIS modeling data for flooded/submerged areas showed that the 
critical factor for the amount of damage is exceeding the lake level 
mark of 457.2 m of the Pacific Height System.

Keywords: agriculture, flooding, land degradation and dis-
posal, loss of production, additional costs, water level, Lake 
Baikal, retrospective analysis, damage assessment
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Введение
Актуальность исследования объясняется увеличени-

ем экономических и социальных издержек стихийных бед-
ствий, вызванных глобальными изменениями климата и 
связанных с водой, которые высоки и увеличиваются [1]. 
Многие прибрежные регионы, находящиеся под угрозой, 
включают большие площади низменных и продуктивных 
сельскохозяйственных угодий. В оценках риска затоплений 
обычно подчеркиваются экономические последствия при-
брежных затоплений для городских территорий. Воздей-
ствию на сельскохозяйственные угодья уделяется меньше 
внимания; зачастую в исследованиях не учитываются дол-
госрочные последствия ухудшения качеств почвы.

Обзор современной литературы показывает, что суще-
ствуют сложные проблемы влияния колебаний уровня 
воды на водоемы мира вообще и на оз. Байкал в частности 
в результате гидроэнергетического строительства [2—4]. В 
работах Л. М. Корытного, Л. А. Безрукова, А. Ф. Николь-
ского, А. К. Тулохонова рассматривались проблемы регу-

лирования уровня воды в оз. Байкал и влияние уровенного 
режима озера на окружающую среду, экономику и социаль-
ные условия прилегающих территорий [5—7].

Развитие гидроэнергетики на Байкале привело к огромным 
масштабам негативного воздействия: общая площадь затопле-
ния в Иркутской области и Бурятии составила 8,4 тыс. км2,  
в зону затопления попали наиболее плодородные сельскохо-
зяйственные земли речных долин площадью 2,2 тыс. км2 [8]. 
При этом ущерб был компенсирован лишь частично в форме 
затрат на освоение новых сельскохозяйственных земель вза-
мен затопленных угодий (в основном компенсировались поте-
ри пашни). Вместо сенокосных и пастбищных угодий, распо-
лагавшихся на островах и в высокопродуктивных поймах рек, 
были выделены другие участки, значительно отличающиеся 
от изъятых как по качеству и продуктивности, так и по уда-
ленности от населенных пунктов [9; 10].

Современные оценки экономического ущерба сельскому 
хозяйству от негативного воздействия вод различны. Так,  
в работах J. Morris и P. Brewin и H. Posthumus с соавтора-
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ми [11; 12] рассмотрено влияние затоплений на сельское 
хозяйство с точки зрения увеличения фактических затрат 
сельхозпредприятий. Целесообразность использования кри-
вых ущерба с учетом глубины затопления по видам хозяй-
ственной деятельности, в т. ч. по сельскому хозяйству, 
доказывается в исследованиях B. B. Shrestha, A. Kawasaki, 
W. W. Zin и J. Huizinga, H. D. de Moel, W. Szewczyk [13; 14].

Целью настоящего исследования является основанная 
на нормативном подходе количественная экономическая 
оценка потерь и дополнительных убытков из-за ухудше-
ния условий производства в сельском хозяйстве вслед-
ствие изменения уровня оз. Байкал. Задачами исследо-
вания являются стоимостная оценка потери продукции  
от затопления/подтопления, а также затрат на покупку кор-
мов в различные периоды повышенной водности оз. Байкал 
в зарегулированных условиях.

Целесообразность разработки темы определяется 
необходимостью определения количественных параме-
тров влияния уровенного режима оз. Байкал на развитие 
социально-экономических систем прибрежных территорий 
для разработки предложений по совершенствованию пра-
вил регулирования уровенного режима оз. Байкал, оцен-
ки эффективности проведенных или планируемых меро-
приятий, обоснования различного рода компенсационных 
выплат и определения профилактических мер по обеспече-
нию экологической безопасности. 

Научная новизна. На основе данных ГИС-моделирова-
ния зон затопления/подтопления при различных вариантах 
уровенного режима оз. Байкал представлена стоимостная 
оценка экономических последствий для сельского хозяй-
ства Кабанского района Республики Бурятия в различные 
периоды повышенной водности оз. Байкал в зарегулиро-
ванных условиях.

Теоретическая значимость. В работе обоснован мето-
дический подход к определению основных количествен-
ных характеристик экономического ущерба сельскому 
хозяйству с использованием параметров ГИС-моделирова-
ния зон негативного воздействия вод при различных вари-
антах уровенного режима.

Практическая значимость. Проведена апробация пред-
лагаемого похода на примере сельскохозяйственных угодий 
Кабанского района Республики Бурятия. Выявлены наибо-
лее уязвимые территории, на которые необходимо обратить 
первоочередное внимание в целях предотвращения и смяг-
чения негативных последствий изменения уровня оз. Байкал.

Основная часть
Методология. При проведении ретроспективного ана-

лиза последствий влияния изменения уровня воды оз. Бай-
кал на сельское хозяйство в различные периоды повышен-
ной водности озера в зарегулированных условиях (1971, 
1973, 1991, 1993 гг.) авторами использованы архивные 
материалы региональных и местных органов власти Респу-
блики Бурятия, в которых были представлены масштабы 
негативного воздействия затопления сельскохозяйствен-
ных угодий вследствие повышения уровня воды оз. Байкал 
или их подтопления вследствие разлива рек из-за высокого 
подпорного уровня оз. Байкал (площади затопления/подто-
пления, объекты инфраструктуры и пр.), а именно:

1. Решение Исполнительного комитета Кабанского 
аймачного Совета депутатов трудящихся Бурятской АССР 
от 23 августа 1971 г. № 205 «О выделении средств участни-
кам восстановления моста».

2. Решение Исполнительного комитета Кабанского 
аймачного совета депутатов трудящихся Бурятской АССР 
от 24 сентября 1971 г. № 241 «О списании погибших посе-
вов сельскохозяйственных культур, переводе зерновых 
культур в кормовые, списание ягодников и семечковых 
культур в Оймурском и Шергинском совхозах».

3. Решение Исполнительного комитета Кабанского 
аймачного Совета депутатов трудящихся Бурятской АССР 
от 22 октября 1971 г. № 274 «Об оказании помощи насе-
лению, пострадавшему от наводнения Исполнительный 
комитет Кабанского аймачного Совета депутатов трудя-
щихся Бурятской АССР».

4. Решение Исполнительного комитета Кабанского 
аймачного Совета депутатов трудящихся Бурятской АССР  
от 10 сентября 1973 г. № 203 «О берегоукрепительных и водо-
защитных работах на реке Селенга в Кабанском аймаке».

5. Решение Исполнительного комитета Кабанского 
аймачного Совета депутатов трудящихся Бурятской АССР 
от 11 сентября 1973 г. № 205 «О списании погибших посе-
вов сельскохозяйственных культур и переводе зерновых 
культур в кормовые».

6. Решение Исполнительного Комитета Кабанского 
аймачного Совета депутатов трудящихся Бурятской АССР 
от 1 сентября 1973 г. № 213 «Об оказании помощи населе-
нию, пострадавшему от наводнения в 1973 г.».

7. Решение Исполнительного комитета Кабанского 
аймачного Совета депутатов трудящихся Бурятской АССР 
от 3 октября 1973 г. № 223 «Об оказании помощи населе-
нию, пострадавшему от наводнения в 1973 г.».

8. Решение Президиума Прибайкальского районно-
го совета народных депутатов от 12 ноября 1991 г. № 443  
«О распределении денежных средств населению по ликви-
дации стихийных бедствий» (с. Турунтаево № 24).

9. Распоряжение Совета Министров Республики Буря-
тия от 28 сентября 1993 г. № 555-р.

Кроме того, при оценке потерь и убытков учитывались 
затраты на проведение аварийно-спасательных и восстано-
вительных работ, суммы компенсационных выплат постра-
давшему населению. Для обработки данных применялись 
простые статистические методы. В плановый период эко-
номики оценка стоимости потерь в сельском хозяйстве 
определялась по стоимости затрат на производство продук-
ции (стоимости погибших культур). Для приведения цен  
в цены 2021 г. были использованы индексы-дефляторы.

Для оценки ущерба территориям и объектам сельско-
го хозяйства от негативного воздействия вод в многово-
дный период (2019—2021 гг.) в качестве исходных данных 
использованы статистические данные Федеральной службы 
государственной статистики (https://rosstat.gov.ru/) и Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Бурятия (https://03.rosstat.gov.ru/); 
данные Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Бурятия; данные Территориального отдела водных ресур-
сов по Республике Бурятия; данные территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Бурятия, администраций муниципальных образований; 
результаты ГИС-моделирования; результаты экспедицион-
ных исследований.

Новацией современного этапа исследований явилось 
использование для оценки ущерба результатов моделиро-
вания зон затопления на отдельных участках в пределах  
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административных границ Республики Бурятия, в т. ч. Кабан-
ского района Республики Бурятия. Эти зоны определялись  
в диапазонах 455,54—456,00 и 457,00—457,85 м Тихоокеан-
ской системы высот (далее — ТО) с десятисантиметровым 
шагом. Требуемую точность обеспечивало использование 
детальных цифровых моделей рельефа или крупномасштаб-
ных карт [15].

В качестве методической основы экономической оцен-
ки ущерба сельскому хозяйству от повышения уровня воды 
в оз. Байкал в многоводный период (2019—2021 гг.) была 
использована Методика оценки вероятностного ущерба  
от вредного воздействия вод и оценки эффективности осу-
ществления превентивных водохозяйственных меропри-
ятий (далее — Методика ВИЭМС) [16]. Несмотря на ряд 
недостатков, она широко используется в российской прак-
тике и рекомендована Федеральным агентством водных 
ресурсов для оценки экономической эффективности пре-
вентивных водохозяйственных мероприятий. Преимуще-
ством Методики ВИЭМС является то, что в ней экономи-
ческая оценка ущерба определяется в зависимости от видов 
негативного воздействия вод на основе удельных ущербов 
по каждому виду негативного воздействия.

Согласно Методике ВИЭМС основными фактора-
ми, влияющими на величину прямого ущерба сель-
скому хозяйству, являются выбытие земель из оборота  
(в результате затопления, подтопления, изъятия площа-
дей под перенос объектов с затопленных территорий), 

трансформация сельхозугодий, потеря продукции и недо- 
бор земельного налога с этих угодий.

Для стоимостной оценки ущерба объектам сельского 
хозяйства использовались нормативные удельные базовые 
показатели, представленные в следующих пунктах табл. 1 
Методики ВИЭМС: п. 12 — стоимость потерь сельскохо-
зяйственной продукции (кормов); п. 7.23 — закупка кормов.

Для определения стоимости ущерба объектам Республики 
Бурятия к нормативным удельным базовым показателям при-
менялся территориальный коэффициент, учитывающий при-
родно-климатические и местные условия, равный 1,75, а так-
же коэффициент-дефлятор для вида хозяйственной деятель-
ности «Строительство» по Республике Бурятия, равный 2,96, 
рассчитанный по данным Росстата, для приведения показате-
лей 2006 г. в сопоставимые показатели 2022 г.

Результаты. Оценка экономического ущерба в сель-
ском хозяйстве Кабанского района Республики Бурятия 
в различные периоды повышенной водности оз. Байкал  
в зарегулированных условиях (1971, 1973, 1991, 1993 гг.).

Сентябрь—октябрь 1971 г. Максимальный уровень воды 
в оз. Байкал составлял 457,14 м ТО. В 1971 г. в Кабанском 
аймаке в результате затопления и подтопления был разрушен 
понтонный мост, погибли посевы сельскохозяйственных куль-
тур на площади 2 951,3 га. Оценка стоимости потерь в сель-
ском хозяйстве в ценах 2021 г. составила 88 419,2 тыс. руб.  
(см. табл. 1). Наибольшие потери сельского хозяйства в разме-
ре 41 750,9 тыс. руб. понес колхоз «Кабанский».

Таблица 1
Оценка стоимости потерь сельскохозяйственной продукции Кабанского аймака Бурятской АССР, 1971 г.,  

тыс. руб. (в ценах 2021 г.)

Виды сельхозкультур
Колхозы

Итого«Оймурский» «Шергинский» «Байкальский» «Кабанский»
Зерновые культуры — 11154 11 221,6 29 101,9 51 477,6
Силосные культуры 2 897,2 — 130,4 8 170 11 197,5
Картофель 1 158,9 — 2 897,2 753,3 4 809,3
Корнеплоды 1 738,3 4 983,1 1 738,3 1 738,3 10 198
Овощи 579,4 1 274,7 1 738,3 1 987,4 5 579,9
Однолетние травы — — 4 345,7 — 4 345,7
Смородина — 502,2 — — 502,2
Ранетка — 309 — — 309

Итого 6 373,8 18 223 22 071,5 41 750,9 88 419,2

Примечание: составлено авторами по архивным данным.

Кроме того, государством была оказана помощь насе-
лению Кабанского аймака в сумме 112,7 тыс. руб., в т. ч. 
жителям Кабанского, Брянского, Шергинского сельсове-
тов, Селенгинского горсовета. Были поощрены участники 

восстановления понтонного моста. Общая сумма ущерба  
от затопления/подтопления по Кабанскому аймаку состави-
ла 88 577,0 тыс. руб. (см. табл. 2), большая часть которых 
приходилась на сельское хозяйство.

Таблица 2
Оценка экономического ущерба от затопления/подтопления сельскохозяйственных угодий  

в Кабанском аймаке Бурятской АССР, 1971 г., тыс. руб. (в ценах 2021 г.)

Показатели Ущерб
Стоимость потерь сельскохозяйственной продукции (погибшие культуры) 88 419,2
Оказание помощи населению 112,7
Поощрение участников восстановления понтонного моста 45,1

Итого 88 577,0

Примечание: составлено авторами по архивным данным.
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Сентябрь—октябрь 1973 г. Максимальный уровень 
воды в оз. Байкал в эти месяцы составлял 457,38 м ТО.  
В результате произошел усиленный размыв берегов от 
с. Таракановка до с. Ранжурово Кабанского аймака, который 
создал серьезную угрозу населенным пунктам, промышлен-
ным предприятиям, сельхозугодиям. Под угрозой разруше-
ния водами находился животноводческий комплекс, возник-
ла угроза нарушения работы очистных сооружений Кабан-
ского плодоовощного завода.

В колхозах «Оймурский», «Шергинский», «Байкаль-
ский», «Кабанский» погибли посевы сельскохозяйственных 
культур (зерновые, картофель, корнеплоды, силосные, одно-

летние и многолетние травы, естественные и улучшенные 
сенокосы и пастбища, овощи) на площади 19 980 га. Вслед-
ствие снижения продуктивности сельскохозяйственных уго-
дий зерновые культуры (пшеница, овес, горох) были пере-
ведены в кормовые на площади 2 272 га. Наибольшие поте-
ри в растениеводстве произошли в колхозах «Кабанский»  
и «Шергинский»: списаны посевы зерновых культур, пере-
ведены в кормовые зерновые культуры, пострадали есте-
ственные и улучшенные сенокосы, силосные культуры.

Государством была также оказана помощь населению 
Колесовского, Байкало-Кударинского сельсоветов, Камен-
ского поселкового совета (табл. 3).

Таблица 3
Оценка экономического ущерба от затопления/подтопления сельскохозяйственных угодий  

в Кабанском аймаке Бурятской АССР, 1973 г., тыс. руб. (в ценах 2021 г.)

Показатели Ущерб
Оказание помощи населению 12 984,2
В т. ч. по дополнительным актам 1 061,1
Затраты на строительство жилых домов 3 409,1
Затраты на восстановление автодорог 1 409,8
Затраты на восстановление внутрипоселковых дорог 2 279,7
Затраты на аварийно-спасательные работы 4 103,5
Оценка стоимости потерь сельскохозяйственной продукции (погибшие культуры) 398 310,2
Снижение стоимости сельскохозяйственной продукции (перевод зерновых культур в кормовые) 43 882,2

Итого 467 439,8

Примечание: составлено авторами по архивным данным.

Наибольший экономический ущерб от затопления/
подтопления в Кабанском аймаке был нанесен сель-
скому хозяйству в результате гибели сельхозкультур 
(398 310,2 тыс. руб.) и перевода зерновых культур в кор-
мовые (43 882,2 тыс. руб.). Общая сумма ущерба составила 
467 439,8 тыс. руб.

Сентябрь-октябрь 1991 г. Максимальный уровень 
воды в оз. Байкал в эти месяцы составлял 457,09 м ТО. В 
хозяйствах Кабанского района вследствие затопления/
подтопления переведены зерновые и зернобобовые куль-
туры, семенные посевы многолетних трав в группу кормо-
вых культур. Экономический ущерб сельскому хозяйству 
Республики Бурятия, в т. ч. предприятиям Кабанского рай-
она, представлен в табл. 4.

В 1991 г. общая сумма ущерба агропромышленным 
предприятиям и объединениям Республики Бурятия была 
равна 1,5 млрд руб. (в ценах 2021 г.). Ущерб сельскому 
хозяйству Кабанского района составил 69,1 % общей сум-
мы ущерба Республики Бурятия.

Сентябрь—октябрь 1993 г. Максимальный уровень 
воды в оз. Байкал в эти месяцы был равен 457,12 м ТО. 

В 1993 г. вследствие затопления/подтопления в Респу-
блике Бурятия были исключены из уборочной площа-
ди полностью погибшие посевы сельскохозяйственных 
культур и естественных сенокосов (107 341 га). 22,5 га 
многолетних насаждений, 34 618 га зерновых и зерно-
бобовых культур переведены в группу кормовых куль-
тур. Значительный экономический ущерб от затопления 
и подтопления был нанесен растениеводству Кабанского 
района (табл. 5).

Таблица 4
Оценка экономического ущерба от затопления/

подтопления агропромышленным предприятиям  
и объединениям Республики Бурятия, 1991 г., тыс. руб. 

(в ценах 2021 г.)

Регион Оценка 
ущерба

Стоимость 
возмещения ущерба

Республика Бурятия 1 449 412,3 305 805,8
Кабанский район 1 000 897,1 128 760,3

Примечание: составлено авторами по архивным данным.

Таблица 5
Оценка экономического ущерба от затопления/подтопления по Кабанскому району Республики Бурятия,  

1993 г., тыс. руб. (в ценах 2021 г.)

Регион
Снижение стоимости 

сельхозпродукции 
(перевод зерновых 

культур в кормовые)

Стоимость потерь сельхозпродукции (погибшие культуры)
Всего

зерновые картофель овощи сенокосы многолетние 
насаждения

Кабанский район 63 138,6 214 732,1 41 487,2 405,6 56 653,8 656,7 377 074,0

Республика Бурятия 72 486,8 244 780,5 46 122,7 3 360,7 67 865,8 656,7 435 273,2

Примечание: составлено авторами по архивным данным.
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В 1993 г. общая сумма ущерба от затопления/подто-
пления сельскохозяйственным организациям Республики 
Бурятия была равна 435,3 млн руб. (в ценах 2021 г.). Ущерб 
сельскому хозяйству Кабанского района составил 87 % 
общей суммы ущерба Республики Бурятия.

Многоводный период 2019—2021 гг. В 2022 г. Кабан-
ский район производил 6 % сельскохозяйственной продукции 
Республики Бурятия, в т. ч. 9,3 % продукции растениеводства, 
4,3 % продукции животноводства. По данным Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия по 

состоянию на 1 января 2022 г., площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения Кабанского района составила 98 781 га, 
в т. ч. сельскохозяйственные угодья — 81 223 га, из них паш-
ня — 4 463 га, многолетние насаждения — 284 га, залежи — 
595 га, кормовые угодья — 36 281 га.

Для определения площадей сельскохозяйственных 
земельных участков, подпадающих под затопление при раз-
ных уровенных режимах, было проведено ГИС-моделиро-
вание, фрагмент которого на примере участков в с. Посоль-
ское Кабанского района представлен на рисунке.

Рис. Расчет площадей земельных участков сельскохозяйственного назначения, подпадающих под затопление  
при разных уровенных режимах (с. Посольское Кабанского района): 

А — фото участка (15 сентября 2021 г.); 
Б — пример совмещения слоев земельных участков сельскохозяйственного назначения и изолиний высот; 

В — результирующие площади земельных участков, попадающих под затопление при разных уровенных режимах

По данным администраций сельских поселений, резуль-
татам проведенного ГИС-моделирования зон затопления/
подтопления, а также данным, полученным в ходе натур-
ных обследований, было выявлено, что земли сельскохо-
зяйственного назначения Кабанского района подвержены:

– затоплению в с. Дубинино, Инкино, Сухая, Посоль-
ское, Оймур;

– подтоплению грунтовыми водами в с. Большая Речка, 
Корсаково, Оймур, Степной Дворец, Сухая.

Итоговые данные о площадях участков сельскохозяй-
ственного назначения, подверженных негативному воз-
действию повышенного уровня вод оз. Байкал в Кабан-
ском районе Республики Бурятия, представлены в табл. 6. 
Села Корсаково и Степной Дворец находятся в бассейне 
р. Селенга, с. Большая Речка находится в бассейне р. Боль-
шая Речка. На большие площади подтопления в этих селах 
значительное влияние оказывает разлив рек из-за высокого 
подпорного уровня оз. Байкал.

Таблица 6
Площади земель сельскохозяйственного назначения, подверженных негативному воздействию повышенного 

уровня вод оз. Байкал, в Кабанском районе Республики Бурятия, га

Показатель
Уровни, м ТО

457—457,1 457—457,2 457—457,3 457—457,4 457—457,5 457—457,6 457—457,7 457—457,85

Площади затопления 8,4 9,3 10,3 11,1 12,1 12,9 13,7 14,9
В том числе:
   с. Инкино 0,2 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4
   с. Оймур 0,4 1,0 1,8 2,5 3,3 4,0 4,7 5,7

   с. Сухая 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Площади подтопления 0,0 1 767,6 1 767,6 1 767,6 1 767,6 1 767,6 1 767,6 1 767,6
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Окончание табл. 6

Показатель
Уровни, м ТО

457—457,1 457—457,2 457—457,3 457—457,4 457—457,5 457—457,6 457—457,7 457—457,85
В том числе:
   с. Большая Речка 0,0 769,4 769,4 769,4 769,4 769,4 769,4 769,4
   с. Корсаково 0,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0
   с. Оймур 0,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
   с. Степной Дворец 0,0 830,9 830,9 830,9 830,9 830,9 830,9 830,9
   с. Сухая 0,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Общая площадь затоп-
ления и подтопления 8,4 1 776,9 1 777,9 1 778,7 1 779,7 1 780,5 1 781,3 1 782,5

Примечание: составлено авторами.

В настоящей работе оценивались потери сельскохозяй-
ственной продукции, а также затраты на закупку кормов в 
связи с потерей сельскохозяйственной продукции, посколь-
ку затоплению и подтоплению подвергаются участки, кото-
рые используются как сенокосы и пастбища. Для стои-
мостной оценки закупки кормов использовалось значение 
среднемноголетней урожайности сена в Кабанском райо-
не — 20 ц/га. В табл. 7 представлена среднегодовая оценка 
экономического ущерба сельскому хозяйству от затопле-
ния и подтопления.

Экономический ущерб сельскому хозяйству от негатив-
ного воздействия вод оз. Байкал при разных уровнях ТО 
составляет от 521 до 106 351,5 тыс. руб. В его структуре 
наибольший удельный вес составляет ущерб от подтопле-
ния сельскохозяйственных угодий. Большая часть подвер-
женных негативному воздействию земель принадлежит 
частным собственникам, поэтому при затоплении/подто-
плении они вынуждены арендовать другие сенокосные уго-
дья, приобретать корма в других населенных пунктах, что 
ведет к удорожанию сельскохозяйственной продукции.

Таблица 7
Экономический ущерб сельскому хозяйству (потери продукции и затраты на покупку кормов)  

по видам негативного воздействия вод оз. Байкал, тыс. руб.

Показатель Уровни, м ТО
457—457,1 457—457,2 457—457,3 457—457,4 457—457,5 457—457,6 457—457,7 457—457,85

Стоимость потери продукции:
– затопление 127,7 137,3 148,7 160,5 172,2 183,6 194,1 210,8
– подтопление 0,0 27 467,3 27 467,3 27 467,3 27 467,3 27 467,3 27 467,3 27 467,3
Затраты на покупку кормов:
– затопление 393,3 423,0 458,1 494,3 530,2 565,5 597,7 649,1
– подтопление 0,0 78 323,9 78 323,9 78 323,9 78 323,9 78 323,9 78 323,9 78 323,9

Итого 521,0 106 351,5 106 398,0 106 446,0 106 493,6 106 540,3 106 583,0 106 651,1
Примечание: составлено авторами.

Выводы
Оценка экономического ущерба в сельском хозяйстве 

Кабанского района Республики Бурятия в различные пери-
оды повышенной водности оз. Байкал в зарегулированных 
условиях показывает, что в период плановой экономики, 
когда в сельскохозяйственном производстве преоблада-
ли крупные аграрные предприятия, ущерб был значителен 
(особенно в 1973 и 1993 гг.). Во многом это объясняется 
высокой вовлеченностью в оборот сельскохозяйственных 
угодий, однако оказываемая государственная поддерж-
ка колхозам, пострадавшим от затоплений и подтоплений 
вследствие повышения уровня вод в оз. Байкал, помогала 
восстановиться предприятиям за короткий период.

В 2019—2021 гг. наибольшие ущербы наносятся сельско-
му хозяйству в результате высокого подпорного уровня воды 
в оз. Байкал и разлива р. Селенга и Большая Речка, что при-
водит к подтоплению больших площадей сельскохозяйствен-
ных угодий, на 2 порядка превышающих площади других 
затапливаемых участков. В настоящее время большая часть 
подверженных негативному воздействию вод земель при-

надлежит частным собственникам, которые при затоплении/
подтоплении несут дополнительные затраты на осушение, 
рекультивацию сельхозугодий, а также приобретение кормов 
сельскохозяйственным животным.

В работе сравнительная оценка потерь и затрат от 
повышения уровенного режима оз. Байкал периодов пла-
новой и рыночной экономики не проведена в связи с раз-
ными подходами к оценке ущербов. В плановый период 
экономический ущерб определялся исходя из фактиче-
ских затрат в растениеводстве, которые понесли сель-
скохозяйственные предприятия. Экономический ущерб 
современного периода определен по нормативным затра-
там на единицу площади.

Что касается результатов оценки ущерба при разных 
уровневых режимах, то, как следует из данных табл. 7, 
критическим для размера ущерба является превышение 
отметки 457,2 м ТО. На взгляд авторов, полученные оценки 
ущерба необходимо учитывать при разработке рекоменда-
ций по совершенствованию нормативно-правового регули-
рования уровенного режима оз. Байкал.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ С ПОЗИЦИИ ЭКОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика (экономические науки)

Аннотация. Исследование посвящено рассмотрению 
теоретических аспектов устойчивого развития потреби-
тельской кооперации с позиции экосистемного подхода. Про-
веден научный обзор результатов исследований экосистем, 
выполненных российскими и зарубежными учеными. Отме-
чено, что организации потребительской кооперации по своей 
экономической сущности подходят к категории экосисте-
мы. Раскрыта сущность экосистемного подхода, его роль  
в развитии предпринимательства потребительской коопе-
рации, а также представлена характеристика предпосы-
лок, условий возникновения и тенденций развития экосистем  
в бизнесе кооперации. Концепция предпринимательских экоси-
стем исследуется как симбиоз конкуренции и кооперации для 
достижения финансовой устойчивости с целью получения 
прибыли для внутренних потребностей. По данным научной 
электронной библиотеки Elibrary и базы Scopus проведен 
библиометрический анализ, по результатам которого выяв-
лены закономерности пересечения трех направлений: пред-
принимательство, экосистемы, финансы. Были выбраны и 
проиндексированы шесть терминов, которые затрагивают 
аспекты устойчивого развития организаций потребитель-

ской кооперации с усилением финансового аспекта: «пред-
принимательский»; «предпринимательство»; «финансы»; 
«финансовый»; «экосистема»; «экосистемный». В анализе 
динамики словосочетаний можно отметить небольшое пре-
вышение темпа роста числа работ с терминами предприни-
мательства и финансов над чисто предпринимательскими 
в 2023 г. по сравнению с 2010 г. В материалах исследования 
определено, что закономерностью последних пяти лет стало 
сочетание всех трех видов терминов. Применение экосистем-
ного подхода к определению устойчивого развития органи-
заций потребительской кооперации позволило сконцентри-
ровать внимание на отдельных аспектах функционирования 
таких систем и выявить закономерности их развития. Тео-
ретические результаты определены расширением фундамен-
тальных знаний и представлений о последствиях развития 
экосистем в системе потребительской кооперации.

Ключевые слова: устойчивое развитие, потребитель-
ская кооперация, экосистема, социальная устойчивость, 
устойчивый рост, кооперативная организация, предприни-
мательство, предпринимательская экосистема, финансы, 
библиометрический анализ
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Review article

THEORETICAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CONSUMER COOPERATION 
FROM THE PERSPECTIVE OF THE ECOSYSTEM APPROACH

5.2.3 — Regional and sectoral economy (economic sciences)

Abstract. The research is devoted to the consideration of 
theoretical aspects of sustainable development of consumer 
cooperation from the perspective of the ecosystem approach. 
The scientific review of the results of ecosystems research 
carried out by Russian and foreign scientists is given. It is 
noted that consumer cooperation organizations by their 
economic essence fit the category of ecosystem. The essence 
of the ecosystem approach, its role in the development of 
consumer cooperation entrepreneurship is disclosed, as well 
as the characteristic of prerequisites, conditions of emergence 
and trends in the development of ecosystems in the business 
of cooperation is presented. The concept of entrepreneurial 
ecosystems is explored as a symbiosis of competition and 
cooperation to achieve financial sustainability in order to 
generate profits for internal needs. Bibliometric analysis 
was carried out with the help of scientific electronic library 

Elibrary and Scopus database. The results of the analysis 
reveal intersection patterns of three areas: entrepreneurship, 
ecosystems, finance. The six terms were selected and indexed, 
which affect the aspects of sustainable development of consumer 
cooperation organizations with strengthening of the financial 
aspect: “entrepreneurial”; “entrepreneurship”; “finance”; 
“financial”; “ecosystem”; “ecosystemic”. In the analysis of 
the dynamics of word combinations it is possible to note a slight 
excess of the growth rate of the number of works with the terms 
of entrepreneurship and finance over purely entrepreneurial 
in 2023 compared to 2010. The research materials determine 
that the combination of all three types of terms has become a 
regularity of the last five years. The application of the ecosystem 
approach to the definition of sustainable development of 
consumer cooperation organizations allowed us to focus on 
certain aspects of the functioning of such systems and identify 
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the regularities of their development. Theoretical results are 
determined by the expansion of fundamental knowledge and 
ideas about the consequences of ecosystem development in the 
consumer cooperation system.

Keywords: sustainable development, consumer cooperation, 
ecosystem, social sustainability, sustainable growth, 
cooperative organization, entrepreneurship, entrepreneurial 
ecosystem, finance, bibliometric analysis
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Введение
Современная действительность диктует для Россий-

ской Федерации самые сложные условия трансформации 
к информационному и постиндустриальному обществу, 
усиление экономических требований, создание почвы для 
устойчивого роста. Именно в экономической области наи-
более востребован продолжительный и реальный рост.

Лишь эта база обеспечит реальное повышение устой-
чивости социально-экономического развития как страны  
в целом, так и системы потребительской кооперации.

«Опыт мирового кооперативного движения, частью 
которого является российская потребительская коопера-
ция — неотъемлемая часть современной экономической 
системы, объективно необходимая для выживания в жест-
ких условиях рыночной экономики, неотвратимой глобали-
зации мирового экономического пространства» [1, с. 6].

Рост уровня удовлетворения растущих потребностей насе-
ления, повышение качества жизни возможно в устойчивом 
режиме лишь на основе экономического роста. В этой связи 
краеугольным камнем выступает решение проблемы сбалан-
сированности экономического и социального развития.

Роль устойчивого развития приобретает всё большую 
значимость, особенно в условиях российской реально-
сти. Внерыночные методы регулирования экономической 
среды базируются на достижении консенсуса различных 
субъектов, к которым относятся объединения работников, 
работодателей, потребителей, пайщиков и представителей 
малого и среднего бизнеса и т. д. Они обладают возможно-
стью успешно решать достаточно внушительный ряд эко-
номических и социальных проблем. При этом цель достига-
ется более эффективно и менее конфликтно по сравнению  
с государственными органами.

Обеспечение устойчивого развития экономики страны 
достигается путем развития кооперативной организации 
в разных секторах экономики, в т. ч. и в сфере услуг. Это 
позволит заполнить некоторые ниши на потребительском 
рынке, создать рабочие места. Именно этим и обусловлена 
миссия потребительской кооперации.

В настоящее время в системе потребительской коопера-
ции происходят существенные изменения в экономической 
и общественной жизни: интенсивное внедрение технологий 
в виде разнообразных онлайн- и офлайн-решений и серви-
сов приводит к постепенному изменению потребностей 
участников таких отношений. В результате экономические 
субъекты выстраивают разнообразные многочисленные 
связи для удовлетворения уже своих потребностей путем 
кооперирования и сотрудничества.

Традиционные подходы к изучению и управлению раз-
витием экономики кооперации как кластера, характеризую-
щиеся значительным влиянием государства, в современных 
реалиях становятся неактуальными. Научная обществен-
ность приходит к выводу, что взаимодействие всех субъ-
ектов предпринимательской деятельности обеспечивает 
естественное развитие, которое в результате способствует 

большей эффективности экономики. Именно концепция 
предпринимательских экосистем как симбиоза конкурен-
ции и кооперации в наибольшей степени соответствует 
такому подходу и, несмотря на незначительный срок суще-
ствования, находит поддержку многих ученых.

В эпоху цифровой трансформации общественных отно-
шений, когда использование прорывных технологий в сфе-
ре Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0 значительно повышает 
возможности информационного обмена между организаци-
ями и их окружением, становится технически возможным 
появление экосистем как субъектов экономики потреби-
тельской кооперации.

Для радикальных преобразований в значительной сте-
пени важен вопрос развития технологий и эволюционных 
реакций в экосистеме. На сегодняшний день в многочис-
ленных исследованиях создается теоретическая основа для 
эволюционных рамок трансформации экосистем.

Актуальность исследования заключается в том, что  
в последнее десятилетие ученые используют ориентиро-
ванный взгляд на экосистемы, чтобы помочь лучше понять, 
как руководители могут разработать новое поколение кон-
курентных стратегий.

Экосистемы можно рассматривать как сеть корпора-
тивных образований с различными интересами, которые 
связаны друг с другом как коллектив, где вложена судьба 
ее субъектов. Экосистема — это сообщество, находящееся  
в постоянной трансформации, потому что оно должно 
создавать новую ценность путем сотрудничества по кон-
курирующим альтернативам. Тенденции к глобализации, 
увеличению зависимости экономических субъектов друг  
от друга, усилению нарастания нестабильности внешней 
социальной и политической среды усложнили экономиче-
ское взаимодействие акторов, побуждая к поиску новых 
форм организации бизнеса. Поэтому, по большей части, 
современные экосистемы потребительской кооперации — 
это не отдельные кооперативы, а целые сети компаний, кото-
рые конкурируют друг с другом в так называемой сетевой 
экономике. Эта реальная природа экосистем, которые посто-
янно должны развиваться и адаптироваться. Их зарождение 
повлекло за собой изменения во многих сферах, а кроме 
того, возникновение определенных сложностей и рисков.

Изученность основных элементов заявленной темы 
исследования. Теоретические предпосылки исследования 
темы устойчивого развития потребительской кооперации 
как социально-экономической системы, связанные с безо-
пасностью, обеспечением потребностей пайщиков сельских 
территорий, заложены такими учеными, как Н. А. Асанова, 
Л. Н. Исачкова и С. Ю. Хут [2], В. Я. Ахметов и Р. Ф. Гата-
уллин [3], Р. И. Букеева [4], Л. Г. Гребеник [5], Л. Н. Дми-
триева [6] и др.

Стоит отметить, что большая часть научных работ 
применительно к изучению экономических субъектов как 
экосистем с позиции устойчивого развития региона реали-
зована в предпринимательском секторе. К. Е. Гришиным 
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проведен анализ сущностного понятия экосистемного под-
хода к предпринимательству, в результате которого были 
выдвинуты доводы, что данная концепция весьма успешно 
может быть применена в рамках государственного полити-
ческого управления предпринимательством. Так, Гришин 
считает, что выбранная параметральная модель развития 
экосистемы предпринимательства позволяет органам вла-
сти просчитывать параметры благоприятной предпринима-
тельской экосистемы и на основе этого принимать рацио-
нальные управленческие решения, способствующие мак-
симально долгому поддержанию комфортных условий для 
развития предпринимательства в регионе [7].

Группа ученых под руководством И. Н. Дубины изуча-
ет экосистемы как условие устойчивого развития регионов 
страны, выделяя в качестве субъектов экосистемы не только 
инновационные институты, но и знания, которые увязывают 
интеллектуальный, человеческий, социальный и финансовый 
капитал. Такой подход позволил определить инновацион-
но-предпринимательскую экосистему как «сложную открытую 
динамическую систему, в рамках которой формируется специ-
фическая институциональная среда адаптивного типа, учиты-
вающая стратегические задачи данной системы и способству-
ющая активизации процессов расширенного воспроизводства 
инноваций, технологий и человеческого капитала» [8, с. 17].

Научная новизна работы заключается в авторском 
подходе исследования аспекта устойчивого развития пред-
принимательских экосистем потребительской кооперации  
на основе данных научной электронной библиотеки 
Elibrary и системы Scopus при помощи библиометрическо-
го анализа на пересечении трех направлений: предприни-
мательство, экосистемы, финансы.

Цель исследования — выявление аспектов устойчиво-
го развития предпринимательских экосистем потребитель-
ской кооперации на основе обобщения теоретических под-
ходов и опыта развития предпринимательских экосистем 
в отечественной и зарубежной литературе с применением 
библиометрического анализа.

Для решения поставленной цели определены следую-
щие задачи:

‒ выявление основных характеристик современных эко-
систем в потребительской кооперации как одного из аспек-
тов устойчивого развития;

‒ проведение библиометрического анализа при помощи 
научной электронной библиотеки Elibrary, базы Scopus;

‒ обобщение опыта формирования экосистем в России 
и за рубежом.

Теоретическая и практическая значимость. Теоре-
тические основы исследования состоят в реализации эко-
системного подхода и концептуальных положений устой-
чивого развития применительно к потребительской коопе-
рации. Практические результаты могут быть использованы 
специалистами региональных организаций потребитель-
ской кооперации при разработке и формировании страте-
гических решений в области взаимодействия органов госу-
дарственной власти с многоотраслевой системой потреби-
тельской кооперации как значимой экосистемой.

Основная часть
Методология. Исследование проведено на основе 

системного подхода с использованием метода сравнитель-
ного анализа, классификации, библиометрического анали-
за, что обусловлено необходимостью комплексного рас-
смотрения различных, в т. ч. финансовых, аспектов фор-
мирования и развития экосистем. Исходными материалами 
послужили информационные ресурсы научной библиотеки 
Elibrary, базы Scopus в виде материалов научно-практи-
ческих конференций и семинаров, публикаций в научных 
журналах и монографий.

Результаты. При подготовке данной научной ста-
тьи использовалась методология многомерного библио-
метрического анализа, созданная и развиваемая в Ново-
сибирском государственном университете и Институте 
экономики и организации промышленного производства 
Сибирского отделения Российской академии наук с уча-
стием представителей из других организаций. Основное 
внимание было уделено апробации методики, опублико-
ванной в статье, посвященной экосистемному подходу [9]. 
Но положения и составляющие этой работы были суще-
ственно развиты за счет использования данных Еlibrary 
и усиления аспектов предпринимательства и финансов 
в целях определения устойчивого развития организаций 
потребительской кооперации.

Были выбраны и индексированы следующие шесть тер-
минов, которые затрагивают аспекты устойчивого разви-
тия организаций потребительской кооперации с усилением 
финансового аспекта: предпринимательский (П1); предпри-
нимательство (П2); финансы (Ф1); финансовый (Ф2); эко-
система (Э1); экосистемный (Э2). Затем произведен поиск 
в базе данных Elibrary с учетом морфологии по всем видам 
работ и по употреблению терминов в названиях, аннотаци-
ях и ключевых словах. Результаты поиска для отдельных 
терминов и их сочетаний представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты анализа публикационной активности по шести базовым терминам и их сочетаниям

Термины №10 №15 №20 №23 T15-10 T20-15 T23-20

П1 3780 10317 21251 23606 2,73 2,06 1,11

П2 2516 7026 22266 24384 2,79 3,17 1,10

Ф1 10726 14780 22879 25684 1,38 1,55 1,12

Ф2 4018 5539 23995 26739 1,38 4,33 1,11

П1 + Ф1 76 191 407 463 2,51 2,13 1,14

П1 + Ф2 570 1722 4394 5040 3,02 2,55 1,15

П2 + Ф1 97 210 442 502 2,16 2,10 1,14

П2 + Ф2 652 2011 5235 5970 3,08 2,60 1,14

Э1 6198 11664 20744 23855 1,88 1,78 1,15
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Термины №10 №15 №20 №23 T15-10 T20-15 T23-20

Э2 465 1198 2867 3567 2,58 2,39 1,24

Э1 + П1 5 38 332 481 7,60 8,74 1,45

Э1 + П2 0 28 288 419 — 10,29 1,45

Э2 + П1 0 0 30 61 — — 2,03

Э2 + П2 0 3 37 60 — 12,33 1,62

Э1 + Ф1 0 2 37 55 — 18,5 1,49

Э1 + Ф2 38 87 570 931 2,29 6,55 1,63

Э2 + Ф1 0 0 3 6 — — 2,0

Э2 + Ф2 7 15 48 90 2,14 3,2 1,88

Э1 + П1 + Ф1 0 1 4 6 — 4,0 1,50

Э1 + П1 + Ф2 0 0 24 32 — — 1,33

Э1 + П2 + Ф1 0 0 3 3 — — 1,0

Э1 + П2 + Ф2 0 2 27 32 — 13,5 1,19

Э2 + П1 + Ф1 0 0 2 4 — — 2,0

Э2 + П1 + Ф2 0 0 0 3 — — —

Э2 + П2 + Ф1 0 0 2 2 — — 1,0

Э2 + П2 + Ф2 0 1 2 2 — 2,0 1,0

Примечание: №10 — число публикаций на конец 2010 г.; №15 — число публикаций на конец 2015 г.; №20 — число публикаций на 
конец 2020 г.; №23 — число публикаций по состоянию на 15 мая 2023 г.; T15-10 — отношение №15 к №10; T20-15 — отношение №20 к 
№15; T23-20 — отношение №23 к №20.

На конец 2010 г. в Еlibrary зафиксировано 27 703 публи-
кации с шестью изучаемыми терминами. На первом месте 
были финансовые термины Ф1 и Ф2 с долей в общем числе 
53,3 %. На втором месте термины Э1 и Э2 (24 %). На треть-
ем месте предпринимательские П1 и П2 (22,7 %). В мае 
2023 г. число рассматриваемых работ выросло в 4,6 раза и 
составило 127 835. Финансы остались на первом месте, но 
их доля уменьшилась до 41 %. Удельный вес публикаций с 
терминами П1 и П2 увеличился на 65 % и составил 37,5 %. 
Доля Э1 и Э2 немного снизилась — до 21,4 %.

Интересен тот факт, что в 2010 г. наблюдались зна-
чительные различия в удельных весах между термина-
ми в формах существительного и прилагательного: П1 — 
13,6 %, П2 — 9,1 %, Ф1 — 38,7 %, Ф2 — 14,5 %, Э1 — 
22,4 %, Э2 — 1,7 %. Но в 2023 г. число работ для первых 
пяти словоформ превысило 20 тыс. и изменялось в преде-

лах 18,5÷20,9 %. Для формы «экосистемный» было найдено 
3 567 работ, что составило 2,8 % общего числа.

При анализе динамики словосочетаний можно отметить 
небольшое превышение темпа роста числа работ с терми-
нами предпринимательства и финансов над чисто предпри-
нимательскими в 2023 г. по сравнению с 2010 г. (8,6 против 
7,6 раза). Но ярко выражен рост публикаций по предприни-
мательству и финансам в сочетании с термином «экосисте-
ма». Новым трендом последних пяти лет стало сочетание 
всех трех видов терминов.

Далее хотелось бы отметить, что при проведении 
библиометрического анализа в базе Scopus рассмотрены 
тенденции этих направлений с учетом комбинации тер-
мина еcosystem (Ec1) с терминами entrepreneurial (E1), 
entrepreneurship (E2), finance (F1) и financial (F2). Результа-
ты поиска представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты анализа публикационной активности по пяти базовым терминам и их сочетаниям в базе Scopus

Термины №10 №15 №20 №23 T15-10 T20-15 T23-20

E1 3780 10317 21251 23606 2,73 2,06 1,11

E2 2516 7026 22266 24384 2,79 3,17 1,10

F1 10726 14780 22879 25684 1,38 1,55 1,12

F2 4018 5539 23995 26739 1,38 4,33 1,11

E1 + F1 76 191 407 463 2,51 2,13 1,14

E1 + F2 570 1722 4394 5040 3,02 2,55 1,15

E2 + F1 97 210 442 502 2,16 2,10 1,14

E2 + F2 652 2011 5235 5970 3,08 2,60 1,14

Ec1 6198 11664 20744 23855 1,88 1,78 1,15

Ec1 + E1 465 1198 2867 3567 2,58 2,39 1,24

Окончание табл. 1
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Термины №10 №15 №20 №23 T15-10 T20-15 T23-20

Ec1 + E2 5 38 332 481 7,60 8,74 1,45

Ec1 + F1 0 28 288 419 — 10,29 1,45

Ec1 + F2 0 0 30 61 — — 2,03

Ec1 + E1 + F1 0 3 37 60 — 12,33 1,62

Ec1 + E1 + F2 0 2 37 55 — 18,5 1,49

Ec1 + E2 + F1 38 87 570 931 2,29 6,55 1,63

Ec1 + E2 + F2 0 0 3 6 — — 2,0

Примечание: №10 — число публикаций на конец 2010 г.; №15 — число публикаций на конец 2015 г.; №20 — число публикаций на 
конец 2020 г.; №23 — число публикаций по состоянию на 15 мая 2023 г.; T15-10 — отношение №15 к №10; T20-15 — отношение №20 к 
№15; T23-20 — отношение №23 к №20.

Комментируя табл. 2, отметим, что на конец 2010 г.  
в базе Scopus зафиксировано 526 399 публикаций с пятью 
изучаемыми терминами. На первом месте были финансо-
вые термины F1 и F2 с долей в общем числе 63,6 %. На вто-
ром месте термин Ec1 (31,9 %). На третьем месте предпри-
нимательские E1 и E2 (4,5 %). В мае 2023 г. число изучае-
мых публикаций уменьшилось в 2 раза и составило 267 097. 
Финансы остались на первом месте, но их доля уменьши-
лась до 49 %. Удельный вес публикаций с терминами E1 и 
E2 увеличился на 3 % и составил 7,5 %. Доля Ec1 увеличи-
лась в общем объеме до 43,5 %.

Результаты поиска в Scopus показали наибольшую 
публикационную активность по терминам ecosystem, 
entrepreneurship, а также неплохую активность по термину 
finance. При анализе приведенных данных следует учесть, 
что с 2020 по 2023 г. количество публикаций, сочетающих 
в себя по три термина, увеличилось в разы. Например, в 
2010 г. сочетание терминов Ec1 + E1 + F1 показывало толь-
ко 1 статью, а на 15 мая 2023 г. составляет 35 % (35 науч-
ных статей). По сравнению с 2020—2021 гг. наблюдается 
значительный спад (57 статей). По результатам проведен-
ного анализа можно сделать вывод, что в настоящее вре-
мя экосистемы сильнее связаны с предпринимательством 
и финансами.

Библиометрический анализ включает в себя не только 
статистическую обработку сведений о публикациях, но и 
их содержательное рассмотрение. Для этого нами были 
проанализированы источники, которые по результатам 
формирования выборок были наиболее цитируемыми в 
соответствующей базе данных.

Применение экосистемного подхода к устойчивому разви-
тию потребительской кооперации подразумевает заимствова-
ние определенных аналогичных явлений из других областей 
научных познаний. Меккой экономиста называл экономи-
ческую биологию больше 100 лет назад известный ученый, 
основоположник классической политэкономии, Альфред 
Маршалл [10]. Другой масштабный ученый, нобелевский лау-
реат Пол Самуэльсон, позволял себе критиковать А. Маршал-
ла, в т. ч. и в части применения законов биологии в экономике, 
называя его резко «пустой болтовней» [11, с. 65].

Несмотря на это, идеи развития экономики и самой 
экономической науки по законам и принципам биологии 
глубоко получают признание со временем всё больше и 
больше. Появляются новые направления и отрасли эконо-
мики — так, на основе эволюционного подхода выделена 
эволюционная экономика. По аналогии с биологическими 
экосистемами в экономике назрело выделение экосистем-

ного подхода, позволяющего рассматривать бизнес-про-
странство во всей сложности и многообразии связей и 
зависимостей.

Определение экосистемы в биологии было сформули-
ровано и обосновано в 1935 г. в Англии ботаником Арту-
ром Тенсли и сочетало в себе две составляющие — биоти-
ческую (совместно обитающие организмы, т. е. субъекты 
такой системы) и абиотическую, представляющую условия 
их совместного обитания [12]. Такая концепция позволила 
использовать данный подход в научном сообществе и нашла 
отражение в теории управления и предпринимательства.

Идеологи экосистемного подхода исходят из биологи-
ческих предпосылок, которые, по их мнению, могут быть 
использованы при исследовании эволюционных особенно-
стей взаимодействия людей и организаций в рамках инно-
вационной деятельности [13].

В 1995 г. мировой общественности на заседании Кон-
ференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата был представлен и затем реализован в Конвенции 
биологического разнообразия экосистемный подход как 
единственно верный путь устойчивого развития человече-
ства, характеризующий сбалансированностью социальных, 
экономических и экологических аспектов [14].

Также следует отметить, что ООН определяет экоси-
стемное управление как одно из приоритетов деятельно-
сти своей программы по защите окружающей среды. Что 
достаточно логично в сегодняшних реалиях экономики, 
когда происходит обострение вопросов, связанных с защи-
той биосферы Земли — такой симбиоз взглядов сторонни-
ков безотходной экономики раскрывает новые возможно-
сти для экосистемного подхода.

Справедливо отметить, что критике подвергается 
использование термина «экосистемы» в сфере обществен-
ных отношений, насколько целесообразно употребление 
префикса «эко» и корректно сопоставление с биологиче-
скими экосистемами, а также научной строгостью приме-
нения термина. В научных кругах развернулась широкая 
дискуссия сторонников и противников применения в биз-
несе аналогии с природными, биологическими экосистема-
ми. В табл. 3 представление основные определения биоло-
гических экосистем.

Обобщая данные определения, можно выделить такие 
характеристики природных экосистем, как наличие сооб-
щества, внешней, внутренний среды и результатов его 
существования. Важной характеристикой также является 
воздействие, которое оказывает не только солнечная энер-
гия, но и субъекты экосистемы друг на друга.

Окончание табл. 2
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Таблица 3
Определения понятия «экосистема» через призму биологической природы

Автор Экосистема через призму биологической природы 

Ю. Одум

«Экосистема — любая единица (биосистема), включающая все совместно функционирующие 
организмы (биотическое сообщество) на данном участке и взаимодействующая с физической средой 
таким образом, что поток энергии создает четко определенные биотические структуры и круговорот 
веществ между живой и неживой частями, представляют собой экологическую систему, или 
экосистему» [15, с. 831]

Научно-технический 
словарь

«Экосистема (ЭС) как основное понятие экологии, представляет собой сообщество организмов, 
существующих в физической среде. Исследование ЭС часто опирается на понятие потока энергии. 
Солнце является источником энергии, которую первичные производители, например, зеленые 
растения, преобразуют в питательные вещества посредством фотосинтеза» (http://nts.sci-lib.com/
article0005654.html)

В.Ф. Левченко,  
Я.М. Старобогатов

«Сообщество жизненных форм, симбиотически взаимосвязанных между собой потоками вещества 
и энергии и рассматриваемых на промежутках времени, бóльших периода сукцессионного цикла. 
Вещество, участвующее в круговороте, также включено в экосистему. При этом, экосистемные 
свойства проявляются только при размерах пространства, занимаемого сообществом, превышающих 
некоторую характерную для каждого сообщества величину. Экосистема может быть иерархической и 
включать в себя другие экосистемы низших уровней...» [16, c. 3535]

Биологический 
энциклопедический 
словарь

«Экосистема (от греч. oikos — жилище, местопребывание и система) — единый природный комплекс, 
образованный живыми организмами и средой их обитания, в котором живые и косные компоненты 
связаны между собой обменом вещества и энергии» [17, с. 731]

Это подтверждает аргументы сторонников экосистем-
ного подхода к экономике, которые опираясь на явление 
биологических экосистем, определяют необходимость рас-
смотрения и бизнес экосистемах развитие, взаимодействие 
и взаимовлияние друг на друга отдельных элементов таких 
систем [18]. Действительно, любая экономическая система 
представляет собой совокупность элементов, которые взаи-
модействуют с внешней средой, отдавая и принимая оттуда 
энергию в виде различных ресурсов.

При этом экосистемный подход к экономике и бизне-
су находит не только поддержку в научных и деловых кру-
гах, но и критику. Одним из аргументов является наличие 
существенных отличий биологических и предлагаемых 
бизнес-экосистем [19; 20], среди которых основные — это 
подчинение бизнеса причинам и целям, а также наличие 
необходимости управления такими экосистемами; кроме 
того, в процессе развития роли участников меняются, что 
также не свойственно природным экосистемам.

Использование термина «экосистема» в переносном 
значении применительно к бизнесу хоть и подвергается 
критике с точки зрения экологического контекста (эко-
система как система участников и компонентов окружа-
ющей среды), все-таки, по нашему мнению, достаточно 
удачно. Это определяется тем, что основа данного термина 
может трактоваться не как «экология», а как «экономика», 
поскольку, согласно историческому происхождению, эта 
частица произошла от одного слова «ойкос». И это позво-
ляет рассматривать экосистему не как метафору от биоло-
гической экосистемы, а как развитие экономического укла-
да отдельного региона, страны и мира в целом.

Таким образом, экосистемы — это динамичные и совмест-
но развивающиеся сообщества различных субъектов, которые 
создают и приобретают новую ценность посредством всё 
более сложных моделей сотрудничества и конкуренции.

Это нашло развитие в учении М. Ротшильда о биономи-
ке, в основе которой лежит подход изучения любого эконо-
мического процесса через призму биологии. Рассматривая 
развитие отдельных организаций с позиции органических 
процессов, он соотнес их с аналогичными изменениями 
в природе — объединение с симбиозом, инновации —  
с мутациями и т. д. [21].

Как считает Н. И. Морщинина, «любой человек или 
организация, являясь элементом и субъектом экономиче-
ской системы, всегда строит свое развитие по модели раз-
вития биологических систем» [22, c. 1068].

Наряду с этим, данный подход критикуется в научных 
кругах из-за несопоставимости и неординарности экономи-
ческих и биологических явлений. Поэтому справедливым 
будет считать биономику гипотезой, правильность которой 
будет проверена временем.

Важным этапом развития экосистемного подхода явля-
ется исследование Дж. Ф. Мура, который пошел далее и 
выделил экосистему как «экономическое сообщество, под-
держиваемое базисом из взаимодействующих организаций 
и отдельных лиц» [23, p. 26]. Основное внимание уделялось 
влиянию организаций друг на друга, их зависимости.

По мнению А. Ю. Яковлевой, «такой подход позволяет 
инициировать образование предпринимательского сообще-
ства в любой сфере экономики, поскольку создание экоси-
стемы, ее поддержание и развитие с привлечением инно-
ваций для любой компании является залогом продолжения 
деятельности. В качестве субъектов экосистемы в соответ-
ствии с данной трактовкой выступают не только фирма и 
ее контрагенты — потребители, посредники, поставщики; 
но и заинтересованные лица — собственники, государство, 
конкуренты» [24, c. 39]. По нашему мнению, такой охват 
логичен, поскольку в современных условиях положитель-
ное или отрицательное влияние на организацию оказывают 
все эти лица. Любая компания, в т. ч. и система потреби-
тельской кооперации, является частью бизнес-экосистемы, 
включающей в себя множество отраслей. Внутри одной 
экосистемы несколько организаций потребительской коо-
перации вместе реализуют возможности, основываясь на 
инновации: они создают совместный продукт и удовлетво-
ряют потребительские запросы, что в конечном счете при-
водит к запуску нового витка инноваций. Мур считает, что 
все элементы одной системы эволюционируют так, чтобы 
в первую очередь удовлетворить потребности рынка. Вза-
имодействуя друг с другом и конкурируя, организации 
дают импульс для поступательного инновационного раз-
вития — сначала возникают новые потребительские запро-
сы, которые затем система, эволюционируя, удовлетворяет.  
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Развитие, эволюционная направленность изменений, по 
мнению Мура, является неотъемлемой характеристикой 
любой «здоровой» бизнес-экосистемы [25].

По нашему мнению, данный подход справедлив, 
поскольку экосистемы характеризуются динамичностью, 
не являясь статичными и формируясь на территории опре-
деленной страны, в определенный промежуток времени,  
в значительной степени зависят от политических, экономи-
ческих и социокультурных условий, факторов. В качестве 
аргумента можно привести экосистему, формирующуюся 
в период функционирования старой экспортно-сырьевой 
модели экономики, когда взаимосвязи между субъектами 
были определенной силы и характера. В ходе системной 
перестройки, перехода к умножению природных ресур-
сов страны происходит установление новых связей между 
субъектами, расширение ассортимента выпускаемой про-
дукции и соответствующие изменения на рынках сбыта, 
обновление производств в соответствии с новыми требова-
ниями к содержанию и качеству.

О. Н. Коломыц с соавторами, проанализировав труды 
Дж. Ф. Мура, сформулировали последовательность разви-
тия предпринимательских экосистем в виде стадий, через 
которые они проходят последовательно: создание экоси-
стемы, расширение экосистемы, завоевание позиции лиде-
ра, обновление или смерть и стремительная адаптация [26].

Они совпадают с этапами развития биологических эко-
систем — создание экосистемы, расширение, которое про-
исходит до стадии завоевания позиции лидера, после чего 
система или обновляется для дальнейшего роста и лидер-
ства, или умирает. Таким образом, идея биологических 
экосистем в процессе управления экономическими систе-
мами, к которой относится потребительская кооперация, 
имеет свои достоинства и может быть использована для 
обоснования создания и развития предпринимательских 
экосистем, которые охватывают совместно развивающиеся 
различные отрасли и организации. Публикация основных 

положений Мура дала начало расширению использования 
термина экосистемы в области бизнеса не только в научной 
сфере, но также и в деловом мире, в политике и экономике.

Дальнейшее развитие экосистемного подхода было 
основано на противопоставлении традиционному инду-
стриальному подходу к изучению предпринимательской 
деятельности. Если традиционно в центре внимания иссле-
дователей — отрасль, которая состоит из клиентов, постав-
щиков, конкурентов, то новый подход позволил добавить  
к ним инфраструктуру отраслей и рынков, обслуживающие 
организации, представляющих разные интересы лидеров и 
работников, а также нерыночные силы.

Как отмечает С. А. Самусенко, активное развитие биз-
неса возможно только в особых условиях — в определен-
ной поддерживающей среде, которая и представляет собой 
успешную социально-экономическую экосистему. При 
этом результативность такой системы связана с истинными 
мотивами государственного участия, а также правильной 
постановкой цели на основе четкого понимания местных 
экономических и культурных особенностей [27].

На сегодняшний день, по мнению Е. А. Третьяковой, «эко-
номические системы изучают, применяя различные научные 
подходы, такие как институциональный, эволюционный, кла-
стерный, пространственный, структурно-функциональный 
и др., применяемые изолированно друг от друга» [28, с. 7].

Следует отметить, что у ученых отсутствует единое 
мнение о направлениях научных исследований в этой обла-
сти. Г. Б. Клейнер с соавторами выделяют пять концепций, 
такие как концепции платформенных, инновационных, 
предпринимательских и бизнес-экосистем, а также экоси-
стемы знаний [29]. Л. А. Раменская выделяет отличающие-
ся направления исследований экосистем (табл. 4). По наше-
му мнению, они более четко выделены для системы потре-
бительской кооперации и отделены друг от друга, тогда как 
в первом случае отмечается пересечение областей исследо-
ваний экосистем знаний и инновационных экосистем.

Таблица 4 
Основные научные направления исследования предпринимательских экосистем потребительской кооперации 

(сост. по: [30])
Определение экосистемы Особенность подхода

Экосистема бизнеса
Сообщество субъектов, взаимно влияющих 
друг на друга, а также на клиентов и ресурсы

В центре — компания и ее окружение; влияние эффективности экосистемы на резуль-
тативность отдельных ее субъектов, роль лидера в поддержании ее стабильности

Инновационная экосистема
Совокупность партнеров, 
взаимодействующих для создания  
и коммерциализации инноваций

В центре — инновационный проект; процесс создания новой потребительской 
ценности, актуальной для участников экосистемы, или обеспечение условий для 
такого создания
Предпринимательская экосистема

Совокупность участников, объединяющихся 
для обеспечения управления в 
предпринимательской среде

Связан с рассмотрением инновационных экосистем (нет единства о соотношении); 
ключевой участник — предприниматель и вопросы развития предпринимательства; 
важное влияние оказывает среда экосистемы

Экосистема на основе платформ
Совокупность участников вокруг 
платформы, связанных или 
технологическими стандартами или 
программным обеспечением

Находит развитие вне концепции экосистем; в основном это полурегулируемые 
торговые площадки или многосторонние рынки; лидером является собственник 
платформы, которая является источником правил, стратегии развития всей 
экосистемы

В качестве общего подхода, можно выделить такие харак-
теристики экосистем вне зависимости от направления иссле-
дований — наличие большого количества участников, каж-
дый из которых находится во взаимосвязи, взаимозависимо-
сти с другими субъектами, при этом существуют способности 
и возможности их индивидуального развития ради достиже-

ния цели, а также интерес, то, ради чего происходит такое 
формирование. По мнению автора, в настоящее время в усло-
виях цифровизации общества и экономики более актуальным 
является рассмотрение экосистем кооперативной системы как 
совокупности субъектов, объединенных вокруг инновацион-
ной идеи, для технологического развития и инноваций.
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Основой функционирования экосистемы является энер-
гия, ее движение; для бизнес-экосистем в качестве такого 
источника выступают капитал и разнообразные экономиче-
ские ресурсы в виде материальных и нематериальных ресур-
сов, финансовых активов и человеческого капитала. Участ-
никами экосистемы (потребительская кооперация) в рам-
ках инновационного подхода служат научные организации, 
университеты потребительской кооперации и созданные 
ими субъекты малого предпринимательства (в т. ч. иннова-
ционного), венчурные инвесторы, крупные инновационные 
компании, государственные органы, инвестиционные фон-
ды и т. д., что позволяет выделить в экосистеме два блока — 
научно-исследовательский и коммерческий.

Такой подход стал доминирующим в формировании 
новых моделей управления инновационными процессами 
в системе потребительской кооперации и является драй-
вером устойчивого развития. Действительно, аналогично 
живым организмам биологических экосистем, инновацион-
ные экосистемы — это «открытые системы, включающие 
в себя участников инновационных процессов (акторов), 
связанных между собой обменом знаниями, информацией, 
технологиями, являющимися для данных акторов энерги-
ей» [31, с. 107].

Развитие различного рода экосистем в экономике про-
исходит благодаря взаимодействию между ее частями, их 
изменчивости, адаптации друг к другу, а также процессам, 
аналогичным естественному отбору в природе, являющим-
ся результатом аккумулирования технологического знания.

Заключение
Таким образом, подводя итоги исследования теорети-

ческих аспектов устойчивого развития потребительской 
кооперации с позиции эконосистемного подхода, можно 
сконцентрировать внимание на отдельных аспектах функ-
ционирования таких систем:

‒ в ходе работы было рассмотрено становление экоси-
стем: от предпосылок их возникновения до тенденций в их 
дальнейшем развитии с учетом финансового аспекта; как 
правило, потребительская кооперация относится к таким 
системам;

‒ потребительская кооперация как экосистема поощря-
ют участие широкого круга (крупных и малых) предприя-
тий, а зачастую и отдельных членов кооператива, которые 
вместе могут создавать, масштабировать и обслуживать 
потребительские рынки, выходящие за рамки возможно-

стей любого отдельного кооператива; это обеспечивает 
необходимое разнообразие для существования здоровой 
системы и является критерием устойчивого развития;

‒ основным итогом работы является проведение обзора 
концепций с использованием библиометрического анализа 
в отечественной и зарубежной литературе;

‒ участники, зачастую в том числе и пайщики, связаны 
некоторой комбинацией общих интересов, целей и ценно-
стей, которые побуждают их коллективно питать, поддер-
живать и защищать экосистему как общее «достояние» для 
удовлетворения потребительских запросов с целью выпол-
нения социальной миссии; каждый вносит свой определен-
ный вклад, а также получает из этого выгоду — это ведет  
к повышению долговечности и динамичности современных 
экосистем и способствует устойчивому развитию.

Таким образом, применение данной описательной моде-
ли взаимодействия бизнес-структур в системе потребитель-
ской кооперации позволяет повысить эффективность взаи-
модействия предпринимательских инициатив, объединен-
ных для единой цели.

После принятия Целей устойчивого развития и ведущих 
глобальных климатических конвенций, таких как Париж-
ское соглашение 2015 г., тема устойчивого развития стала 
центральной в глобальной политической и экономической 
повестке любого государства и региона. В то же время 
ключевые участники кооперативного движения подчеркну-
ли актуальность этой модели для устойчивого развития на 
фоне меняющейся геополитической обстановки, растуще-
го неравенства, демографических изменений и изменений 
экологической обстановки. Кооперативы при этом действу-
ют и как общественные организации, и как экологические 
и экономические субъекты. Потребительские организации 
также решают проблемы управления, способствуя эконо-
мическому участию членов кооператива, пайщиков в удов-
летворении своих потребностей. Акцент сделан на том, что 
потребительская кооперация должна быть конкурентоспо-
собна. В сельской местности должны быть предоставле-
ны услуги, создавая при этом рабочие места и различные 
формы социальной интеграции. Прибыль в кооперативах 
остается внутри организации и реинвестируется для удов-
летворения собственных потребностей. Следовательно, 
существуют стимулы, как финансовые, так и предпринима-
тельские, для обеспечения удовлетворения потребностей 
путем формирования организаций потребительской коопе-
рации как экосистемы.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР  
НА МОТИВАЦИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Мотивация предпринимательства играет 
важную роль в поддержании экономической активности 
и способствует улучшению уровня жизни людей. Особое 
внимание представляет мотивация предпринимательства 
Калининградской области, которая является эксклавным 
регионом России — не имеет сухопутных границ с основной 
территорией страны. Это положение создает ряд труд-
ностей для экономической активности в регионе. Поэтому 
мотивация предпринимательства в регионах, находящихся 
в наиболее кризисных условиях деятельности, необходима 
для развития экономики и стабилизации общества.

Санкции являются сложным экономическим фактором, 
который негативно влияет на предпринимательство. Одна-
ко некоторые предприниматели могут видеть возможно-
сти в кризисе и использовать его в свою пользу, например, 
смещая акценты на внутренний рынок или развивая новые 
стратегии и решения. В таких случаях мотивация предпри-
нимательства может сохраниться или даже усилиться.

В статье мотивация предпринимательства в Кали-
нинградской области в условиях санкций исследуется  
на конкретном примере, анализируются основные факто-
ры, влияющие на мотивацию предпринимателей в регио-
не, рассматриваются стратегии, которые используют-
ся для преодоления трудностей, связанных с санкциями, 
а также роль и значение встречного влияния государ-
ственных мер поддержки, реализуемых на территории 
региона. Результаты исследования позволяют лучше 
понять особенности предпринимательской мотивации  
в условиях санкций и могут быть полезны для разработки 
рекомендаций и стратегий поддержки предприниматель-
ства в условиях санкций.

Ключевые слова: мотивация, активность, предприни-
мательство, эксклавный регион, санкции и ограничения, 
экономическая активность, предпринимательская актив-
ность, транспортное предприятие, малое и среднее пред-
принимательство, государственные меры поддержки

Для цитирования: Бильчак В. С., Федяева А. В. Влияние санкций и ограничительных мер на мотивацию предприни-
мательства в сфере грузоперевозок автомобильным транспортом // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 39—45. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.944.

Original article

THE INFLUENCE OF SANCTIONS AND RESTRICTION MEASURES  
ON THE MOTIVATION OF ENTREPRENEURSHIP  

IN THE FIELD OF FREIGHT TRANSPORTATION BY ROAD TRANSPORT
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. Entrepreneurship motivation plays an import-
ant role in maintaining economic activity and helping to 
improve people’s living standards. Particular attention is 
paid to the motivation of entrepreneurship in the Kalinin-
grad region. The Kaliningrad region in Russia is an exclave 
region - it has no land borders with the main territory of the 
country. This situation creates a number of difficulties for 
economic activity in the region. Therefore, motivating entre-
preneurship in regions that are in the most critical operating 

conditions is necessary for the development of the economy 
and the stabilization of society.

Sanctions are a complex economic factor that has  
a negative impact on entrepreneurship. However, some 
entrepreneurs may see opportunity in a crisis and use it to 
their advantage, for example by shifting their focus to the 
domestic market or developing new strategies and solutions.  
In such cases, entrepreneurial motivation may be maintained 
or even strengthened.
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This article explores the motivation of entrepreneurship in 
the Kaliningrad region under sanctions using a specific example.  
The article analyzes the main factors influencing the motivation of 
entrepreneurs in the region, examines the strategies that are used to 
overcome difficulties associated with sanctions, as well as the role 
and significance of the counter-influence of government support 
measures implemented in the region. The results of the study allow 

us to better understand the characteristics of entrepreneurial moti-
vation under sanctions and may be useful for developing recommen-
dations and strategies to support entrepreneurship under sanctions.

Keywords: motivation, activity, entrepreneurship, exclave 
region, sanctions and restrictions, economic activity, entrepre-
neurial activity, transports enterprise, small and medium-sized 
businesses, government support measures

For citation: Bilchak V. S., Fedyaeva A. V. The influence of sanctions and restriction measures on the motivation of 
entrepreneurship in the field of freight transportation by road transport. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 
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Введение
Актуальность. Санкции, введенные в отношении Рос-

сии, имеют значительное влияние на экономику страны, 
включая эксклавный регион — Калининградскую область. 
Исследование мотивации предпринимательства в этих усло-
виях позволит лучше понять, каким образом санкции влияют 
на предпринимательскую деятельность в регионе. В услови-
ях санкций предприниматели сталкиваются с ограничениями 
и вызовами, которые требуют особой мотивации для успеш-
ного предпринимательского процесса. Изучение мотивации 
предпринимательства в Калининградской области позволит 
выявить, какие факторы мотивируют предпринимателей  
в условиях санкций. Это может помочь разработать эффек-
тивные стратегии поддержки и стимулирования предприни-
мательской активности в регионе. Использование примера 
конкретного предприятия ООО «Амбер Авто» позволит про-
вести более глубокий анализ мотивационных факторов и их 
роли в предпринимательской деятельности в Калининград-
ской области. Конкретные случаи и опыт компании ознаме-
нуют вопросы мотивации, преодоления трудностей и поиска 
возможностей для развития бизнеса.

Изученность проблемы. Мотивация предпринима-
тельской деятельности является предметом изучения мно-
гих ученых и исследователей в области психологии, эко-
номики и управления. Существует несколько источников, 
которые обращаются к этой проблеме.

С. Анохиным рассматриваются теоретико-методологиче-
ских аспекты понятия мотивации относительно предпринима-
тельской деятельности; в силу непосредственной смысловой 
связи автором рассматривается категория «потребность» [1]. 
О. П. Чекмаревым оценивается результативность работы 
государственных органов власти по созданию предпринима-
тельского климата в стране [2]. И. М.  рупин указывает на раз-
личия в распределении мотивационных факторов в зависимо-
сти от региона нахождения респондентов [3]. Изучение про-
блемы мотивации предпринимательской деятельности также 
проводилось в монографии О. Е. Акимовой, ею утверждается 
о необходимости создания благоприятной предприниматель-
ской среды, а не увеличения объемов финансирования пред-
принимательских структур [4]. Также стоит отметить коллек-
тивную монографию «Мотивация и стимулирование пред-
принимательской деятельности: мировой инновационный 
опыт и российская специфика», авторами которой рассмотре-
ны основные мотивационные принципы, требующие учета 
в целях стимулирования предпринимательской активности, 
и предложена мотивационная модель предпринимательской 
деятельности в России [5].

Следует отметить, что проводится множество исследова-
ний, и специалисты продолжают вносить вклад в понимание 
мотивации предпринимательства. В этом отношении мож-
но отметить монографию В. С. и М. В. Бильчак «Трудовая 

мотивация и конкуренция», где отмечается, что мотивация 
является важным фактором для успешной предприниматель-
ской деятельности [6]. В другой своей монографии — «При-
морские регионы: интеграция, морская деятельность, кон-
курентоспособность» — авторы указывают на то, что моти-
вация предпринимателей может быть связана с различными 
факторами, такими как максимизация прибыли, накопле-
ние капитала, расширение рынков сбыта и др. Все мотивы 
объединены одним интересом — материальным [7]. Кроме 
того, А. З. Улимбашев исследует мотивацию предпринима-
телей — субъектов малого предпринимательства. Автором 
представлены модель мотивации предпринимательской дея-
тельности и модель мотивационного механизма регулирова-
ния малого предпринимательства [8].

В целом проблема мотивации предпринимательской 
деятельности является сложной и многогранной. Исследо-
вания в этой области продолжаются, и различные факторы 
мотивации предпринимательства продолжают изучаться.

Целесообразность разработки темы обусловлена нес- 
колькими факторами. Во-первых, Калининградская область 
является эксклавным регионом России, имеющим свою спе- 
цифику и особенности развития. Изучение мотивации пред-
принимательства в данном регионе поможет понять, какие 
факторы стимулируют или ограничивают развитие предпри-
нимательства в этой области. Во-вторых, выбор прикладно-
го исследования позволяет сосредоточиться на конкретном 
предприятии и проанализировать его предпринимательскую 
активность. Это поможет понять, какие факторы мотивиру-
ют предпринимателей в Калининградской области и с какими 
проблемами они могут столкнуться.

Научная новизна заключается в исследовании изме-
нившихся условий в деятельности предпринимательства  
в сфере грузоперевозок автомобильным транспортом. Бес-
прецедентные экономические ограничения, введенные 
в 2022—2023 гг. со стороны стран Европейского Сою-
за в отношении России, оказывают на Калининградскую 
область наиболее негативное влияние в силу географиче-
ского положения области. В настоящее время недостаточ-
но исследований, которые бы позволили полноценно оце-
нить, как санкции влияют на мотивацию предпринимате-
лей в регионе и какие конкретные мотивационные факторы 
помогают преодолеть трудности, связанные с санкциями.

Целью настоящей работы является исследование эко-
номических аспектов деятельности предпринимательства 
в условиях санкций и ограничений и мотивация субъектов 
грузоперевозок автомобильным транспортом по преодоле-
нию этих явлений, что несомненно имеет важное значение 
для науки и практики. Для достижения цели предлагают-
ся следующие задачи: выявить зависимость результатов 
малого и среднего предпринимательства от встречного 
воздействия негативных факторов в экономике региона  
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и мерах государственной и региональной поддержки на 
сферу, которая претерпевает существенные изменения на 
территории эксклава в последние два года.

Теоретическая значимость. Поскольку данная тема 
является актуальной в настоящее время, исследование 
мотивации предпринимательства в Калининградской 
области на примере конкретного предприятия может 
дополнить существующие знания о том, как предпри-
ниматели адаптируются и находят новые возможности  
в ограниченных условиях.

Практическая значимость. Результаты исследования 
мотивации предпринимательства в Калининградской обла-
сти в условиях санкций могут быть полезными для госу-
дарственных и региональных органов власти, а также для 
предпринимателей, которые заинтересованы в развитии 
бизнеса в регионе. Это исследование может помочь разра-
ботать эффективные меры поддержки и стимулирования 
предпринимательства в условиях санкций.

Методология. Объектом данного исследования явля-
ется транспортное предприятие, осуществляющее пред-
принимательскую деятельность в эксклавном регионе. Для 
анализа используются финансовые показатели экономиче-
ского положения и экономической эффективности. Кроме 
того, проведен анализ внешних факторов, которые оказы-
вают наибольшее влияние на предпринимательскую актив-
ность, такие как санкции, экономические ограничения и 
меры государственной поддержки.

Основная часть
Особенностью ведения предпринимательской деятель-

ности в Калининградской области в сфере грузоперевозок 
является обособленное от остальной территории Российской 
Федерации положение, которое требует от перевозочных 
компаний больших затрат на оформление документов [9]. 
Оформление транзитной накладной (транзитной деклара-
ции) для автомобильных грузоперевозок между территорией 
Республики Беларусь и эксклавом по территории соседних 
государств в таком случае является обязательным.

Альтернативным вариантом сообщения между экскла-
вом и территорией Российской Федерации, исключая пере-
сечение границ соседних государств, является море. Вре-
мя следования в пути по морю между Калининградской 
и Ленинградской областью составляет 36—40 ч. Паром, 

который, с обострением политической обстановки в Вос-
точной Европе, стал альтернативным видом перемещения 
автомобильных транспортных средств с территории Кали-
нинградской области (г. Балтийск) в г. Санкт-Петербург 
или Ленинградскую область (п. Усть-Луга), предоставляет 
услуги по перевозке фур (седельных тягачей с полупри-
цепами), грузовых и легковых автомобилей, мотоциклов 
и спецтехники. Развитие доставки паромом, несмотря на 
существенное увеличение затрат, позволяет предприяти-
ям избежать больших очередей [более 1 тыс. грузовиков 
(см.: https://www.alta.ru/logistics_news/106677/)] на границе 
с соседними государствами, т. е. не только сократить вре-
мя доставки грузов, но и стабилизировать эффективность 
использования грузового автотранспорта.

За 2018—2022 гг. коммерческая деятельность в Рос-
сийской Федерации подверглась существенной дестаби-
лизации [10]. И если пандемия оказала отрицательное дей-
ствие на большую часть предпринимательской деятельно-
сти офлайн по всей территории Российской Федерации, то 
начало санкций, блокад и ограничительных мер наиболее 
серьезно сказалось на результатах и перспективах предпри-
нимательства в Калининградской области [11; 12].

Ограничения экономической активности в период пан-
демии COVID-19 обусловливались необходимостью сокра-
тить взаимодействие людей между собой для того, чтобы 
не допустить дальнейшую передачу нового вируса гриппа  
в 2020 г. При этом руководство Российской Федерации 
поддерживало коммерческие структуры, попавших под 
удар для того, чтобы они могли впоследствии возобновить 
деятельность. К мерам государственной поддержки во вре-
мя пандемии COVID-19 относились:

– освобождении от уплаты налогов, сборов, страхо-
вых взносов за отчетные налоговые периоды, относящиеся  
ко II кварталу 2020 г.;

– перенос сроков уплаты налогов для наиболее постра-
давших от пандемии отраслей, предоставление отсрочки  
и рассрочки по определенным видам налогов;

– приостановление налоговых проверок и отказ от новых 
за исключением тех, где нарушения уже выявлены, а срок дав-
ности истекает во II квартале 2020 г. и др. [13].

Объем государственной поддержки в финансовой, инфор-
мационной, образовательной, консультационной, имуще-
ственной и инновационной форме приведены на рис. 1.

Рис. 1. Меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Калининградской области в 2020 г. 
[сост. по данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/)]
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Таким образом, максимальный объем поддержки при-
ходился на II квартал 2020 г. и за рассматриваемый пери-
од 2019—2020 гг. составил в Калининградской области 
6,8 млрд  руб.

Следует отметить, что существенные издержки в сфе-
ре грузоперевозок автомобильным транспортом связаны 
с санкциями и ограничительными мерами, введенными 
странами Европейского Союза в 2022 г. и включают сле-
дующие факторы:

– ограничение и запрет на перевозки определенных 
товаров, что повлияло на доходы и объемы перевозок;

– увеличение расходов на страхование, т. к. страховщиков 
Российской Федерации с 1 июня 2023 г. исключили из Между-
народной системы страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств «Зеленая карта»;

– увеличение стоимости топлива для грузовых транс-
портных средств;

– увеличение затрат на обслуживание и ремонт грузо-
вых транспортных средств из-за увеличения стоимости 
запасных частей.

Все эти негативные явления особенно остро сказались  
на малых и средних предприятиях. Проведенные прикладные 
исследования на примере ООО «Амбер Авто» характеризуют 
ситуацию, которая сложилась в последнее время. Оценка эко-
номического положение предприятия проведена по средствам 
анализа имущественного положения и источников финансиро-
вания имущества. При этом соотношение различных показате-
лей финансовой отчетности, коэффициентов, и сравнение их  
с нормативными позволяет сделать выводы о развитии пред-
приятия за определенный период (табл. 1).

Таблица 1
Экономическое положение ООО «Амбер Авто» в 2018—2022 гг., тыс. руб.

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022

Активы 36 585 66 281 68 206 81 352 74 553

   В том числе запасы 69 365 161 0 13 679

Собственный капитал 2 471 3 304 7 976 15 883 12 954

Заемный капитал, в т. ч. 34 114 62 977 60 229 65 469 61 599

   долгосрочный 33 410 61 192 57 281 63 965 58 497

   краткосрочный 704 1 785 2 948 1 504 3 102

Внеоборотные активы 16 285 55 426 50 073 67 929 52 746

Собственный оборотный капитал ‒13 814 ‒52 122 ‒42 097 ‒52 046 ‒39 792
Собственный оборотный капитал и долгосрочные 
источники финансирования 19 596 9 070 15 184 11 919 18 705

Примечание: сост. по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Амбер Авто» (https://www.list-org.com/company/11561991).

Стоимость имущества предприятия увеличивается  
за 2018—2021 гг. до 81 352 тыс. руб., а затем в 2022 г. сни-
жается на 6 799 тыс. руб. (‒8,36 %) — до 74 553 тыс. руб. 
Аналогичная динамика наблюдается по всем показателям, 
кроме краткосрочного заемного капитала, что указывает на 
падение экономической активности предприятия в 2022 г. 
по сравнению с 2021 г.

При нормативном значении удельного веса собствен-
ного капитала в 0,4—0,6, фактически у предприятия он 

составляет 0,195 в 2021 г. и 0,174 в 2022 г., что указывает 
на существенную зависимость предприятия от внешних 
источников финансирования. Такая зависимость форми-
рует необходимость затрат на обслуживание заемных 
средств и сокращения ликвидности имущества пред-
приятия. Низкий уровень автономии рассматривается  
в сочетании с анализом абсолютной и относительной 
экономической эффективности деятельности предприя-
тия (табл. 2).

Таблица 2
Экономическая эффективность ООО «Амбер Авто» в 2018—2022 гг.

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022

Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб. 21 299 51 433 67 244 74 779 77 953

Доходы, тыс. руб. 8 853 21 674 35 180 70 761 49 591

Расходы, включая налоги, тыс. руб. 6 331 20 063 30 431 62 480 41 967

Чистая прибыль, тыс. руб. 2 522 1 611 4 749 8 281 7 624

Заемный капитал, тыс. руб. 34 114 62 977 60 229 65 469 61 599

Проценты к уплате 0 0 0 595 414

Рентабельность продаж, % 28,5 7,4 13,5 11,7 15,4

Рентабельность активов, % 11,8 3,1 7,1 11,1 9,8

Стоимость заемных средств, % 0,00 0,00 0,00 0,91 0,67

Примечание: сост. по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Амбер Авто» (https://www.list-org.com/company/11561991).



43

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, May No. 2(67). Subscription index – 85747

Среднегодовая стоимость имущества растет, при этом 
остальные абсолютные показатели соответствуют тен-
денции снижения не только экономической активности  
в 2022 г. по сравнению с 2021 г., но и абсолютной эффек-
тивности, т. к. чистая прибыль сначала увеличивается  
с 2 522 тыс. руб. в 2018 г. до 8 281 тыс. руб. в 2021 г., а затем 
снижается на 657 тыс. руб. (‒7,93 %) в 2022 г. Динамика 
относительной эффективности представлена на рис. 2.

Рис. 2. Эффективность ООО «Амбер Авто» в 2018—2022 гг.

На основании проведенных расчетов делаем вывод, 
что относительная экономическая эффективность по рен-
табельности продаж, по чистой прибыли, изменяется  
в соответствии с экономическим положением предприятия 
и, помимо 2018 г., наибольшее значение показатель при-
нимает в 2022 г. — 15,4 %. При этом минимальное значе-
ние показателя приходится на 2019 г. — 7,4 %, а в период 
пандемии COVID-19 — 2020 г. — 13,5 %, т. е. больше, чем  
в 2021 г. (11,7 %), что может объясняться спецификой 
отрасли, а именно обеспечением перевозок в 2020 г.

Уровень стоимости заемных средств находится на низ-
ком уровне: 0,91 % в 2021 г. и 0,67 % в 2022 г., — что указы-
вает на эффективное использование заемных средств, т. к. 
их стоимость значительно ниже рентабельности активов. 
Динамика рентабельности активов меняется с учетом их 
средней стоимости и снижается с максимального значения, 
кроме 2018 г., в размере 11,1 % в 2020 г. до 9,8 % в 2022 г.

Результаты. Проведенный анализ указывает на то, 
что начальный период не оказал существенного влияния 
на экономическое положение и экономическую эффектив-
ность предприятия, либо компенсационные меры поддерж-
ки оказали существенное положительное влияние, т. к. 
финансовые показатели ООО «Амбер Авто» росли. При 
этом снижение показателей в 2022 г. вызвано сложившими-
ся условиями сокращения грузооборота со странами Евро-
пейского Союза из-за сложной политической обстановки и 
потерей эффективности в связи с нарушением привычных 
логистических цепочек.

В связи с падением экономической активности хозяй-
ствующих субъектов малого и среднего предприниматель-
ства мотивационная составляющая предпринимательской 
деятельности выходит на первый план, т. к. путей развития 
для логистических предприятий в регионе, где традици-
онно была высокая взаимосвязь с европейскими междуна-
родными перевозками, остается ограниченное количество.  
На рассмотренном примере видно, что предприятие пре-
одолевает сокращения спроса на свои услуги за счет сни-
жения экономической активности в целом, т. к. выручка  

и остальные показатели сокращаются при незначительном 
снижении относительной экономической эффективности.

Мотивация означает наличие побуждений к какой-либо 
деятельности, мотивация к предпринимательской деятель-
ности — побуждения к занятиям коммерческой деятельно-
стью [14]. Мотивация к предпринимательской деятельности 
является существенным фактором для развития малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации в связи  
с тем, что сознательный возраст наиболее старшего поколе-
ния пришелся на закат планово-административной экономи-
ки, где коммерческая деятельность была под запретом.

Исследования показали, что склонностью к занятиям 
предпринимательской деятельностью обладает примерно 
10 % населения, при этом нестабильная экономическая обста-
новка выявляет всё большее число желающих быть занятыми 
в государственном секторе экономики. Подобные стремления 
негативно сказываются на экономическом росте, т. к. несут в 
себе желание большинства заниматься непродуктивной дея-
тельностью, а не создавать ценности, инновации и наращи-
вать блага с помощью коммерческой деятельности.

В целом Правительство РФ осуществляет комплексный 
подход к мерам поддержки развития предприниматель-
ства как на федеральном, так и на региональном и местном 
уровнях, расширяя возможности для создания гражданами 
новых объектов малого и среднего предпринимательства, 
несмотря на негативные тенденции в экономике в ушедшем 
2023 г. К основным стимулирующим факторам для малого 
и среднего предпринимательства в 2023 г. можно отнести:

– приостановку выездных и повторных выездных про-
верок для аккредитованных IT-компаний до 2025 г. (Пись-
мо ФНС России от 24 марта 2022 г. № СД-4-2/3586@);

– отсутствие начисления НДС компаниями, оказываю-
щими туристические услуги до 2027 г. (гостиницы, аква-
парки, курортные и санаторные объекты, горнолыжные 
трассы, турбазы, многофункциональные туристско-развле-
кательные комплексы и входящие в их состав предприятия 
общепита) [ст. 149 Налогового кодекса (далее — НК) РФ];

– освобождение от уплаты НДС предприятий общепита 
(кафе, столовые, рестораны и другие аналогичные заведе-
ния, а также предприятия выездного обслуживания в сфере 
общепита) при соблюдении следующих условий: годовой 
объем дохода менее 2 млрд руб., доля доходов по профиль-
ной деятельности — более 70 %, выплаты сотрудникам не 
ниже средней заработной платы с 2024 г. (ст. 149 НК РФ);

– ускоренную процедуру возврата НДС, если предпри-
ятие не находится на одной из стадий банкротства и сумма 
возмещения не превышает выплат за предыдущий пери-
од — срок рассмотрения заявления на возврат НДС состав-
ляет 5 дней; 

– снижение ставки страховых взносов до 15 % на сум-
мы, превышающие федеральный минимальный размер 
оплаты труда (ст. 427 НК РФ);

– предприятия малого и среднего предприниматель-
ства, владельцы которых призваны на воинскую службу, 
освобождаются от проверок Федеральной налоговой служ-
бы и получают отсрочку для предоставления отчетности и 
уплаты налогов и взносов (Постановление Правительства 
РФ «О мерах поддержки мобилизованных лиц» № 1874 от 
20 октября 2022 г.);

– налоговые каникулы для индивидуальных предприни-
мателей на патентной и упрощенной системе налогообло-
жения до 2024 г. (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 266-ФЗ);
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– льготный размер пеней 1/30 ставки рефинансирования 
для малого и среднего предпринимательства вместо дей-
ствующего ранее 1/150 на первый 31 день просрочки;

– освобождение от уплаты налога на имущество для 
налоговой базы в размере кадастровой стоимости (ст. 381 
НК РФ);

– не признаются доходами в целях налогообложения 
прибыли прощенная иностранным кредитором задолжен-
ность (ст. 251 НК РФ) [15].

Помимо указанных выше, существуют меры поддержки 
со стороны федеральных и региональных органов управ-
ления, а также отдельных министерств и ведомств. Нали-
чие большого комплекса мер поддержки компенсируется 
сложностями и ограничениями при их получении, поэтому 
требуют подробного рассмотрения на практике и предло-
жений по совершенствованию.

Заключение
В условиях санкций предприятия сферы грузоперевозок 

автомобильным транспортом в Калининградской области 
находятся в более сложном положении, что требует адап-
тации к новым экономическим условиям.

Таким образом, мотивация предпринимательства в 
Калининградской области включает факторы, такие как 
желание преодолеть трудности, поиск новых рынков и воз-
можностей, а также стремление к развитию и процветанию 
предпринимательской деятельности.

Важным фактором мотивации является поддержка со сто-
роны государства и создание благоприятных условий для пред-
принимательства. Исследование также выявило необходимость 
разработки, к уже имеющимся, и реализации дополнительных 
специальных программ и мер поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в условиях санкций.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
НА ПРИМЕРЕ ПРОВИНЦИИ ЦЗЯНСУ: ОБЗОР

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Развитие цифровой экономики имеет 
огромное значение для укрепления всеобщего благососто-
яния. Цифровая трансформация стала важным способом 
стимулирования технологических инноваций на предпри-
ятиях, что имеет большое значение для содействия высо-
кокачественному развитию экономики Китая. Статья 
посвящена анализу влияния проблем цифровой экономики 
на государственную политику Китая, а также объяснению 
механизма поддержки политики, направленной на разви-
тие цифровой экономики. На современном этапе развития 
провинции Цзянсу становится весьма актуальной проблема 
поиска решений, направленных на интенсификацию про-
цессов научно-технологического развития с целью усиления 
технологического суверенитета и обеспечения глобальной 
конкурентоспособности на основе инноваций. В данной свя-
зи актуальной задачей является описание инструментов 
государственной политики Китая, обеспечивающих наи-
больший прогресс цифровизации страны, регионов и компа-
ний. Особенно важна такая постановка вопроса на уровне 
отдельных провинций, активно встраивающихся в новую 
научно-технологическую повестку. Высокую значимость 

это приобретает в условиях деглобализации, что усили-
вает давление на устойчивое развитие как национальной 
экономики КНР, так и ее регионов. В исследовании на при-
мере компаний провинции Цзянсу, котирующихся на бирже 
в Китае с 2007 по 2022 г., приведены результаты анализа 
и оценки стимулирующего воздействия государственной 
политики КНР в области цифровизации. Результаты пока-
зывают, что цифровая трансформация может способство-
вать развитию технологических инноваций за счет оптими-
зации распределения инновационных факторов и снижения 
затрат предприятия и государственные субсидии оказыва-
ют значительный положительный модерирующий эффект 
на цифровую трансформацию для продвижения техноло-
гических инноваций. Полученные результаты могут быть 
использованы при планировании и реализации государствен-
ных программ в области цифровизации экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая 
трансформация, государственная поддержка, НИОКР, 
высококачественное развитие, государственные субсидии, 
государственная политика, экономический рост, Китая, 
провинция Цзянсу
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Original article

CHINA’S GOVERNMENT POLICY ON DIGITAL ECONOMY  
WITH THE EXAMPLE OF JIANGSU PROVINCE: A REVIEW

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The development of the digital economy is 
essential for enhancing common welfare. Digital transfor-
mation has become an important way to foster technologi-
cal innovation in enterprises, which is of great significance 
in promoting the high-quality development of China’s econ-
omy. This article analyses the impact and challenges of 
digital economy on China’s public policy, and explains the 
support mechanism for the development of digital economy.  
At the current stage of development of Jiangsu Province, the 
problem of finding solutions aimed at intensifying the pro-
cesses of scientific and technological development in order 
to strengthen technological sovereignty and ensure global 
competitiveness based on innovation is becoming highly 
relevant. In this regard, the description of China’s public 
policy instruments that ensure the greatest progress in the 

digitalization of the country, regions and companies is an 
urgent task. It is especially important to raise the issue at 
the level of individual provinces that are actively integrat-
ing into the new scientific and technological agenda. This 
is particularly important in the context of de-globalization, 
which increases the pressure on the sustainable develop-
ment of both the national economy of China and its regions. 
The research uses the case study of Jiangsu Province list-
ed companies in China from 2007 to 2022 to analyze and 
evaluate the incentive effects of PRC government policies 
on digitalization. The results show that digital transfor-
mation can promote technological innovation by opti-
mizing the allocation of innovation factors and reducing 
enterprise costs, and government subsidies have a signif-
icant positive moderating effect on digital transformation  
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to promote technological innovation. The results can be used 
in the planning and implementation of government programs  
in the field of digitalization of the economy.

Keywords: digital economy, digital transformation, government 
support, R&D, high quality development, government subsidies, 
government policies, economic growth, China, Jiangsu Province
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Введение
Актуальность. На современном этапе цифровизация 

играет важную роль в прогрессивном развитии стран, реги-
онов, а также компаний. В этой связи опыт Китая в части 
государственной политики цифровизации компаний имеет 
уникальное значение. Особую актуальность представля-
ет выбор в рамках государственной политики инструмен-
тария, обеспечивающего наибольший уровень прогресса 
в системе научно-технологического развития и процессов 
цифровизации на региональном уровне.

Изученность проблемы. На сегодняшний день с уче-
том значимости исследуемой темы, так или иначе связан-
ной с цифровизацией экономики Китая, занимается неболь-
шое количество отечественных ученых, среди них могут 
быть выделены Р. С. Выходец, Л. В. Томайчук, Т. А. Лев-
ченко, Е. А. Разумов [1—4] и др.

Положения, раскрывающие значение цифровизации для 
экономики КНР, исследованы в работах С. Сунь, С. Инь и 
М. Вэй, Л. Джан [5—7] и др.

Исследования в области инструментов государствен-
ной политики Китая, обеспечивающих цифровизацию стра-
ны и ее регионов, не много. Они представлены в работах 
Д. Дэн, Г. Пань, С. Линь, Ч. Цай, Я. Чжао, Ю. Гуо, И. Мао, 
Ф. Ву, Х. Пан, Ц. Гао, С. Ван, Ц. Чжан, Ц. Хоу, С. Шао, 
С. Чэнь [8—14].

Исследований, непосредственно посвященных государ-
ственной политике Китая по цифровизации компаний на 
примере провинции Цзянсу, нет.

Цель исследования заключается в оценке эффективно-
сти государственной политики цифровизации экономики 
на примере провинции Цзянсу. В соответствии с постав-
ленной целью были определены следующие задачи:

1. Краткий обзор государственной политики в сфере 
развития цифровой экономики Китая.

2. Оценка влияния государственной политики на разви-
тие цифровой экономики Китая.

3. Оценка уровня цифровой трансформации провинции 
на основании данных компании.

4. Анализ результативности политических программ 
цифровой экономики провинции Цзянсу.

Гипотеза исследования состоит в предположении  
о том, что достижение более эффективного развития циф-
ровой экономики и НИОКР осуществляется на основании 
государственной поддержки.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в систематизации знаний о политической структуре разви-
тия цифровой экономики в Китае.

Научная новизна исследования состоит в систематиза-
ции знаний о политической структуре развития цифровой 
экономики в Китае. Оценена результативность государ-
ственной политики в области цифрового развития эконо-
мики Цзянсу на текущий период.

Методология исследования опирается на общенауч-
ные методы систематизации, структурного анализа, с помо-
щью которых был проведен анализ политических докумен-
тов. Применение статистических и графических методов 

позволило реализовать эмпирическую оценку отдельных 
показателей, отражающих уровень развития Китая.

Основная часть
Цифровая экономика стала важной движущий силой 

развития экономики общества, ее вклад становится всё 
более заметным. Она способствует повышению эффек-
тивности производства, созданию новых бизнес-моделей, 
экономическому росту. Китайская Народная Республика в 
XXI в. показывает стремительный рост в развитии цифро-
вых технологий и инноваций. Ключевую роль сыграло пра-
вительство, разрабатывая и реализуя программы, начиная с 
Национальной стратегии больших данных (2015) до табли-
цы «Справочные соотношения между отраслевой класси-
фикацией цифровой экономики и международной патент-
ной классификацией» (2023) и Рамочной инициативы по 
международному экономическому и торговому сотрудни-
честву в области цифровой экономики и зеленого развития 
(2023), которые отражают переход цифровой экономики в 
стадию международного сотрудничества.

Но если обратить внимание на территориальный кон-
текст, то речь идет о неравномерном развитии цифро-
вой экономики в КНР. В данной связи некоторые регио-
ны нуждаются в совершенствовании концепции, систе-
матической оптимизации стратегий развития цифровой 
трансформации территорий, налаживании эффективной 
взаимосвязи с государством, в т. ч. в сфере инвестиций, 
различных стимулирующих инструментов, оптимизации 
бизнес-среды и др.

На рис. 1. будет рассмотрена хроника официальных доку-
ментов государства (программ) в области развития цифровой 
экономики, представленная в схематичном виде.

Первый этап: 2013—2015 гг. На данном этапе в КНР 
использование Интернета имеет достаточно обширный 
охват аудитории, одновременно интернет-индустрия посте-
пенно переходит в мобильную эру. Государственное регу-
лирование на данном этапе в основном направлено на раз-
витие информационно-коммуникационных технологий  
и продвижение цифровой индустриализации. Началось 
планирование создания информационной инфраструкту-
ры, в т. ч. 5G, интернет вещей и облачные вычисления, 
что заложило прочную почву для последующего процесса  
в области цифровизации экономики.

Второй этап: 2016—2017 гг. В данном периоде полити-
ка цифровой экономики была направлена на интеграцию и 
применение ИКТ в традиционных отраслях. Опубликован-
ные Рекомендации Госсовета по активному продвижению 
инициативы «Интернет+» стали важным знаком продвиже-
ния цифровизации индустрии. В данном отчете подчерки-
вается комплексное применение «Интернет+» в 11 сферах. 
В 2016 г. был опубликован 13-й пятилетний план развития 
национальных стратегических новых отраслей, в кото-
ром было предложено ускорить строительство «цифрово-
го Китая» на основе проникновения технологий в различ-
ные отрасли. В 2017 г. цифровая экономика впервые была 
включена в рабочий отчет правительства.
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Рис. 1. Карта истории политики развития цифровой экономики Китая  
[сост. по данным Официального портала государственных документов  

Центрального народного правительства КНР (https://www.gov.cn/)]

Третий этап: 2018 г. — настоящее время. С непрерыв-
ным изданием политических документов и программ раз-
вития цифровой экономики и элементов данных, понятия 
«цифровая экономика» и «цифровой Китай» стали часто 
появляться в ежегодных рабочих отчетах правительства. 
Кроме того, провинции также выпустили отраслевые пла-
ны развития цифровой экономики, политики правитель-
ства вступили в стадию реализации. В 2018 г. выпуска-
ется «Стратегическая рамка для развития цифровой эко-
номики» — первая комплексная стратегия о цифровой 
экономике на уровне государства. С 2019 г. активно про-
двигается развитие цифровизации на уровне деревни для 
повышения уровня развития сельского хозяйства и про-
движение программы реализации Национальной пилот-
ной зоны инновационного развития цифровой экономики. 
Уведомление о содействии ускоренному развитию про-
мышленного интернета 2020 г. направлено на укрепления 
интеграции в ключевых отраслях национальной экономи-
ки, таких как автомобилестроение, энергетика, горнодо-
бывающая промышленность и т. д. В конце 2021 г. опу-
бликованный 14-й пятилетний план развития цифровой 
экономики определил общие идеи и цели краткосрочного 
развития цифровой экономики с 2021 по 2025 г., а Общий 
план строительства цифрового Китая и создание Нацио-
нального бюро данных заложили основу для долгосрочно-
го развития цифровой экономики Китая. По официальным 
документам 2023 г. можем увидеть, что развитие цифро-
вой экономики Китая направляется на международное 
сотрудничество, по плану Общей планировки строитель-
ства цифрового Китая.

Основные результаты по этапам развития полити-
ки Китая в области цифровой экономики представлены в 
табл. 1. По данному обзору мы можем увидеть цикличность 
развития цифровой экономики (см. рис. 2)

Таблица 1
Основные результаты по этапам развития политики 

Китая в области цифровой экономики

Этап Основные результаты
Первый этап: 
2013—2015 гг.

Планирование строительства 
информационной инфраструктуры;
продвижение цифровой 
индустриализации

Второй этап:  
2016—2017 гг.

Интеграция и применение ИКТ  
с традиционными отраслями;
цифровизация индустрии

Третий этап: 
2018 г. — 
настоящее время

Выпуск отраслевых планов развития 
цифровой экономики; вступление 
политики правительства по 
цифровизации экономики в стадию 
реализации; начало международного 
сотрудничества

Рис. 2. Цикл развития цифровой экономики Китая  
(сост. автором)
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С 2020 по 2020 г. провинции постепенно начитают изда-
вать 14-е пятилетние планы развития цифровой экономики, 
ускоряя темпы развития цифровой экономики в регионах.

С одной стороны, большинство провинций включили в 
них показатели, так или иначе связанные с развитием цифро-
вой экономики, в т. ч. систему оценки экономического роста, 
и установили подробные целевые показатели объема и темпов 
роста ключевых отраслей цифровой экономики. Помимо это-
го, решается проблема отсутствия критериев для измерения и 
оценки развития цифровой экономики, которая приводила бы 
к существенному снижению эффективности. Так, отсутствие 
структурной и комплексной системы критериев может приве-
сти к неточному или повторному использованию данных при 
оценке, что в итоге даст ложную информацию и может приве-
сти к неверному решению правительства.

С другой стороны, в изданных планах каждой провин-
ции также были определены направления развития кон-
кретных отраслей, начиная с инфраструктурного сегмента 
и заканчивая сегментом реализации конкретных операций. 
На уровне инфраструктуры, связанной с цифровыми техно-
логиями, основное внимание по-прежнему сосредоточено 
на электронном компоненте, высококлассных микросхе-
мах общего назначения, серверах хранения данных, а так-
же программном обеспечении, таком как высококлассное 
программное обеспечение и сетевая безопасность. На тех-
нологическом уровне облачные вычисления, искусствен-
ный интеллект и блокчейн являются основными техноло-
гическими областями, которые в ближайшие годы будут 
пробивать себе дорогу в развитии цифровой экономики в 
различных провинциях и городах. Что касается приклад-
ного уровня, то в ряде провинций и городов руководство 
особое внимание уделяет ускоренному созданию «цифро-
вого» правительства, «умных» городов и т. д., в то время 
как основные сферы применения по-прежнему сосредото-
чены на интеллектуальном производстве и отраслях услуг, 
таких как цифровое здравоохранение и цифровые финансы.

Рассмотрим влияние политических документов на разви-
тие цифровой экономике более наглядно (см. рис. 3). По дан-
ному материалу мы видим, то что на первом этапе реализации 

политики цифровая экономика имеет растущую тенденцию, 
строится инфраструктура, средний темп роста доли цифро-
вой экономики — 30,3 % ВВП. На втором этапе идет цифро-
вая трансформация в традиционных отраслях, средний темп 
роста составляет 29,6 %. На третьем этапе вследствие общего 
снижения темпа роста экономики в Китае средний темп роста 
составляет 21,9 %. Таким образом, можно сделать вывод об 
общем замедлении экономического развития Китая, но при 
этом мы наблюдаем рост. Следовательно, даже в таком поло-
жении правительство ищет пути решения, и по вышеупомяну-
тым документам дальнейшее развитие нацелено на междуна-
родное сотрудничество и развитие цифровой экономики.

Рис. 3. Развитие цифровой экономики в Китае 
[сост. по данным Национального бюро статистики  
(https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0103)]

Так как по настоящее время в открытых источниках 
нет показателя индекса развития цифровой трансформации 
Китая за последние 3 года, то в данном случае для наблю-
дения регионального развития цифровой экономики была 
собрана статистика по индексу цифровой трансформации 
компаний Китая, которые котируются на бирже и публи-
куют свои годовые отчеты. Результат, полученный после 
группировки их по провинциям и суммирования индексов 
компаний, представлен на рис. 4.

Рис. 4. Региональное развитие цифровой экономики Китая по компаниям  
[сост. по данным Базы данных CSMAR (http://data.csmar.shdw.yyttgd.top/)]

Если рассматривать на региональном уровне, то по дан-
ным на 2022 г. лидирующими регионами являются Гуан-
дун, Пекин, Чжэцзян и Шанхай — это очевидно, т. к. ука-

занные регионы являются наиболее конкурентоспособны-
ми в Китае, имея, в том числе, прочную экономическую 
базу, значительные политические ресурсы и возможность 
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тесных взаимосвязей с рядом соседних провинций. Следо-
вательно, в данной работе исследуется провинция Цзянсу, 
которая занимает следующее после названных регионов 
место в рейтинге состояния развития цифровой экономики 
и является пилотным для слабо развитых регионов.

План развития цифровой экономики провинции Цзянсу 
«14-й пятилетний план» является одним из первых доку-
ментов провинции Цзянсу по развитию цифровой экономи-

ки с четко обозначенными задачами. При этом основные 
задачи были разделены на семь групп: укрепление лидер-
ства в цифровых НИОКР; повышение потенциала развития 
цифровой промышленности; содействие глубокой интегра-
ции промышленной цифровизации; повышение потенциа-
ла цифрового управления; ускорение раскрытия ценности 
данных; уплотнение новой инфраструктуры; углубление 
региональной цифровизации и открытого сотрудничества.

Таблица 2
Стратегические документы правительства Цзянсу по развитию цифровой экономики

Документ Цель Срок Конкретизация цели в задачах
Выполнение  

цели  
на данный момент
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К 2025 г. значительно 
повысить роль 
цифровой экономики 
в региональном ВВП, 
она также должна стать 
важной поддержкой для 
высококачественного 
развития Цзянсу

2025 Доля добавленной стоимости основных отраслей 
цифровой экономики в региональном ВВП — 10 %

10,6 %

Объем индустрии услуг программного обеспечения и 
информационных технологий — 1,6 трлн юаней

2 трлн юаней

Количество базовых станций 5G — 255 тыс. 23,7 тыс.
Доход от бизнеса в сфере производства электронной 
информации — 4 трлн юаней

4,2 трлн юаней

Число новых демонстрационных фабрик 
интеллектуального производства провинциального 
уровня — 50
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Значительно 
повысить уровень 
цифрового, сетевого, 
интеллектуального 
производства, 
значительно увеличить 
новую индустрию, новый 
режим, значительно 
укрепить комплексную 
мощь обрабатывающей 
промышленности, 
впервые создать 
национальную 
демонстрационную зону 
высококачественного 
развития производства

2024 Промышленные предприятия провинции выше 
установленного размера полностью внедряют 
интеллектуальную трансформацию и цифровую 
трансформацию.
Среднегодовой рост производительности труда 
превышает рост добавленной стоимости.
1. Уровень цифрового управления ключевыми 
процессами на ключевых предприятиях достигнет 65 %.
2. Уровень проникновения цифрового управления 
превысит 80 %.
3. Уровень проникновения цифровых инструментов 
НИОКР и проектирования приблизится к 90 %
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Создать новую 
высокую основу для 
инновационного 
развития национальной 
цифровой экономики

2025 Количество абонентов широкополосного интернета 
1000 Mbps — 10 млн

8,3 млн

Уровень проникновения пользователей 5G — 70 % 92 %
Количество базовых станций 5G — 255 тыс. 237 тыс.
Количество IT-подключений — 250 млн 270 млн
Выручка телекоммуникационного бизнеса в ИКТ 
отрасли — 122,3 млрд юаней

54,7 млрд юаней

Масштаб индустрии программного обеспечения и услуг 
информационных технологий — 1,6 трлн юаней

2 трлн юаней

Число демонстрационных заводов интеллектуального 
производства провинциального уровня — 300

112

Число провинциальных демонстрационных мастерских 
интеллектуального производства — 2 500

501

1 URL: https://www.chinathinktanks.org.cn/content/detail/id/hb5amc80 (дата обращения: 17.01.2024).
2 URL: https://www.jiangsu.gov.cn/art/2021/12/30/art_46144_10244386.html (дата обращения: 17.01.2024).
3 URL: https://www.jiangsu.gov.cn/art/2022/7/22/art_46144_10549907.html (дата обращения: 17.01.2024).

Трехлетний план действий по интеллектуальному пре-
образованию и цифровой трансформации производствен-
ной промышленности в провинции Цзянсу (2022—2024 гг.) 
разработан в целях углубления интеграции информацион-
ных технологий нового поколения и развития производ-
ства в качестве основного направления, с интеллектуаль-
ным производством в качестве основного направления, с 
инновациями и применением промышленного интернета 
в качестве фокусной точки, ускорения продвижения изме-

нений качества производства, изменения эффективности и 
стремления к повышению уровня модернизации промыш-
ленной цепи поставок, обеспечения сильной поддержки 
для ускорения строительства производственной провинции 
и сетевой провинции. Сведений о результатах выполнения 
основных поставленных целей пока нет, но появление этих 
данных в дальнейшем будет нами контролироваться.

Методы комплексной оценки развития цифровой эконо-
мики в провинции Цзянсу (пробный) опираются на сочетание 



51

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, May No. 2(67). Subscription index – 85747

всесторонности и целенаправленности, дальновидности и опе-
ративности, систематичности и направленности, тесно сочета-
ется с требованиями 14-го пятилетнего плана провинции Цзян-
су по развитию цифровой экономики, учитывает доступность 
данных показателей и фокусируется на выборе показательных 
индикаторов, чтобы научно отразить развитие цифровой эко-
номики в провинции. Методы комплексной оценки включают 
пять категорий, 28 количественных показателей и один пока-
затель удовлетворенности (всего 29 показателей), среди них 
пять основных категорий: строительство инфраструктуры циф-
ровых технологий, цифровая индустриализация, цифровиза-
ция промышленности, цифровое управление правительства и 
создание цифровой экосистемы.

Стоит отметить, что в трех упомянутых стратегических 
документах говорится и о развитии и продвижении НИОКР. 
Следовательно, далее мы рассмотрим основные правитель-
ственные меры поддержки, нацеленные на развитие НИОКР.

Провинция Цзянсу ввела ряд мер по субсидированию  
в области цифровой экономики, чтобы способствовать раз-
витию и модернизации цифровой экономики. Эти меры 
охватывают широкий спектр областей и направлены на под-
держку инновационного развития предприятий, модерни-
зацию технологий и содействие цифровой трансформации. 
Ниже перечислены основные направления политики субси-
дирования цифровой экономики в провинции Цзянсу:

1. Субсидии для признания высокотехнологичных пред-
приятий: для организаций, признанных высокотехнологич-
ными предприятиями, провинция Цзянсу предоставляет 
льготы, такие как освобождение от налогов и финансовая 
поддержка, с целью стимулировать предприятия к активи-
зации научно-исследовательской деятельности и повыше-
нию уровня технологических инноваций.

2. Специальные фонды для развития цифровой эконо-
мики: провинция Цзянсу учредила специальные фонды для 
развития цифровой экономики, которые используются для 
поддержки ключевых проектов, инновационных платформ 
и обучения талантов в области цифровой экономики.

3. Поддержка развития промышленного интернета: 
предприятиям в сфере промышленного интернета провин-
ции Цзянсу предоставляют финансовые субсидии, налого-
вые льготы и другую поддержку для содействия строитель-
ству и применению платформ промышленного интернета.

4. Субсидии на строительство и применение сетей 5G: 
определенные финансовые субсидии на такие проекты, как 
строительство базовых станций 5G и инновации в области 
приложений 5.

5. Предоставление субсидий на строительство центров 
обработки данных: предоставление субсидий на строитель-
ство центров обработки данных, а также налоговых льгот 
с целью содействия развитию индустрии больших данных.

6. Поддержка развития индустрии искусственного 
интеллекта: субсидии и финансовая поддержка НИОКР, 
обучение талантов и продвижение интегрирующих сфер.

7. Субсидии на развитие инновационных предприятий: под-
держка их научно-исследовательской деятельности и техно-
логических инноваций. Размер субсидии на финансирование 
инновационных проектов обычно не превышает 300 000 юаней, 
а для ключевых проектов — не более 500 000 юаней.

8. Финансирование проектов НИОКР: ключевые про-
екты НИОКР и инновационные проекты, включая науч-
но-технические программы, проекты сотрудничества меж-
ду промышленными предприятиями и университетами 
и др. с целью содействия технологическим прорывам.

9. Строительство инновационных платформ и носите-
лей: в их числе технологические парки, инкубаторы и крауд-
сорсинговые площадки для создания благоприятной среды 
и ресурсной поддержки инноваций и предпринимательства.

10. Трансформация научно-технических достижений: 
предоставление стимулов и субсидий для трансформации  
и применения научно-технических достижений, а также 
продвижение научно-технических достижений из лабора-
торий на рынок и в индустриализацию.

Конкретная политика субсидирования будет корректиро-
ваться в зависимости от текущей ситуации, а также региона и 
отрасли. Поэтому при подаче заявки на получение соответству-
ющих субсидий предприятия должны внимательно следить  
за динамикой принимаемых государством новых решений и 
учитывать их в процессе подачи заявки. В то же время пред-
приятия должны укреплять свой потенциал в области НИОКР 
и повышать уровень технологических инноваций, чтобы повы-
сить свою конкурентоспособность в цифровой экономике.

В целях анализа достижения установок правительства 
на данный момент, были собраны данные из базы CSMAR  
с 2007 по 2022 г. Собраны сведения по компаниям, прошед-
шим цифровую трансформацию (котирующие на бирже)  
о состоянии вложений в НИОКР и полученных субсидиях, 
а также о полученных финансовых и налоговых льготах.

В результате мы видим, что тенденция вложения  
в НИОКР от результата (заявление на патент) имеет 
положительную зависимость, и эффект результата пре-
вышает вклад (см. рис. 5). А если сравнить результатив-
ность поддержки правительства с результатом НИОКР, то 
мы также видим положительную зависимость и параллель-
ную тенденцию после активной работы над развитием циф-
ровой экономики в данном регионе (см. рис. 6).

Рис. 5. Тенденция вложения в НИОКР и патентов компании Цзянсу 
[сост. по данным Базы данных CSMAR  

(http://data.csmar.shdw.yyttgd.top/)]

Рис. 6. Взаимосвязь поддержки правительства  
и патентов компании Цзянсу [сост. по данным Базы данных 

CSMAR (http://data.csmar.shdw.yyttgd.top/)]
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Заключение
Таким образом, цифровая экономика действительно 

стала мощной движущей силой развития экономики. Рас-
сматривая ситуацию внутри Китая, можно констатировать, 
что некоторые регионы еще нуждаются в совершенство-
вании концепции, оптимизации систематического страте-
гий цифровой трансформации местности, формировании 
эффективной государственной поддержки.

Для решения поставленных проблем правительству 
следует выпускать более четкие руководства по цифровой 
экономике, оптимизировать политическую среду, увели-

чить эффект поддержки, содействовать создания цифро-
вой инфраструктуры, а также усилить степень совместного 
использования систем цифрового управления между пред-
приятиями и правительством.

В связи с этим в данном исследовании сделан обзор 
работы правительства Цзянсу в качестве примера дей-
ствий для других регионов и стран. При выпуске более 
четкого руководства по цифровой экономике, оптимиза-
ции политической среды, увеличении эффекта поддерж-
ки мы получаем положительный эффект развития цифро-
вой экономики.
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МОНИТОРИНГ ПРОФИЛАКТИКИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ  
С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В условиях санкционного давления на 
Россию со стороны стран Запада становятся важными 
методы мониторинга профилактики, нацеленные на выяв-
ление правонарушений экономической направленности, 
незаконного обогащения и создания внутренних и внешних 
угроз финансовой безопасности, недобросовестного пове-
дения хозяйствующего субъекта на рынке, отмывания 
(легализации) преступных доходов. Важную роль в профи-
лактике и повышении эффективности борьбы с правона-
рушениями экономической направленности играет разра-
ботка стандартов клиентоориентированности, направ-
ленных на выявление потенциальных рисков отмывания 
преступных доходов, через призму определения перечня 
необходимых локальных документов, способствующих 
повышению эффективности борьбы с предикативными 
преступлениями.

В представленном исследовании, опираясь на результаты 
деятельности надзорного органа в сфере легализации (отмы-
вания) преступных доходов, предложен примерный образец 
стандарта клиентоориентированности для хозяйствующе-
го субъекта с раскрытием механизма интеграции в систему 
противодействия отмывания преступных доходов.

Актуальность исследования состоит в рассмотре-
нии проблем мониторинга профилактики и повышения 

эффективности борьбы с правонарушениями экономиче-
ской направленности.

Отмечается, что использование профилактических 
мероприятий в противодействии отмыванию преступных 
доходов повышает как эффективность надзорной деятель-
ности, так и результативность хозяйствующего субъек-
та при идентификации клиентов, поставщиков и контр-
агентов, т. к. профилактические мероприятия позволяют 
устранить причины и условий совершения правонарушений 
экономической направленности.

Отмечается, что результаты контрольно-надзорной 
деятельности многократно повышаются в случае использо-
вания формы профилактических визитов, позволяющих сокра-
щать издержки на проведение надзорной деятельности.

В статье предложены меры повышения уровня иден-
тификации клиентов, организации поведенческого контро-
ля как меры превентивного характера, способствующей 
выявлению рисков отмывания незаконных доходов.
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Original article

MONITORING THE PREVENTION AND IMPROVEMENT OF THE EFFECTIVENESS  
OF COMBATING ECONOMIC OFFENSES

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. In the context of Russia’s declared economic war 
on the part of the collective West, prevention monitoring meth-
ods aimed at identifying economic offenses, illicit enrichment 
and the creation of internal and external threats to financial 
security, unfair behavior of an economic entity in the market, 
laundering (legalization) of criminal proceeds are becoming 
important. A crucial role in the prevention and improvement of 
the effectiveness of combating economic offenses is played by 

the development of customer-oriented standards aimed at iden-
tifying potential risks of laundering criminal proceeds through 
the prism of determining the list of necessary local documents 
that contribute to improving the effectiveness of combating 
predicate crimes.

In this study, based on the results of the activities of the 
supervisory authority in the field of legalization (laundering) 
of criminal proceeds, an approximate sample of the standard of 
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customer orientation for an economic entity with the disclosure 
of the mechanism of integration into the anti-money laundering 
system is proposed.

The relevance of the study is to consider the problems of 
monitoring prevention and improvement of the effectiveness of 
combating economic offenses.

It is noted that the use of preventive measures in coun-
tering money laundering increases the effectiveness of both 
supervisory activities and the effectiveness of an economic 
entity in identifying customers, suppliers and counterparties, 

since preventive measures can eliminate the causes and condi-
tions of economic offenses.

The article proposes measures to increase the level of customer 
identification, organization of behavioral control, as a preventive 
measure that helps identify the risks of laundering illegal income.

Keywords: customer identification, suspicious transactions, 
unusual transactions, organization of behavioral control, laun-
dering of criminal proceeds, risk-based approach, standard of 
customer orientation, predictive crimes, financial investiga-
tions, monitoring of preventive measures
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Введение
Актуальность. Отмывание доходов является одной 

из древнейших практик. Например, уже во II тыс. до н. э. 
богатые китайские торговцы выводили получаемый доход  
с территории Китая в ввиду ограничения коммерческой 
торговли в стране. Впоследствии эти незаконно вывезен-
ные средства реинвестировались в другие предприятия.

Важность и актуальность борьбы с отмыванием преступ-
ных доходов составляет тот факт, что подобная практика 
несет общественную опасность, подрывая экономический 
суверенитет государства, ухудшая конкуренцию и увели-
чивая разрыв между богатыми и бедными [1]. Именно поэ-
тому исследование процессов мониторинга профилактики 
и повышения эффективности борьбы с правонарушениями 
экономической направленности необходимо для любого 
государства с целью наиболее эффективного противодей-
ствия. В исследовании рассматриваются проблемы монито-
ринга профилактики и повышения эффективности борьбы  
с правонарушениями экономической направленности.

Изученность проблемы. Вопросы мониторинга про-
филактики и повышения эффективности борьбы с правона-
рушениями экономической направленности неоднократно 
рассматривались в научных трудах российских ученых. Так, 
Н. К. Потоцкий и С. А. Неволин в качестве профилактиче-
ских мер рекомендуют сопоставлять перечень производи-
мых товаров, работ и услуг, содержащихся в государствен-
ном свидетельстве, с фактическими производимыми и тем 
самым выявлять отклонения от законной деятельности [2]. 
А. И. Алексеев, С. И. Герасимов и А. Я. Сухарев пробле-
мы профилактики рассматривают во взаимосвязи законо-
мерностей правонарушений экономической направленно-
сти, причин и условий возникновения [3]. В формирование 
общей теории и методологии оценки эффективности борьбы  
с правонарушениями экономической направленности внес-
ли вклад В. И. Авдийский, И. А. Лебедев, Д. В. Никитин.

Проблемы противодействия легализации незаконных 
доходов, построения и функционирования системы проти-
водействия легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма 
(далее — ПОД/ФТ), в России рассматривали В. И. Глотов, 
К. Игорис, Л. Х. Урусова и др. В то же время проблемы про-
тиводействия легализации (отмыванию) преступных дохо-
дов на основе риск-ориентированного подхода с использо-
ванием таких инструментов, как стандарт клиентоориен-
тированности и организации поведенческого контроля, не 
достаточно глубоко анализировались, поэтому данные про-
блемы требуют дальнейшего изучения.

Научная новизна исследования состоит в выработке 
новых подходов мониторинга профилактики и повышения 
эффективности борьбы с правонарушениями экономиче-
ской направленности, с выявлением зон риска и предло-
жений по повышению результатов мониторинга на осно-
ве использования стандарта клиентоориентированности и 
организации поведенческого контроля.

Целью статьи является анализ мониторинга профилак-
тики и повышения эффективности борьбы с правонаруше-
ниями экономической направленности с использованием 
стандарта клиентоориентированности и организации пове-
денческого контроля.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в получении знаний о проблемах противодействия право-
нарушениям экономической направленности, получение 
навыков в организации финансового расследования по 
выявленным фактам правонарушений. Практическая зна-
чимость исследования заключается в использовании полу-
ченных результатов для дальнейшего совершенствования 
системы противодействия отмывания незаконных доходов.

Методология. Основу исследования составляют общие 
принципы диалектики, законы развития социально-экономи-
ческих систем. В процессе работы изучались труды отече-
ственных ученых и рекомендации международных органи-
заций в противодействии отмыванию доходов, публикации  
в периодических научных изданиях, результаты исследова-
ний, выполненных творческими научными коллективами.

Основная часть
В современном мире, где все более активно развиваются 

экономические связи, а технологические инновации прони-
кают во все сферы жизни, вопрос о ПОД/ФТ становится всё 
более актуальным. Эффективное противодействие этим угро-
зам возможно только при слаженной работе государственных 
органов разных стран, объединенных общей целью — борь-
бой с преступными деяниями, направленными на обогащение 
за счет незаконных операций. Она затрагивает важные вопро-
сы, связанные с организацией и функционированием систе-
мы ПОД/ФТ на международном и национальном уровнях. 
Эффективная работа этой системы является ключевым фак-
тором профилактики и повышения эффективности борьбы  
с правонарушениями экономической направленности, а так-
же основой для успешного сотрудничества между странами  
в борьбе с общими вызовами и угрозами.

Базельский комитет опубликовал рейтинг постсо-
ветских стран с точки зрения риска отмывания доходов, 
представленный в табл. 1.
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Таблица 1
Оценка рисков по Базельскому индексу (сост. по: [4])

Страна 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Армения 5,13 4,9 4,85 4,69 4,63 4,44 5,23 5,11
Азербайджан 6,49 6,48 6,46 4,90 4,84 4,77 5,43 5,31
Эстония 3,28 3,31 3,27 3,19 3,82 2,73 2,73 2,68
Грузия 5,64 4,80 4,83 4,80 4,71 5,28 5,31 5,20
Казахстан 5,12 5,94 5,94 5,93 5,88 6,35 6,36 6,27
Киргизия 6,31 6,36 6,29 6,27 6,21 6,24 6,19 5,86
Латвия 5,36 4,93 5,03 4,98 4,91 3,64 3,98 4,89
Литва 3,96 3,81 3,64 3,67 3,62 3,67 3,12 3,55
Молдова 5,93 5,05 5,09 5,15 5,24 5,43 5,37 5,29
Россия 5,66 5,75 6,29 6,26 6,22 5,70 5,83 5,75
Таджикистан 8,12 8,27 8,34 7,07 8,19 8,27 8,30 6,28
Украина 6,62 6,47 6,55 6,56 6,57 6,45 6,06 6,01
Узбекистан 5,42 5,40 5,40 5,11 5,10 5,99 5,83 5,71

Как видно из табл. 1, анализ рисков отмывания доходов 
в постсоветском регионе показывает, что средний уровень 
риска составляет 5,4 из 10. В целом, страны Центральной 
Азии имеют более высокий риск отмывания доходов по 
сравнению со странами Балтии. Что касается стран, под-
вергшихся оценке Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, 
FATF; далее — ФАТФ) в соответствии с методологией чет-
вертого раунда, Киргизия и Латвия демонстрируют самые 
низкие показатели с точки зрения эффективности, в то вре-
мя как Армения имеет лучший рейтинг как по техническо-
му соответствию, так и по эффективности.

Несмотря на то, что выявленные риски для региона оста-
ются средними, более 60 % стран региона, а именно Арме-
ния, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Россия, Таджикистан, 
Украина и Узбекистан, включены в список основных стран по 
борьбе с отмыванием денег, составленный INCSR США.

На законодательном уровне уже закреплены основы 
применения профилактических мероприятий риск-ориен-
тированного подхода при осуществлении государственно-
го контроля [Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации»].

По итогам деятельности за 2023 г. Росфинмониторинг 
выделил риски и угрозы в сфере ПОД/ФТ по нескольким 
направлениям:

– наиболее доходообразующие преступления;
– высокорисковые операции, использующиеся в схемах 

легализации;
– основные угрозы финансирования терроризма;
– способы обращения и привлечения денежных средств 

с наибольшей вероятностью использования в целях финан-
сирования терроризма.

На рисунке представлено распространение процес-
са отмывания денежных средств в Российской Федерации 
согласно данным сайта Банка России (https://cbr.ru). Видно 
изменение динамики подозрительных операций в России: 
налицо тенденция снижения как объемов вывозимых из 
страны денежных средств, так и обналичивания, что связа-
но, может быть, как с ростом санкционного давления на Рос-
сию, так и с увеличением эффективности деятельности орга-
нов контроля и препятствованию незаконной деятельности.

Рис. Динамика подозрительных операций, млрд руб.

Следует отметить, что профилактические мероприятия 
по противодействию отмыванию преступных доходов с 
использованием риск-ориентированного подхода осущест-
вляются на двух уровнях:

– на уровне надзорного органа;
– на уровне субъекта мониторинга [5].

Профилактические мероприятия на уровне надзор-
ного органа. В настоящее время контроль-надзорная дея-
тельность профилактики и повышения эффективности 
борьбы с правонарушениями экономической направленно-
сти осуществляется в следующей форме:

– осуществление камеральных проверок;
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– внедрение стандартов клиентоориентированности;
– расширение форматов обратной связи с подконтроль-

ными организациями [6].
Сущность камеральной проверки заключается в том, что 

взаимодействие субъекта мониторинга и надзорного орга-
на осуществляется в дистанционном формате через личный 
кабинет субъекта, куда субъект мониторинга выгружает 
затребованные документы. Для оценки рисков отмывания 
доходов надзорный орган анализирует документы по следу-
ющим направлениям:

– организация внутреннего контроля;
– представление сообщений;
– сообщения о подозрительных операциях (далее — СПО);
– работа с перечнем;
– устранение нарушений;
– самообучение и добровольное сотрудничество.
После проверки затребованных документов надзорный 

орган направляет субъекту мониторинга результаты иссле-
дований также через личный кабинет с отражением степе-
ни рисков:

– зеленый — низкий уровень риска;
– желтый — умеренный уровень риска;
– оранжевый — повышенный уровень риска;
– красный — высокий уровень риска.
Стандарт клиентоориентированности. Как писал 

Питер Друкер, «клиент определяет бизнес» [7, с. 297].
В экономических исследованиях последних лет отме-

чается положительное влияние принципа клиентоориенти-
рованности на финансовое благополучие хозяйствующих 
субъектов. По мнению многих экспертов, применение кли-
ентоориентированности во всех взаимоотношениях между 
заказчиком и исполнителем во всех отраслях экономики, 
повышает эффективность деятельности [8].

Опираясь на опыт применения клиентоориентированности 
в бизнесе, возникает объективная необходимость разработки 
стандарта клиентоориентированности в сфере ПОД/ФТ. Сфе-
ру регулирования данного стандарта следует рассматривать  
с двух сторон: с одной стороны, регулирование бизнес-про-
цессов надзорным органом по отношению к субъектам мони-
торинга [9], с другой стороны, регулирование бизнес-про-
цессов субъектами мониторинга по отношению к своим кли-
ентам. Как результат, всё это комплексное регулирование 
должно дать синергетический эффект в сфере ПОД/ФТ. Мето-
дологической основой разработки стандарта клиентоориенти-
рованности в сфере ПОД/ФТ является Базовая модель опреде-
ления критериев и категорий риска [утверждена протоколом 
заседания проектного комитета от 31 марта 2017 г. № 19 (3)].

Целью регулирования стандарта являются следующие 
бизнес-процессы:

– анализ организации обязательного контроля с денеж-
ными средствами и иным имуществом;

– анализ организации внутреннего контроля и рисков 
отмывания доходов (документальное фиксирование инфор-
мации, обеспечение конфиденциальности);

– формирование критериев и перечней обычных и нео-
бычных операций;

– формирование Анкеты клиента;
– алгоритм проведения финансовых расследований, 

обеспечивающих раскрытию схем легализации преступ-
ных доходов;

– порядок взаимодействия с надзорными органами, 
саморегулируемыми организациями, а также со структур-
ными подразделениями хозяйствующего субъекта;

– мониторинг разработанных профилактических меро-
приятий и повышения эффективности борьбы с правонару-
шениями экономической направленности.

Для эффективного применения стандарта клиентоориен-
тированности (по крайней мере на уровне хозяйствующего 
субъекта) должны быть разработаны внутренние локальные 
документы по следующим основным бизнес-процессам:

• Бизнес-процесс «Организация обязательного контроля»:
– положение о порядке сбора, анализа и учета 

информации;
– положение о порядке выявления признаков незакон-

ных операций (с обязательным указанием конкретного 
финансового инструмента, использованного в целях отмы-
вания преступных доходов);

– положение о порядке учета клиентов (общее количе-
ство клиентов, коды ОКВЭД по основной деятельности, 
контактные данные руководителей поставщиков, покупа-
телей, контрагентов, цифровой профиль клиента);

– положение о структурном подразделении, осуществля-
ющим обязательный и внутренний контроль или перечень 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, 
в своих структурных подразделениях в целях ПОД/ФТ;

– положение о порядке хранения информации о неза-
конных операциях и сделках.

• Бизнес-процесс «Внутренний контроль»:
– положение об обязательных процедурах внутреннего 

контроля;
– правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ  

(с указанием оснований на внесение изменений в действу-
ющие правила);

– положение о порядке взаимодействия со структур-
ными подразделениями хозяйствующего субъекта в целях 
ПОД/ФТ;

– положение о порядке доведения информации по резуль-
татам проверки до руководства хозяйствующего субъекта;

– положение о порядке представления сообщений подо-
зрительных операций в надзорный орган;

– положение о порядке подготовки отчетности по резуль-
татам проверок.

• Бизнес-процесс «Управление рисками отмывания 
доходов»:

– формирование критериев управления рисками отмы-
вания незаконных доходов;

– положение о порядке управления рисками отмывания 
незаконных доходов (идентификация рисков, классифика-
ция рисков отмывания незаконных доходов, ранжирование 
рисков, мероприятия по предупреждению рисками).

• Бизнес-процесс «Поведенческий контроль»: инструк-
ция об осуществлении поведенческого контроля (формиро-
вание перечня триггеров, влияющих на решение совершить 
правонарушение, контроль за действиями контрагентов, 
сотрудников хозяйствующего субъекта, поведенческий 
профиль клиента) [10].

• Бизнес-процесс «Обязательные требования»:
– формирование перечня обязательных требований 

(условия, ограничения, запреты, обязанности, предъяв-
ляемые к руководству и сотрудникам хозяйствующего 
субъекта);

– положение о порядке применения проверочных 
листов (чек-листов);

– положение о порядке доведения информации  
по результатам проверки перечня обязательных требова-
ний до руководства хозяйствующего субъекта.
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• Бизнес-процесс «Финансовые расследования»:
– положение о порядке проведения финансовых 

расследований;
– инструкция о порядке расчета ущерба;
– положение о порядке подготовки отчетности по резуль-

татам финансовых расследований.
• Бизнес-процесс «Интеграция стандарта в систему 

противодействия отмыванию преступных доходов»:
– разработка системы противодействия отмыванию пре-

ступных доходов на основе риск-ориентированного подхо-
да с определением необходимых ресурсов, документирова-
ние рисков, отчетность по рискам;

– разработка методических основ применения риск- 
ориентированного подхода с использованием современных 
информационных технологий: искусственный интеллект; 
машинное обучение.

• Бизнес-процесс «Мониторинг»:
– разработка методических рекомендаций по монито-

рингу осуществления профилактических мероприятий и 
повышения эффективности борьбы с правонарушениями 
экономической направленности;

– положение о порядке доведения информации по резуль-
татам осуществления мониторинга профилактических меро- 
приятий.

Несомненно, по мнению автора, внедрение стандарта  
в систему противодействия отмыванию незаконных дохо-
дов, повысит уровень законопослушности клиента, что ока-
жет положительное влияние на уменьшение общего коли-
чества правонарушений экономической направленности.

Поведенческий профиль клиента. Руководящие доку-
менты ФАТФ и Евразийской группы по противодействию 
легализации преступных доходов рекомендуют использо-
вать современные технологии в борьбе с правонарушени-
ями экономической направленности. Одним из способов 
такой технологии является формирование поведенческого 
профиля клиента. Методологической основой организации 
такой работы является Постановление Правительства РФ 
от 13 февраля 2017 г. № 177.

В табл. 2 представлена примерная форма чек-листов 
по бизнес-процессу «Поведенческий контроль». В табл. 3 
представлена итоговая шкала оценки бизнес-процесса 
«Поведенческий контроль».

Таблица 2
Перечень чек-листов по бизнес-процессу «Поведенческий контроль» (подгот. по: [11])

№ 
п/п Вопрос

Вариант ответа Оценка
1 Да факт шкала макс. балл
2 Нет 5

1. Определение подразделений или должностных лиц, 
ответственных за профилактику экономических правонарушений

1 Да 0 5 5
2 Нет

2. Сотрудничество организации с правоохранительными органами
1 Да
2 Нет

3. Внедрение стандартов и процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы организации

1 Да
2 Нет

И так далее
Общая оценка —

Таблица 3
Итоговая шкала оценки бизнес-процесса «Поведенческий контроль» (подгот. по: [11])

Сущность вопроса Количество 
вопросов

Вес вопроса в 
общей оценке, % Факт. балл Макс. балл Уровень 

соответствия, %
Поведенческие триггеры 40
Стандарты и процедуры 60
И так далее
Общая оценка 100

Как видно из табл. 3, итоговая оценка бизнес-процесса 
«Поведенческий контроль» выражается в процентах, где:

– 100 % — полностью соответствует требованиям 
стандарта;

– 75 % — минимальное пороговое значение 
соответствия;

– 0 % — не соответствует требованиям стандарта.
Изучая бизнес-процесс «Поведенческий контроль» на 

основании данной методики, специалист по финансовому 
мониторингу имеет возможность принимать корректирую-
щие мероприятия по улучшению системы противодействия 
легализации преступных доходов.

Выявления признаков совершения предикативных 
преступлений в схемах для отмывания доходов. Суще-
ственную роль в легализации (отмывании) преступных 
доходов играют предикативные преступления, под кото-

рыми понимаются преступления, совершенные для извле-
чения экономической выгоды как в личных целях, так и  
в интересах собственников хозяйствующих субъектов [12].

В научной литературе приводятся множество преди-
кативных преступлений, в дальнейшем используемые 
в схемах отмывания незаконных доходов. Обобщенно 
можно представить следующий перечень предикативных 
преступлений:

– налоговые преступления (налоговое мошенничество, 
неуплата причитающихся налоговых платежей);

– таможенные преступления;
– нелегальная продажа древесины, металла;
– контрабанда алкоголя, табака, оружия, наркотиков;
– доходы от мошенничества;
– доходы от коррупционной деятельности [13];
– хищение бюджетных средств и др.
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В целях понимания использования предикативных 
преступлений в отмывании доходов, рассмотрим схемы 
налогового мошенничества и уклонения от уплаты нало-
говых платежей.

Для начала надо ответить на вопрос: что понимается под 
налоговым мошенничеством? Для ответа на этот вопрос следу-
ет обратиться к судебной практике. Так, Мурманский област-
ной суд в апелляционном определении от 29 июня 2018 г. 
№ 22-547/18 отметил, что «уклонение от уплаты налогов пред-
полагает невыплату фискальных платежей, образовавшихся 
в результате реальной хозяйственной деятельности субъекта 
налогообложения, то есть являются сокрытием налоговых обя-
зательств, тогда как мошенничество характеризуется намере-
нием путем обмана, то есть создания видимости, либо злоупо-
требления доверием изъять чужое имущество либо завладеть 
правом на него».

Итак, можем сделать следующий вывод: уклонение 
от уплаты налогов осуществляется при ведении реальной 
хозяйственной деятельности, налоговое мошенничество — 
создание видимости ведения бизнеса с целью уменьшения 
выплаты налоговых платежей путем искажения налоговой 
декларации. Примером ухода от уплаты налоговых платежей 
является применения схемы дробления бизнеса между мате-
ринской компанией, находящейся на общей системе нало-
гообложения, и несколькими филиалами, переведенными 
на специальные системы налогообложения (реорганизация 
филиалов в самостоятельные юридические лица) [14].

В этом случае признаками совершения предикативных 
преступлений являются:

– финансовые результаты хозяйственной деятельности 
всех участников схемы уменьшились за счет перераспреде-
ления доходов и расходов, что свидетельствует об умень-
шении налоговых платежей в бюджеты всех уровней;

– хозяйственная деятельность всех участников схемы 
контролируется с одного места;

– у всех участников одинаковые коды ОКВЭД (общая 
маркетинговая политика, общая политика для целей бух-
галтерского и налогового учета, одинаковые сайты);

– выгодоприобретателями от использования дан-
ной схемы являются должностные лица или лица, осу-
ществляющие фактическое управление хозяйствующим 
субъектом.

Заключение
Опираясь на полученные результаты исследования, можем 

сформулировать следующие основополагающие выводы.
На сегодняшний день профилактические мероприятия 

остаются одним из эффективных инструментов в противо-
действии отмыванию доходов, т. к. они позволяют своевре-
менно выявлять узкие места, причины и условия, способ-
ствующие совершению предикативных преступлений [15]. 
При этом рекомендуется разработать перечень предика-
тивных преступлений для хозяйствующего субъекта, чтобы 
специалисты внутреннего контроля, а также финансового 
мониторинга могли своевременно выявлять признаки этих 
преступлений с целью предупреждения возможных схем 
отмывания доходов.

В целях эффективного противодействия отмыванию 
доходов профилактические мероприятия должны посто-
янно осуществляться на всех уровнях контрольной дея-
тельности, начиная от надзорного органа, и заканчивая 
хозяйствующим субъектом. При этом особое внимание 
должно быть обращено на разработку стандарта клиен-
тоориентированности всеми хозяйствующими субъекта-
ми, позволяющего, по мнению автора, повысить эффек-
тивность системы противодействия отмыванию преступ-
ных доходов.

Использование современных технологий в борьбе с пра-
вонарушениями экономической направленности являются 
актуальной задачей высшего менеджмента хозяйствующе-
го субъекта. Основными способами и методами, обеспечи-
вающими противодействие отмыванию доходов, являются 
организация внутреннего контроля и аудита, финансовая 
экспертиза хозяйственных операций, финансовые рассле-
дования по фактам экономических правонарушений, анти-
коррупционная экспертиза и др.
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ  
СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

5.2.4 — Финансы

Аннотация. В статье на основе компаративной ана-
литики исследуется влияние глобальных трендов на инве-
стиционные стратегии субъектов экономических отноше-
ний. Предметом исследования выступают экономические 
отношения, возникающие в процессе влияния глобализации 
на формирование и реализацию инвестиционной страте-
гии субъектами экономических отношений. Методология 
исследования включает методы научного познания соци-
ально-экономических явлений: структурно-логический, 
системный, факторный, — а также детализацию и обоб-
щение. В современном динамичном мире, где экономические 
и политические факторы играют ключевую роль, инвесто-
ры сталкиваются с рядом факторов, таких как техноло-
гические инновации, изменения климата, демографические 
сдвиги и геополитические перемены, — которые имеют 
значительное воздействие на мировые рынки, создавая 
новые возможности и риски для инвесторов. Важно отме-
тить, что 2022—2024 гг. являются ключевыми для анализа 
инвестиционных стратегий, поскольку в этот период ожи-
даются значительные изменения в экономической и поли-

тической сферах. Глубокое понимание глобальных трен-
дов и их влияния на инвестиционные решения позволяет 
инвесторам адаптироваться к изменяющимся условиям и 
достигать успеха на фоне нестабильности и неопределен-
ности. Статья посвящена исследованию глобальных трен-
дов, влияющих на инвестиционные стратегии субъектов 
экономических отношений, и того, как инвесторы могут 
адаптироваться к изменяющимся условиям для достиже-
ния траектории роста. Результатом исследования явля-
ется факторный анализ взаимодействия макро- и микро-
экономических контентов инвестиционной стратегии  
в рамках выявления причинно-следственных связей влияния 
на успешность и достижения финансовых целей, направ-
ленных на экономическое развитие и совершенствование 
стратегии в соответствии с меняющейся экономической 
средой и структурной перестройкой финансового рынка.

Ключевые слова: инвестиционная стратегия, инвести-
рование, глобальные тренды, экономический рост, дивер-
сификация, управление рисками, инновации, демографиче-
ские сдвиги, социальные изменения, изменение климата
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Original article

IMPACT OF GLOBAL TRENDS ON INVESTMENT STRATEGIES OF ECONOMIC ENTITIES
5.2.4 — Finance

Abstract. The article examines the impact of global trends on 
the investment strategies of subjects of economic relations on the 
basis of comparative analytics. The subject of the study is economic 
relations arising in the process of globalization influence on the 
formation and implementation of investment strategy by subjects of 
economic relations. The research methodology includes methods of 
scientific cognition of socio-economic phenomena: structural-log-
ical, systemic, factorial, as well as detailing and generalization. 
In today’s dynamic world, where economic and political factors 

play a key role, investors are faced with a number of issues such 
as: technological innovation, climate change, demographic shifts 
and geopolitical changes that have a significant impact on global 
markets, creating new opportunities and risks for investors. It is 
important to note that the period from 2022 to 2024 is a key for 
analyzing investment strategies, since significant changes in the 
economic and political spheres are expected during this period. A 
deep understanding of global trends and their impact on invest-
ment decisions allows investors to adapt to changing conditions 
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and achieve success amidst instability and uncertainty. The scien-
tific article is devoted to the study of global trends affecting the 
investment strategies of economic entities and how investors can 
adapt to changing conditions to achieve a growth trajectory. The 
result of the study is a factor analysis of the interaction of macro- 
and microeconomic content of the investment strategy within the 
framework of identifying cause and effect relationships of influence 

on the success and achievement of financial goals aimed at eco-
nomic development and improvement of the strategy in accordance 
with the changing economic environment and structural reorgani-
zation of the financial market.

Keywords: investment strategy, investing, global trends, 
economic growth, diversification, risk management, innovation, 
demographic shifts, social change, climate change
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Введение
Актуальность темы исследования. В современном 

мире, где экономические и политические события развива-
ются с невероятной скоростью, инвестирование становится 
всё более сложной задачей [1]. Глобальные тренды, такие 
как технологические инновации, изменения климата, демо-
графические сдвиги и геополитические изменения, ока-
зывают значительное влияние на мировые рынки [2—4]. 
Инвесторы, стремящиеся к максимизации своих доходов, 
должны учитывать эти тренды при разработке своих инве-
стиционных стратегий [5].

Одной из самых распространенных стратегий является 
инвестирование в компании, связанные с новейшими тех-
нологиями. Технологический прорыв влияет на различные 
отрасли, как, например, медицина с использованием искус-
ственного интеллекта или автомобильная промышленность 
с разработкой электромобилей [6], особое внимание инве-
сторы обращают на медицинский туризм [7]. Инвесторы 
стараются найти компании, которые имеют потенциал для 
экономического роста и развития в этой области.

Другой популярной стратегией является инвестирование 
в экологически чистые технологии и компании, связанные  
с охраной окружающей среды [8]. Растущее осознание необ-
ходимости бережного отношения к природным ресурсам  
и борьбы с изменением климата создает новые возможности 
для инвестиций. Компании, занимающиеся производством 
альтернативной энергии или устранением загрязнений, могут 
оказаться высокодоходными инвестициями в будущем.

Изменение климата — это еще один глобальный тренд, 
который имеет огромное влияние на различные отрасли. 
Растущая осознанность экологических проблем приводит 
к изменению потребительских предпочтений и регулятив-
ным мерам, нацеленным на снижение выбросов парнико-
вых газов. Инвестиции в секторы возобновляемой энерге-
тики, такие как солнечная и ветровая энергия, могут быть 
высокодоходными в долгосрочной перспективе. Также 
стоит обратить внимание на компании, внедряющие эколо-
гические технологии и продукты, а также на те, которые 
могут нести ответственность за экологические нарушения.

Изученность проблемы. В рамках научной коллабора-
ции финансовых исследований отечественными и зарубеж-
ными авторами обосновывались интеграционные аспекты 
и влияние глобализации на формирование инвестиционных 
стратегий субъектов экономических отношений, учиты-
вая макроэкономические и микроэкономические факторы. 
Так, международные экономические отношения в условиях 
интеграции разрабатывались Т. В. Еремичевой, В. В. Ива-
новым, Р. О. Шохиным, Я. К. Верещагиной, С. Г. Кривоно-
совым, Ван Чжаосюй, R. S. Kaplan, D. McMillan. Влияние 
мировых тенденций на разные национальные рынки при-
влечения капитала с целью прогнозирования возможных 
изменений в рамках принятия инвестиционных решений, 

исследуют А. Г. Аветисян, Л. В. Леонтьева, Т. С. Ремизова, 
Д. Б. Кошелев, В. Н. Мякшин, А. Е. Шапаров, Д. В. Тиха-
нова, Л. И. Черникова, Д. А. Егорова, К. С. Мелихов, 
А. И. Ященко, В. Н. Петров, Т. Н. Песьякова, Е. Б. Тютю-
кина, Д. А. Егорова. В условиях глобализации трендово-
го контента инвестиционных отношений необходимо 
обратить внимание на цифровое моделирование, которое  
в настоящий момент является форсайт-проектом принятия 
эффективных инвестиционных решений для формирования 
инвестиционных стратегий, исследуемых ведущими уче-
ными — В. В. Панковым, В. Л. Кожуховым, О. Ю. Баша-
риной, Н. М. Барановой, С. Н. Лариным. В то же время при 
достаточном внимании к исследованию влияния глобаль-
ных трендов на формирование и реализацию инвестицион-
ных стратегий субъектов экономических отношений в раз-
ной отраслевой специфике необходимо акцент выстроить 
на взаимосвязи макро- и микроэкономических факторов, 
позволяющих определить причинно-следственные связи 
между основными стратегическими показателями.

Научная новизна состоит в выявлении причинно-след-
ственных связей между диверсификацией портфеля, обнов-
лением стратегии и управлением рисками в отношении 
макроэкономических показателей, способствующих опре-
делению успешности инвестирования на основе прогноза 
возможных изменений на международном инвестицион-
ном рынке и адаптации своих инвестиций под оптимальные 
сделки с учетом риск-ориентированного контента.

Целью исследования является представление научных 
результатов исследования в виде разработанных рекомен-
даций по успешной реализации инвестиционной стратегии 
субъекта экономических отношений.

Поставленная в исследовании цель решает следующие 
задачи: определить влияние глобальных трендов на раз-
личные компании и отрасли, учитывая ключевые факторы, 
катализаторы изменений и индикаторы долгосрочных пер-
спектив; обозначить и аргументировать влияние макро- и 
микроэкономических факторов, оказывающих влияние на 
рыночные условия не только в формировании инвестицион-
ной стратегии; представить пул рекомендаций для успеш-
ной реализации инвестиционной стратегии на основе выяв-
ления причинно-следственных связей между показателями.

Теоретической основой исследования послужили поло-
жения теорий и концепций в сфере управления инвестици-
онным капиталом, управления рисками, диверсификации 
инвестиционного портфеля, корпоративных финансов, обоб-
щение которых позволило систематизировать и углубить 
концептуальные положения в части определения влияния 
глобальных трендов на инвестиционные стратегии разных 
компаний и отраслей, учитывая экономический рост, демо-
графические, социальные и климатические изменения.

Практическая значимость. На основе проведенно-
го исследования отраслевые компании, занимающиеся 
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инвестиционным бизнесом, используя диверсификацию 
капитала, должны учитывать влияние глобализации и 
выявленные причинно-следственные связи между показа-
телями инвестиционной стратегии в целях эффективной 
реализации инвестиционной политики.

Методология. В процессе исследования были исполь-
зованы следующие научные методы познания социаль-
но-экономических явлений: обобщение, систематизация, 
сопоставление, детализация, наблюдение, контент-анализ, 
выявление причинно-следственных связей, — также для 
анализа информации применялись логико-структурный, 
аналитический, факторный методы исследования.

Основная часть
Важный глобальный тренд, который следует учиты-

вать, — это демографические изменения. В мире, где насе-
ление стареет, инвесторы могут рассмотреть возможности 
в сферах, связанных с уходом за пожилыми людьми, меди-
циной и фармацевтикой. Компании, специализирующиеся 
на производстве медицинского оборудования и лекарствен-
ных препаратов, представляют интересные возможности 
для инвестиций. Также стоит обратить внимание на разви-
вающиеся страны с молодым населением, которые могут 
представлять перспективы роста и инвестиции в секторы, 
связанные с потребительскими товарами и услугами.

Однако, чтобы эффективно использовать глобальные 
тренды в инвестиционных стратегиях, необходимо иметь 
аналитические инструменты и надежные источники инфор-
мации [9]. Инвесторы должны постоянно отслеживать  
и анализировать данные, чтобы определить, как глобаль-
ные тренды влияют на различные компании и отрасли. Так-
же необходимо учитывать риски, связанные с этими трен-
дами, такие как быстрое развитие конкуренции и измене-
ние политического регулирования.

В условиях быстрого развития экономики, технологий и 
социальных изменений глобальные тренды становятся клю-
чевыми факторами, влияющими на инвестиционные страте-
гии [10; 11]. Они не только выступают в качестве катализа-
торов перемен, но и являются индикаторами долгосрочных 
перспектив. Понимание и учет глобальных трендов становят-
ся необходимыми для успешного инвестирования, поскольку 
инвесторы, способные анализировать мировые тренды, могут 
более точно прогнозировать изменения на рынках, выявлять 
новые возможности для вложений и снижать риски. Так, 
демографические изменения, усиление цифровизации, пере-
ход к устойчивому развитию и изменение климата являют-
ся лишь некоторыми из факторов, играющих важную роль  
в формировании глобальной экономической картины и влия-
ющих на инвестиционные решения.

Важность понимания глобальных трендов и их влияния 
на инвестиционные стратегии не может быть переоценена. 
Далее мы рассмотрим различные аспекты этого влияния, 
анализируя как макроэкономические, так и микроэконо-
мические факторы. Макро- и микроэкономические факто-
ры играют важную роль в формировании инвестиционной 
стратегии и определяют успешность инвестиций. Макро- 
экономические факторы, такие как уровень инфляции, 
безработицы, ставки Центрального банка, экономический 
рост страны и глобальные тенденции, оказывают влияние  
на рыночные условия в целом [12]. Инвесторы должны 
учитывать эти факторы при разработке стратегии, чтобы 
прогнозировать возможные изменения на рынке и соответ-
ственно адаптировать свои инвестиции. С другой сторо-

ны, микроэкономические факторы, такие как финансовое 
состояние компании, ее конкурентоспособность, иннова-
ционный потенциал и управленческие решения, также ока-
зывают существенное влияние на инвестиционную стра-
тегию [13; 14]. Инвесторы должны проводить детальный 
анализ компаний перед принятием решения об инвестиро-
вании, учитывая их финансовые показатели, перспективы 
роста, конкурентное преимущество и уровень риска [15].

Для успешной инвестиционной стратегии субъекта эконо-
мических отношений, основанной на взаимодействии макро- 
и микроэкономических факторов, можно рассмотреть следу-
ющие причинно-следственные связи в научной коллаборации:

‒ диверсификация портфеля: инвесторы могут дивер-
сифицировать свой портфель активов, включая различные 
отрасли и рынки, чтобы снизить риски и увеличить потен-
циальную доходность;

‒ обновление стратегии: следить за изменениями в макро-
экономических условиях и адаптировать инвестиционную 
стратегию в соответствии с новыми трендами и прогнозами;

‒ исследование компаний: проводить тщательный ана-
лиз финансовых показателей, конкурентного положения  
и перспектив роста компаний перед инвестированием;

‒ управление рисками: использовать различные инстру-
менты для управления рисками, такие как стоп-лоссы, 
хеджирование и деривативы, чтобы защитить портфель  
от потенциальных убытков;

‒ обучение и саморазвитие: постоянно совершенство-
вать свои знания в области инвестирования, следить за 
новостями и аналитикой, чтобы принимать обоснованные 
решения на основе актуальной информации;

‒ сотрудничество с профессионалами: при необходи-
мости обратиться к финансовым консультантам, брокерам 
или другим специалистам за советом и помощью в разра-
ботке инвестиционной стратегии.

Взаимодействие макро- и микроэкономических фак-
торов является ключевым для успешной инвестиционной 
стратегии. Используя эти идеи в сочетании с пониманием 
макро- и микроэкономических факторов, инвесторы могут 
создать эффективную и устойчивую инвестиционную стра-
тегию, которая позволит им достичь своих финансовых 
целей в долгосрочной перспективе.

С учетом современных тенденций и факторов инве-
стиционные стратегии становятся всё более гибкими и 
адаптивными. Одной из ключевых идей является активное 
управление портфелем, основанное на реакции на измене-
ния в экономической среде и финансовых рынках. Это под-
разумевает постоянное мониторинг и переоценку активов, 
а также готовность к быстрой реакции на новые возмож-
ности или риски. Важным аспектом современных инве-
стиционных стратегий является также учет социальных и 
экологических факторов, влияющих на компании и отрас-
ли. Инвесторы всё чаще обращают внимание на устойчи-
вость и ответственность компаний, интегрируя эти крите-
рии в свои стратегии для создания долгосрочной ценности 
и снижения рисков. Современные инвестиционные страте-
гии отражают динамичную природу финансовых рынков и 
постоянно эволюционируют, чтобы соответствовать изме-
няющимся условиям и требованиям инвесторов рассмо-
трим несколько ключевых аспектов современных инвести-
ционных стратегий:

‒ рост популярности пассивного инвестирования:  
с появлением ETF и других фондов, которые отслежива-
ют индексы, многие инвесторы предпочитают пассивные 
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стратегии, минимизируя затраты на управление портфе-
лем; однако активные инвесторы всё еще видят ценность 
в активном управлении и поиске перспективных активов;

‒ искусственный интеллект и алгоритмические торго-
вые стратегии: с развитием технологий многие инвесто-
ры обращаются к алгоритмическим стратегиям, которые 
используют искусственный интеллект для прогнозирова-
ния рыночных движений и принятия решений о торгов-
ле — это позволяет быстрее реагировать на изменения и 
улучшить результаты;

‒ учет степени риска: с увеличением неопределенно-
сти в мировой экономике инвесторы всё больше обращают 
внимание на управление рисками; стратегии диверсифика-
ции портфеля, использование защитных активов и оценка 
потенциальных потерь становятся ключевыми элементами 
успешного инвестирования;

‒ социальное инвестирование и устойчивость: всё 
больше инвесторов ориентируются на компании, которые 
демонстрируют высокие стандарты социальной ответ-
ственности и устойчивости; инвестиции в компании, забо-
тящиеся об окружающей среде, обществе и корпоративном 
управлении, могут приносить не только финансовую выго-
ду, но и социальную ценность;

‒ глобализация и диверсификация: с увеличением доступ-
ности международных рынков инвесторы всё чаще рассма-
тривают возможности для диверсификации своих портфелей 
за пределами своей страны — это позволяет снизить риски и 
получить доступ к новым возможностям для роста.

Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что успешные 

инвестиционные стратегии сегодня требуют гибкости, 
адаптивности и учета широкого спектра факторов, включая 
макро- и микроэкономические данные, социальные и эко-
логические тренды. Успешная инвестиционная стратегия 
должна учитывать глобальные тренды, сочетая финансо-
вые цели с социальной ответственностью и инновацион-
ным подходом для достижения устойчивых результатов  
в переменчивом мире. Рекомендованный пул успешной 
реализации инвестиционной стратегии на основе выяв-
ления причинно-следственных связей между показателя-
ми позволит эффективно реализовывать инвестиционные 
политики субъектов экономических отношений. Ключе-
вым является поиск баланса между риском и доходностью, 
а также постоянное развитие и совершенствование страте-
гии в соответствии с изменяющейся экономической средой.
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ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  
В ДВУХКАНАЛЬНЫХ ДВУХСЕКТОРНЫХ ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

5.2.2 — Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Аннотация. Статья посвящена проблеме оптимизации 
управления в цепях поставок, моделирующих взаимодей-
ствия поставщика или производителя товара и ритейлера, 
организующего розничную продажу этого товара конеч-
ным покупателям. Показано, что в экономической практике 
контракты в цепи поставок зачастую являются многопа-
раметрическими, т. е. в зависимости от типа контракта 
сторонам необходимо осуществлять оптимальный выбор 
различных параметров. Кроме того, цепь поставок нередко 
является двухканальной, в которой поставка товаров конеч-
ному покупателю организована не только через ритейлеров, 
но через канал прямых продаж, например в сети «Интер-
нет». Это приводит к проблеме многообразия задач управ-
ления цепями поставок, требующих для своего решения 
различных подходов. На основе анализа различных типов 
контрактов поставки разработана обобщенная модель 
оптимизации двухканальной цепи поставок для всех типов 
контрактов. В рамках исследования проведена формализа-
ция контрактных отношений в цепи поставок в виде мате-

матических моделей контрактов; выявлены параметры 
управления контрактом или координирующие параметры 
контракта; предложена методология разработки обоб-
щенной модели контрактных отношений в цепи поставок 
на основе дифференциации неинтегрированной и интегри-
рованной систем отношений «поставщик — ритейлер»; 
сформированы обобщенные векторы объемов поставок, цен 
поставщика, цен ритейлера, удельных издержек поставщи-
ка и ритейлера; представлены обобщенные функции полез-
ности (прибыли) сторон контракта. В результате расши-
рен спектр существующих теоретико-игровых моделей 
некооперативных игр за счет формирования агрегирован-
ной модели взаимодействий таких игроков, как поставщик  
и ритейлер, в рамках контрактов в цепях поставок.

Ключевые слова: цепь поставок, поставщик, ритей-
лер, контракт оптовой цены, двухкомпонентный тариф, 
контракт обратного выкупа, распределение выручки, коли-
чественно-адаптивный контракт, параметр управления, 
мультиагентная цепь, многоканальная цепь
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Original article

GENERALIZED MODEL OF MANAGEMENT OPTIMIZATION  
IN TWO-CHANNEL TWO-SECTOR SUPPLY CHAINS

5.2.2 — Mathematical, statistical and instrumental methods in economics

Abstract. The article is devoted to the problem of optimiz-
ing management in supply chains that model the interaction 
between a supplier or manufacturer of a product and a retail-
er organizing the retail sale of this product to end customers.  
It is shown that in economic practice contracts in the supply 
chain are often multi-parameter, i.e. depending on the type of 
contract, the parties need to make the optimal choice of various 
parameters. In addition, there are often two channels in the sup-

ply chain, in which the supply of goods to the end customer is 
organized not only through a retailer, but through a direct sales 
channel, for example, on the Internet. This leads to the prob-
lem of the variety of supply chain management problems that 
require different approaches. Based on the analysis of various 
types of supply contracts, a generalized model for optimizing a 
two-channel supply chain for all types of contracts is developed. 
As part of the study, the formalization of contractual relations 
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in the supply chain is carried out in the form of mathematical 
models of contracts; contract management parameters or con-
tract coordinating parameters are identified; a methodology 
is proposed for developing a generalized model of contractu-
al relations in the supply chain based on the differentiation of 
non-integrated and integrated systems of supplier-retailer rela-
tions; generalized vectors of supply volumes, supplier prices, 
retailer prices, supplier and retailer unit costs are generated; 
generalized utility (profit) functions of the parties to the con-

tract are presented. As a result, the range of existing game-the-
oretic models of non-cooperative games is expanded by forming 
an aggregated model of interactions between players such as 
suppliers and retailers within the framework of contracts in 
supply chains.

Keywords: supply chain, supplier, retailer, wholesale price 
contract, two-component tariff, buyback contract, revenue dis-
tribution, quantitative adaptive contract, control parameter, 
multi-agent chain, multi-channel chain

For citation: Gorokhov D. Yu., Geraskin M. I. Generalized model of management optimization in two-channel two-sector 
supply chains. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):66—74. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.968.

Введение
Актуальность. Цепь поставок представляет собой устой-

чивою систему рыночных взаимодействий между поставщи-
ком (производителем товара) и ритейлером (розничным про-
давцом), осуществляющим реализацию товара конечному 
покупателю (домохозяйствам). Поэтому цепь поставок можно 
рассматривать как микроячейку всеобъемлющего процесса 
установления общего равновесия в экономике [1, с. 112—113], 
балансирующего интересы производителей и домохозяйств 
через посредство сектора розничной торговли.

Теория игр рассматривает главных действующих лиц 
цепи поставок: поставщика и ритейлера — как игроков, 
оптимизирующих свои функции полезности, которые зача-
стую представляют собой функции прибыли. Поэтому про-
блема управления цепью поставок неизбежно приводит к 
оптимизационным моделям, т. е. относится к задачам опти-
мального управления в экономике. Однако оптимальный 
выбор стратегий участников цепи поставок предопределен 
естественным ограничением, вытекающим из того, что эта 
цепь является целостной системой. В этой системе функ-
ции прибыли поставщика и ритейлера взаимосвязаны через 
параметры их взаимодействий, которые представляют собой 
их взаимные платежи. Очевидно, что увеличение плате-
жа ритейлера в пользу поставщика (например, в результате 
роста цены поставки) влечет за собой понижение прибыли 
ритейлера и повышение прибыли поставщика, а в случае 
снижения платежа ритейлера возникает противоположная 
ситуация: прибыль ритейлера возрастает, а прибыль постав-
щика снижается. Из этого следует противоречивость интере-
сов поставщика и ритейлера. Если рассматривать ситуацию 
взаимодействий поставщика и ритейлера с позиций теории 
игр, то анализируемая проблема может быть отнесена к неко-
оперативным играм, в которых необходимо искать решение 
на основе оптимизации нескольких целевых функций.

В связи с этим исследования особенностей организа-
ции контрактных отношений в цепях поставок и обобще-
ния этих характеристик относятся к важнейшим проблемам 
современной экономики.

Изученность проблемы. Цепи поставок являются одним 
из наиболее популярных предметов изучения теории игр как 
составной части экономической теории. Данное направле-
ние широко представлено в Российском индексе научного 
цитирования, поскольку в Научной электронной библиоте-
ке eLibrary.ru проблеме цепей поставок посвящено около 
20 тыс. публикаций. В зарубежной литературе координация 
в цепях поставок также является мейнстримом, что следует 
из ряда последних публикаций [2—11]. В частности, иссле-
дованы контракты с распределением выручки [5; 8; 9], для 
которых проведено сравнение с контрактами распределения 
прибыли [2] и определены диапазоны параметров, в которых 

первый тип контрактов более эффективен, чем второй. Наря-
ду с этим анализировались контакты с двухкомпонентными 
тарифами [7] и ценовыми скидками [3], для которых показа-
ны свойства, способствующие кооперации в цепи поставок. 
Рассматривались отраслевые аспекты применения контрак-
тов, а именно в мобильной телефонии [10], разработке шель-
фовых месторождений [11], ветроэлектрогенерации [6], при-
чем эти исследования доказали практическую значимость 
оптимизации контрактных взаимодействий.

Следовательно, экономическая теория управления 
цепями поставок за последние десятилетия создала обшир-
ный корпус оптимизационных моделей, разнообразие кото-
рых вытекает, во-первых, из существования целого ряда 
формальных структур экономических отношений постав-
щика и ритейлера, зафиксированных в контрактах поставки 
различных типов, и, во-вторых, из появления новых форм 
экономической деятельности, таких как электронная ком-
мерция [12] или «зеленая» экономика [13].

Поэтому целесообразность разработки проблемы 
обобщенной модели управления в цепях поставок вытека-
ет из необходимости создания единого подхода к решению 
многообразия существующих задач выбора параметров для 
различных контрактов поставки.

Научная новизна исследования выражается в разработ-
ке обобщенной модели оптимизации двухканальной цепи 
поставок, агрегирующей такие типы контрактов, как контракт 
с фиксированной оптовой ценой, контракт с двухкомпонент-
ным тарифом, контракт обратного выкупа, контракт распреде-
ления выручки, количественно-адаптивные контракты, а так-
же объединяющей такие каналы поставок, как канал продажи 
через ритейлера и канал продажи в сети «Интернет».

Целью работы являлось исследование параметров раз-
личных типов контрактов в цепях поставок и формирова-
ние на этой основе комплексных (векторных) параметров, 
имплементация которых в функции полезности сторон кон-
тракта обеспечивает целостное представление контрактных 
взаимодействий в виде обобщенной модели.

Для достижения цели были сформулированы следую-
щие задачи:

– осуществить формализацию контрактных отношений  
в цепи поставок в виде математических моделей контрактов;

– выявить параметры управления контрактом или коор-
динирующие параметры контракта;

– определить методологию разработки обобщенной 
модели контрактных отношений в цепи поставок на основе 
дифференциации неинтегрированной и интегрированной 
систем отношений «поставщик — ритейлер»;

– сформировать обобщенные векторы объемов поста-
вок, цен поставщика, цен ритейлера, удельных издержек 
поставщика и ритейлера;
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– представить обобщенные функции полезности (при-
были) сторон контракта.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в развитии теоретико-игровых моделей некооперативных 
игр в сфере взаимодействий таких игроков, как поставщик 
и ритейлер, в рамках контрактов в цепях поставок.

Практическая значимость исследования состоит в 
создании единого инструментария для решения комплекса 
различных игровых ситуаций, генерируемых экономиче-
ской практикой при контактных отношениях поставщика и 
ритейлера.

Основная часть
Методы формализации контрактных отношений 

в цепи поставок. Типология контрактов поставки предо-
пределена экономической практикой взаимоотношений 
поставщика и ритейлера и приводит к следующей систе-
ме возможных организационных механизмов оформления 
этих отношений (рис. 1).

Здесь и в дальнейшем используются следующие 
обозначения:

• s — поставщик;
• r — ритейлер;
• w — оптовая (трансфертная) цена;
• πs, πr — целевые функции (функции прибыли) постав-

щика и ритейлера, соответственно;
• cs, cr — удельные (на единицу товара) издержки 

поставщика и ритейлера;
• р(q) — обратная функция спроса на товар, реализуе-

мый по цене р в количестве q;
• a — постоянная часть тарифа, не зависящая от объема 

продаж;
• b — платеж поставщика ритейлеру за единицу непро-

данного остатка товара; 
• qt — количество непроданного товара на конец пери-

ода t;
• ψ — доля от объема продаж конечным покупателям, 

причитающаяся ритейлеру.

Рис. 1. Характеристики контрактов в системе «поставщик — ритейлер»

Детальный анализ контрактов, для которых целевые функ-
ции сторон представлены на рис. 1, проведен в работе [14].

Структура существующих в экономической практике 
контрактов поставки устроена таким образом, что равнове-
сие взаимодействий поставщика и ритейлера достигается за 
счет компромиссного выбора оного или нескольких пара-
метров из следующего множества: {w, a, b, ψ}.

В дальнейшем будем называть параметром управле-
ния контрактом или координирующим параметром такой 
элемент контракта, фигурирующий в целевых функциях 
поставщика и ритейлера, который имеет следующее свой-
ство: чувствительность целевой функции одной стороны 
контракта к некоторой вариации этого параметра положи-
тельна, а целевой функции другой стороны — отрицательна.

Многообразие координирующих параметров обуслов-
ливает представленный на рис. 1 широкий спектр контрак-
тов поставки и вызывает необходимость разработки уни-
кальных методов оптимизации для каждого типа контракта.

В процессе обобщения моделей контрактов поставки 
необходимо учитывать не только дифференциацию контрак-
тов по типу координирующего параметра, но и разнообразие 
контрактов, обусловленное количественными характеристи-
ками потоков поставок между участниками контрактов.

Количественные характеристики цепей поставок приводят 
к классификации по критерию числа каналов товародвиже-
ния, с учетом которого различают одноканальные цепи, когда 
товар распространяется от поставщика к покупателю только 
через канал ритейлера, и двухканальные цепи поставок.
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Двухканальная цепь поставок возникает в случае [15; 
16], если поставщик наряду с первым каналом продажи 
через ритейлера использует второй канал продажи това-
ров в сети «Интернет», в котором цена того же товара pI 
отличается от цены реализации ритейлера pr, т. е. возникает 
дифферент pr ≠ pI. Поэтому в этом случае функция спроса 
является комбинированной, соответствующей монополи-
стической конкуренции между каналами:

qr = A – bIpI + ε(pI – pr),
qI = A – brpr + ε(pr – pI).

В этом случае в состав параметров состояния (внешней 
среды) вертикальной системы цепи поставок, помимо функ-
ции издержек поставщика, входят следующие характеристики:

– перекрестная ценовая эластичность ε, выражающая 
зависимость цены в одном из каналов поставки от объема 
продаж в другом канале, которая характеризует ценовую 
конкуренцию между каналами;

– коэффициенты суммарной по каналам функции спро-
са на товар A, br, bI.

В двухканальной системе продаж дополнительным 
параметром управления, который выбирается поставщи-
ком, является коэффициент θ, характеризующий распре-
деление товародвижения между каналами; тогда целевые 
функции поставщика и ритейлера имеют вид:

πs = wθq – csθq + pI(1 – θ)q – cs(1 – θ)q,
πr = prθq – (w + cr)θq.

В результате экономическая практика привнесла в тео-
рию цепей поставок еще одну сложность — различие моде-
лей контрактов одноканального и двухканального типов.

Поэтому унификация моделей взаимодействий постав-
щика и ритейлера на основе редукции различных типов кон-

трактов к некоторому обобщенному виду (метаконтракту), 
в котором агрегированы все координирующие параметры и 
каналы поставки, является актуальной проблемой. Решение 
этой проблемы будет способствовать созданию единого 
метода выбора оптимальной схемы взаимодействий участ-
ников контракта. Таким образом, в данной статье ставится 
цель формулировки обобщенной модели оптимизации вза-
имодействий в цепи поставок на основе анализа специфики 
и свойств контрактов различных типов.

Методология разработки обобщенной модели. Фор-
мирование контрактных отношений между поставщиком 
и ритейлером берет начало из состояния неструктуриро-
ванного рынка некоторого товара, спрос конечного поку-
пателя на который побуждает ритейлера предъявлять заказ  
на производство этого товара поставщику. Поэтому изна-
чально конечный покупатель может приобретать этот товар 
как непосредственно у поставщика, так и у ритейлера, кото-
рый, в свою очередь, может покупать товар у различных 
поставщиков, не устанавливая с ними устойчивых кон-
трактных отношений. Следовательно, ограничения, зафик-
сированные в контракте поставки, приводят к появлению 
структурированного рынка и должны по идее обеспечивать 
положительные эффекты обеим сторонам контракта.

Таким образом, отношения, зафиксированные в контрак-
те «поставщик — ритейлер», необходимо сравнить с состо-
янием свободного рынка данного товара. Поэтому. суще-
ствует два возможных способа организации вертикальных 
рыночных связей (рис. 2):

1) неинтегрированная система отношений «поставщик — 
ритейлер», предусматривающая однократные поставки  
от различных поставщиков различным ритейлерам;

2) интегрированная система отношений «постав-
щик — ритейлер», оформленная в виде долговременного 
контракта поставки между определенными поставщиком 
и ритейлером.

Рис. 2. Концепция оптимизации двухсекторной двухканальной цепи поставок

Рассмотрим вначале индивидуальные модели поведе-
ния игроков (поставщика и ритейлера) на рынке некото-
рого товара, которые не интегрированы в вертикальную 
систему и потенциально могут взаимодействовать через 

один канал цепи поставок. Иначе говоря, описывается 
неинтегрированная система (обозначена символом «0»),  
в которой игроки могут свободно выбирать и менять контр-
агентов, т. е. по существу агентами такой системы являются  
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не конкретные фирмы, а секторы поставки и ритейла  
в целом. Введем целевые функции производственного и 
торгового секторов πi

0, i = s, r в следующем виде:

 πi
0 = Pi

0(q)q – Ci
0(q), i = s, r.                      (1)

Предположим, что цена в i-м секторе Pi является невоз-
растающей функцией объема продаж q, а функция издер-
жек Ci каждого сектора возрастающая по q, т. е.

 rsiCP iqiq ,,0,0 // =>≤  .                       (2)

Предположение (2) адекватно реальности, т. к. убываю-
щая функция цены от объема продаж соответствует закону 
спроса А. Маршалла, а возрастающие функции издержек 
фирм отражают кумулятивную сущность издержек.

Предположение (2) гарантирует унимодальность функции 
полезности (1) каждого сектора, т. е. существование опти-
мальных решений задач каждого из секторов цепи поставок:

 rsiqCqqP iiiq
,),()(max 000

0
=−=π

≥
.                  (3)

Далее рассмотрим интегрированную систему (соот-
ветствующие параметры обозначены без символа «0»),  
в которой каждый поставщик выбрал конкретного ритейлера  
и канал поставки, и каждый ритейлер сделал соответству-
ющий выбор, после чего все игроки заключили контрак-
ты поставок.

Исследование взаимодействий в цепи поставок на 
основе модели (3), аналогичной классической модели 
Курно в дуополии [17], широко распространено в науч-
ной литературе, как показал проведенный выше анализ. 
Можно выделить несколько факторов, действующих  
в реальной цепи поставок, обусловивших применимость 
этого подхода. Во-первых, система «поставщик — ритей-
лер» является целостной, поскольку рыночные позиции 
каждого из агентов не могут быть достигнуты без суще-
ствования контрагента. Во-вторых, игроки в этой систе-
ме являются взаимосвязанными, что проявляется через 
взаимозависимость их целевых функций. Следователь-
но, в-третьих, стратегии игроков должны быть выбраны 
совместно, на основе компромиссного решения, иначе 
система не будет функционировать. Все эти факторы 
объективно предопределили выбор модели (3) как осно-
вополагающего подхода при анализе цепи поставок. 
Кроме того, если сравнивать модель (3) с другой извест-
ной моделью описания взаимодействий двух игроков — 
биматричной игрой [18] — следует отметить важное пре-
имущество модели (3): в этой модели целевые функции 
игроков непрерывны по координирующим параметрам. 
Эта черта позволяет осуществить точный подбор опти-
мальных параметров управления.

Как показал предшествующий анализ, вектор коорди-
нирующих параметров в контракте поставки имеет следу-
ющий вид: {w, a, b, ψ, θ}.

Наряду с этими параметрами, которые стороны кон-
тракта (поставщик и ритейлер) выбирают в процессе пере-
говоров, приходя к компромиссу, ключевую роль в биз-
нес-процессе продажи товаров покупателям играет объем 
продаж q. Оптимальное значение объема продаж выбирает 
ритейлер, базируясь на характеристиках рынка, т.е. на кри-
вой рыночного спроса, а также с учетом других параметров 
контракта. Следовательно, в агрегированном виде вектор 

параметров управления u для контракта поставки можно 
представить следующим образом:

u = {q, w, ψ, θ, a, b}.

С учетом этого вектора параметров управления модель 
поведения агентов в интегрированной системе «постав-
щик — ритейлер» имеет следующий общий вид:

 rsiCqP iii ,),()(max
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.                     (4)

Отметим, что в этой модели форма функций цены и 
издержек поставщика и ритейлера Pi(u), Ci(u) принципиаль-
но отличается от формы соответствующих функций в моде-
ли (3) Pi

0(q), Ci
0(q), поскольку функции Pi(u), Ci(u) учитыва-

ют не только зависимость цены и издержек агентов от объ-
ема продаж q, но и от координирующих параметров {w, a, 
b, ψ, θ}. В связи с этим дальнейшие этапы разработки обоб-
щенной модели интегрированной системы предусматривают 
определение конкретных видов функций Pi(u), Ci(u).

Результаты. Сформулируем модель двухсекторной (сек-
тор поставщика s и сектор ритейлера r) двухканальной (канал 
ритейлера r и канал сети «Интернет» I) цепи поставок. В такой 
цепи взаимодействуют два агента (поставщик и ритейлер),  
и поставщик продает товар конечному покупателю через два 
канала — канал ритейлера и канал сети «Интернет». Для этой 
модели определим следующие обобщенные векторы.

Обобщенная модель двухагентной и двухканальной 
цепи поставок. Обобщим объемы продаж через различные 
каналы, а также иные объемные характеристики товарного 
потока в виде вектора объемов поставок, в котором деком-
позирован общий объем поставки q в зависимости от рас-
пределения товародвижения между каналами:
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где qr = θq — часть суммарного объема продаж поставщика, 

которую он реализует через канал ритейлера; qI = (1 – θ)q — 
часть суммарного объема продаж поставщика, которую он 
реализует через канал в сети «Интернет»; θ — коэффициент 
распределения товародвижения между каналами, причем 
при θ = 0 товар полностью реализуется в сети «Интернет», 
а при θ = 1 товар полностью продается через ритейлера.
В структуре вектора q(θ) элемент 1 использован для 

выражения двухкомпонентного тарифа с константой а, 
компонент qt является остатком товара на конец периода и 
соответствует контракту обратного выкупа.

Обобщенная ценовая характеристика контракта со сто-
роны поставщика имеет вид вектора цен поставщика, 
зависящий от оптовой цены w, константы двухкомпонент-
ного тарифа а и параметра распределения выручки ψ:
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где pr(q), pI(q) — обратные функции спроса при продажах 

через канал ритейлера и через канал сети «Интернет» 
соответственно.
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В структуре вектора цен поставщика элемент w + (1 – ψ)
pr(q) отражает сумму, который получает поставщик за еди-
ницу проданного товара через канал ритейлера в рамках 
контрактов оптовой цены и распределения выручки; эле-
мент pI(q) показывает сумму дохода поставщика от едини-
цы товара, реализованного через канал сети «Интернет»; 
элемент а соответствует доходу поставщика при контрак-
те двухкомпонентного тарифа; элемент 0 относится к кон-
тракту обратного выкупа.

Обобщенную систему цен для стороны ритейлера пред-
ставим в виде следующего вектора цен ритейлера:
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В структуре вектора цен ритейлера элемент ψpr(q) пока-

зывает сумму, которую получает ритейлер от продажи еди-
ницы товара в случае контракта распределения выручки; 
элемент 0 соответствует отсутствию дохода ритейлера при 
продаже товаров через канал сети «Интернет»; элемент –а 
означает фиксированную часть в контракте двухкомпо-
нентного тарифа; элемент b показывает ставку в контракте 
обратного выкупа.

Далее введем обобщенный вектор удельных издержек 
поставщика:
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где первые два элемента одинаковы и равны издержкам 

поставщика на единицу товара cs, поскольку независи-
мо от рассматриваемого канала товародвижения (канал 
ритейлера и канал сети «Интернет») в векторе объемов 
q(θ), поставщик несет на единицу товара одну и ту же 
сумму издержек; третий элемент 0 позволяет выразить 
контракт двухкомпонентного тарифа; четвертый эле-
мент b показывает платеж поставщика ритейлеру в кон-
тракте обратного выкупа.
Наконец, представим обобщенно вектор удельных издер-

жек ритейлера:
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где первый элемент w + cr выражает издержки ритейлера 

на единицу товара, которые во всех типах контрактов 
состоят из оптовой цены w и собственных издержек 
ритейлера cr; остальные элементы введены для модели-
рования с помощью обобщенного вектора поставок q(θ) 
других типов контрактов.
Проведем анализ предложенных обобщенных векторов.
Из анализа первого элемента векторов цен Ps, Pr следу-

ет, что если рассматривается только контракт оптовой цены 
без распределения выручки, то ψ = 1. Анализ третьего эле-
мента векторов цен Ps, Pr показывает, что если тариф одно-
компонентный, то соответствующий параметр принимает 
значение а = 0. Анализ четвертого элемента векторов цен 

Ps, Pr говорит о том, что в случае отсутствия в контракте 
условия обратного выкупа товара параметр этого пункта 
имеет значение b = 0. Анализ обобщенных векторов издер-
жек cs(b), cr(w) также свидетельствует о том, что без учета 
условия обратного выкупа товара параметр b = 0.

Поэтому предложенная система обобщенных векторов 
q(θ), Ps(q, w, ψ, a), Pr(q, w, ψ, a, b), cs(b), cr(w) охватыва-
ет параметры всех типов контракта поставки, описанные 
на рис. 1. Важно отметить, что аргументами этих векторов 
являются определенные компоненты вектора параметров 
управления u = {q, w, ψ, θ, a, b}, следовательно, можно 
выделить составные части контракта, на которые влияют те 
или иные параметры управления.

С учетом введенных обобщенных векторов объемов 
поставки, цен и издержек целевые функции полезности 
производственного и торгового секторов πi, i = s, r пред-
ставляются в следующем векторном виде:

πs = Ps(q, w, ψ, a)q(θ) – cs(b)q(θ),
πr = Pr(q, w, ψ, a, b)q(θ) – cr(w)q(θ).

Поэтому можно записать задачи оптимизации секторов 
в интегрированной системе:

( ) ( ) ( ) ( )θ−θψ=π
θψ

qcqP bawq sssbawq
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( ) ( ) ( ) ( )θ−θψ=π
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Сравнение этих моделей с моделями (3) приводит  
к очевидному выводу: задача управления цепью поста-
вок в интегрированной двухсекторной двухканальной 
системе с контрактами значительно усложняется по 
сравнению с задачей управления цепью поставок в неин-
тегрированной системе, поскольку при интеграции необ-
ходимо определить многокомпонентный вектор параме-
тров управления u = {q, w, ψ, θ, a, b}.

Следовательно, задача управления цепью поставок  
в интегрированной двухсекторной двухканальной системе 
является многопараметрической.

Для иллюстрации путей практического применения раз-
работанной модели рассмотрим прикладной пример ком-
плексного контракта поставки, включающего все описанные 
выше типы. Проанализируем систему «поставщик — ритей-
лер» для случая продажи лекарственного препарата со сле-
дующими параметрами [19]: pr(q) = 4600q–0,4, pI(q) = 4200q–0,4, 
cr = 200, cs = 150, qt/q = 0,02. С учетом данных параметров, 
сформированные выше векторные целевые функции можно 
записать в следующем скалярном виде:

πs = (w + (1 – ψ)4600q–0,4)θq + a – bqt – 150q + 4200q–0,4(1 – θ)q,
πr = ψ4600q–0,4θq – a + bqt – (w + 200)θq.

В формуле πs два последних слагаемых, представлен-
ных в следующем виде (4200q–0,4(1 – θ) – 150)q = πsI, выра-
жают прибыль через канал сети «Интернет». Прибыль 
через канал ритейла обозначим πs0 = πs – πsI.

На рис. 3 исследовано влияние изменения таких параме-
тров контракта, как ψ и w, на область компромисса, которая 
в данном случае представляет собой диапазон объемов про-
даж при положительной прибыли ритейлера, т. к. прибыль 
поставщика положительна при всех q. Если при сочетании 
ψ = 0,8, w = 155 область компромисса охватывала интервал  
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q ∈ [0, 1200], то в случае ψ = 0,7, w = 150 вследствие сни-
жения функции прибыли ритейлера область компромисса 
сузилась до q ∈ [0, 850]. Из этого следует, что сокращение 
доли ритейлера в выручке на Δψ = 0,1 оказало более сильное 
влияние на прибыль ритейлера, чем снижение оптовой цены 
на Δw = 5.

На рис. 4 показано влияние вариаций параметров a, b 
на целевые функции агентов. Очевидно, что эти параметры 
гораздо менее значимы, чем ψ и w, поскольку прираще-
ния Δa = 4990 и Δb = 98 привели к небольшому снижению 
функций прибыли ритейлера и поставщика, а область ком-
промисса сузилась до q ∈ [0, 1150].

Рис. 3. Анализ влияния ψ и w на целевые функции при a = 10, 
b = 2, θ = 0,8

Рис. 4. Анализ влияния a и b на целевые функции при ψ = 0,8, 
w = 155, θ = 0,8

На рис. 5 изучено воздействие доли интернет-торговли 
в продажах поставщика θ. Эта доля значительно снижает 
функцию прибыли ритейлера, но совершенно не влияет на 
область компромисса, которая как в случае θ = 0,8, так и 
при θ = 0,5 остается q ∈ [0, 1200]. В то же время прибыль 
поставщика перераспределяется между каналами продажи, 
и суммарно существенно возрастает вследствие сокраще-
ния выручки, разделяемой с ритейлером.

Рис. 5. Анализ влияния θ на целевые функции при ψ = 0,8, 
w = 155, a = 10, b = 2

Таким образом, численный эксперимент продемонстри-
ровал сложность многопараметрической задачи управления 
цепью поставок, которая требует проведения факторного ана-
лиза влияния различных параметров управления на целевые 
функции. Результаты решения задачи на данном этапе пред-
ставлены в виде областей компромисса, поскольку для выбора 
единственного вектора управляющих параметров, максимизи-
рующего целевые функции агентов, необходимо применение 
специфических алгоритмов многокритериальной оптимизации.

Заключение
В статье проведен анализ различных типов контрактов, 

которые аккумулировала экономическая практика. Анализ 
показал, что в зависимости от формата отношений постав-
щика и ритейлера между ними могут заключаться договоры 
в различных формах, причем каждый тип контракта харак-
теризуется различным набором параметров, затрагивающих 

интересы обеих сторон контракта. Поскольку эти параметры 
являются основой согласованного контракта, их уместно име-
новать координирующими параметрами. В процессе согласо-
вания условий контракта, т. е. выбора компромиссных значе-
ний координирующих параметров, необходимой для принятия 
решений каждой стороной контракта является информация об 
оптимальных значениях этих параметров. Поэтому решение 
задачи оптимизации координирующих параметров является 
рутинной операцией в осуществлении всех контрактных отно-
шений. Следовательно, выработка общего метода оптимиза-
ции координирующих параметров контрактов представляет 
собой актуальную проблему исследования операций. Однако 
разнообразие моделей взаимодействий поставщика и ритей-
лера исключает возможность использования единого метода 
оптимизации. Поэтому в статье исследован общий принцип 
моделирования контрактов поставки, на основе которого 
координирующие параметры представлены в агрегированном 
виде векторов объемов, цен и издержек сторон контракта.

В результате в обобщенном виде модель контракта в цепи 
поставок аналогична моделям оптимального выбора объемов 
поставки в неинтегрированной, т. е. подобной свободному 
рынку, системе поставщиков и продавцов. Для этих моделей 
существует апробированный метод однокритериальной одно-
параметрической оптимизации, базирующийся на необходи-
мых и достаточных условиях оптимальности.

Сформулированная обобщенная модель двухагентной 
и двухканальной цепи поставок отражает специфику раз-
личных типов контрактов поставок и позволяет унифици-
ровать метод оптимизации, применяемый для расчета опти-
мальных параметров во всех типах контрактов. Очевидно, 
что в этом случае метод оптимизации также следует осно-
вывать на необходимых и достаточных условиях оптималь-
ности, но в многопараметрической форме.

Практическая значимость результатов исследования состо-
ит в разработке системы вычислительных формул, которые 
позволяют моделировать различные сценарии взаимодействий 
поставщика и ритейлера, определять области компромисса 
при различных сочетаниях параметров контрактов, что создает 
информационную базу для принятия управленческих решений 
при заключении контрактов поставки в такой актуальной ситу-
ации, как сочетание различных типов контрактов.
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ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТИТУТ,  
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  

ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.2.3 — Региональная отраслевая экономика

Аннотация. В статье рассмотрен пространственный 
аспект образования и эволюции преференциальных эко-
номических зон (ПЭЗ). Проанализированы основные виды 
ПЭЗ, показано, как происходила их трансформация в Рос-
сийской Федерации, в результате которой менялись прин-
ципы и механизмы создания и функционирования ПЭЗ.

Оценка роли института ПЭЗ с точки зрения их специ-
ализации показала, что все они по-разному влияют на 
формирование единого экономического пространства. 
Наиболее нацеленными на выравнивание существующего 
социально-экономического неравенства регионов являются 
территории опережающего развития (ТОР). Именно ТОР 
нацелены на вывод территорий из состояния депрессив-
ности, на преодоление низкого уровня развития отсталых 
субъектов Российской Федерации и моногородов. В услови-
ях жесткой санкционной политики эта задача приобрета-
ет особую актуальность.

Распространение по стране ТОР позволит осуще-
ствить переход в системе целеполагания ПЭЗ — от чисто 
отраслевой направленности к комплексному социально- 
экономическому развитию территорий и, как следствие, 
снижению степени асимметричного развития экономи-
ки, формированию единого экономического пространства 
страны, что отвечает основному принципу федеративных 

отношений, заключающемуся в выравнивании социально- 
экономического развития субъектов Российской Федерации.

Вместе с тем проведенный анализ показал, что, несмо-
тря на наличие позитивных результатов в сфере создания 
и развития ТОР, можно сделать вывод об их практической 
«невключенности» в стратегирование пространствен-
ного развития страны. В документах стратегического  
и территориального планирования ТОР лишь упоминают-
ся. Соответственно, не выработан единый подход к оценке 
их вклада в развитие территорий, на которых они распо-
ложены, и показателей, определяющих их эффективность.

Между тем способность ТОР решать проблемы сгла-
живания межрегиональной дифференциации и на этой 
основе обеспечивать сбалансированное социально-эконо-
мическое развитие страны настоятельно требует разра-
ботки отдельной стратегии развития ТОР с обязатель-
ным включением ее в Стратегию пространственного раз-
вития Российской Федерации.

Ключевые слова: преференциальные экономические 
зоны, налоговые преференции, территории опережающего 
развития, свободные экономические зоны, особые экономи-
ческие зоны, депрессивные регионы, моногорода, страте-
гии пространственного развития, государственно-част-
ное партнерство, единое экономическое пространство
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ADVANCED DEVELOPMENT AREAS AS AN INSTITUTION REGULATING THE FUNCTIONING OF 
THE UNIFIED ECONOMIC SPACE OF THE RUSSIAN FEDERATION

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article examines the spatial aspect of the for-
mation and evolution of preferential economic zones (PEZs). 
The main types of PEZs are analyzed; it is shown how their 
transformation took place in the Russian Federation, as a result 
of which the principles and mechanisms for the creation and 
functioning of PEZs changed.

An assessment of the role of the PEZ institution from the point of 
view of their specialization shows that they all have different influ-
ence on the formation of a single economic space. The most aimed 
at leveling the existing socio-economic inequality of regions are the 

Advanced Development Areas (ADTs). It is the ADTs that are aimed 
at bringing territories out of a state of depression, at overcom-
ing the low level of development of backward constituent entities  
of the Russian Federation and single-industry towns. In conditions 
of strict sanctions, this task becomes especially urgent.

The spread of the ADTs across the country will enable a tran-
sition in the system of goal-setting of PEZs - from a purely sectoral 
focus to the integrated socio-economic development of territories 
and, as a consequence, to the reduction of the degree of asym-
metric development of the economy, the formation of a unified 
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economic space of the country, which meets the basic principle 
of federal relations, consisting in the equalization of socio-eco-
nomic development of the subjects of the Russian Federation. At 
the same time, the analysis shows that despite the positive results 
in the creation and development of the ADTs one can conclude 
that they are practically absent in the process of strategizing the 
country’s spatial development. The ADTs are only mentioned in 
strategic and territorial planning documents. Accordingly, a uni-
fied approach to assessing their contribution to the development 
of the territories in which they are located and the indicators that 
determine their effectiveness has not been developed.

Meanwhile, the ability of the ADTs to solve the problems of 
smoothing out interregional differentiation and, on this basis, to 
ensure a balanced socio-economic development of the country, 
urgently requires a separate development strategy for the ADTs 
with its mandatory inclusion in the Spatial Development Strate-
gy of the Russian Federation.

Keywords: preferential economic zones, tax preferences, 
advanced development area, free economic zones, special eco-
nomic zones, depressed regions, single-industry towns, spatial 
development strategies, public-private partnership, common 
economic space

For citation: Maevskaya L. I. Advanced development areas as an institution regulating the functioning of the unified economic 
space of the Russian Federation. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):75—81. DOI: 10.25683/
VOLBI.2024.67.969.

Введение
Актуальность. В новых санкционных условиях, 

вызвавших экономическую изоляцию страны, усложнив-
ших логистику торговых взаимоотношений и нарушивших 
сложившиеся межкооперационные связи с иностранными 
компаниями, важной задачей становится формирование 
институтов, ориентирующих экономику России на стра-
ны азиатского региона в качестве новых экономических 
партнеров, активное развитие импортозамещения, умень-
шение технологической зависимости от западных рынков. 
Не менее значимыми остаются и внутренние проблемы, 
институциональное решение которых позволит преодолеть 
серьезные региональные диспропорции и обеспечить сба-
лансированное социально-экономическое развитие страны.

Одним из таких институтов на сегодня являются префе-
ренциальные экономические зоны (далее — ПЭЗ), оценка и 
совершенствование механизма которых приобретает боль-
шое значение. Важным становится вопрос, какие именно 
зоны отвечают экономическим требованиям сложившейся 
ситуации в стране и могут ли они противостоять усилива-
ющемуся санкционному давлению и одновременно содей-
ствовать решению назревших региональных проблем рос-
сийской экономики.

В процессе исследования различных видов ПЭЗ, в наи-
большей степени таким требованиям отвечают террито-
рии опережающего развития (далее — ТОР). В этой связи 
актуальным становится анализ функционирующих ТОР, 
позволяющий определить их потенциальные социально- 
экономические возможности с точки зрения решения про-
блем регионального неравенства, выявить причины, из-за 
которых этот институт развития недостаточно эффективно 
функционирует, и сформулировать предложения, обеспе-
чивающие роль ТОР в экономическом развитии страны, 
особенно в подъеме депрессивных регионов и моногоро-
дов, на территории которых они расположены.

Изученность проблемы. Изучению и оценке роли 
ПЭЗ посвящено большое количество публикаций. Наибо-
лее научно обоснованными с точки зрения теоретической и 
практической значимости являются работы Е. М. Бухвальда, 
Е. Ю. Васильева, М. Ю. Варравы, А. В. Виленского, О. В. Кор-
нейко, О. В. Кузнецовой, Е. В. Прачевой, А. В. Одинцовой, 
Н. В. Смородинской, Н. Ю. Сорокиной, И. Н. Домниной,  
в которых наряду с оптимистической оценкой развития пре-
ференциальных режимов присутствует и их острая критика. 
Так, в работах Е. Ю. Васильева и А. В. Соколовой изложена 
позитивная роль данного института пространственного раз-
вития, а недостатки сведены к проблеме отбора резидентов. 

В противоположность этому мнению негативной точки зре-
ния относительно эффективности современных ПЭЗ при-
держивается Н. В. Смородинская, аргументируя это тем, что 
предоставленные им преференции очень часто не компенси-
руют выпадающие доходы местных бюджетов, что требует 
постоянных дотаций из федерального бюджета. Такое же 
критическое мнение высказывает и О. В. Кузнецова, обра-
щая внимание на широкий спектр недостатков ПЭЗ, которые 
в конечном счете могут даже привести к разрыву экономиче-
ского пространства страны.

И тем не менее многие ученые считают необходимым и 
дальше развивать ПЭЗ, делая особый акцент на формировании 
ТОР. Оценка потенциальных возможностей ТОР и механиз-
мы их реализации содержатся в исследованиях А. В. Вилен-
ского, Н. Ю. Сорокиной, И. Н. Домниной, в которых показана 
необходимость включения данного института в систему про-
странственного стратегического планирования. Разделяя дан-
ную позицию, следует продолжить совершенствование систе-
мы стратегирования на всех уровнях управления, касающихся 
формирования ТОР, нацеливая их деятельность на решение 
проблем сбалансированности социально-экономического раз-
вития страны. В этой связи требуется переосмыслить суще-
ствующие взгляды на роль ТОР и предложить новые подходы, 
обеспечивающие эффективное использование их потенциаль-
ных возможностей.

Научная новизна проведенного исследования опреде-
ляется обоснованием потенциальных возможностей ТОР 
как института, ориентированного на преодоление межре-
гионального неравенства, достижения сбалансированности 
социально-экономического развития страны и формирова-
ния на этой основе единого экономического пространства.

Проведенное исследования позволило установить при-
чины, сдерживающие эффективное использование данно-
го института пространственного развития. Выявлено, что 
главным препятствием позитивного функционирования 
ТОР является практическое отсутствие их в документах 
стратегического планирования как на федеральном, так  
и на региональном уровнях. В этой связи предлагается 
включить ТОР в систему пространственного стратегиче-
ского планирования Российской Федерации с целью выра-
ботки и реализации государственной стратегии развития 
ТОР как неотъемлемой части Стратегии пространственно-
го развития Российской Федерации. Одновременно обеспе-
чить включенность локальных документов стратегического 
планирования ТОР на основе формирования единого теоре-
тико-методологического подхода в систему стратегическо-
го планирования Российской Федерации.
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Цель исследования — проанализировать эволюцию 
развития ПЭЗ, определить, какие из них наиболее результа-
тивны, и сформулировать условия, обеспечивающие реали-
зацию потенциальных возможностей ТОР в сложившейся 
геостратегической ситуации в стране с целью формирова-
ния единого экономического пространства.

Задачи исследования:
1. Рассмотреть пространственный аспект формирования 

и эволюции ПЭЗ.
2. Проанализировать основные виды преференциаль-

ных экономических зон и процесс их эволюции начиная  
с конца 1990-х гг. по сегодняшнее время.

3. Оценить потенциальные возможности ТОР и опреде-
лить причины, сдерживающие их эффективное развитие.

4. Обосновать значение ТОР как важного института 
формирования единого экономического пространства стра-
ны и необходимость его включенности в систему простран-
ственного стратегирования страны.

Теоретическая значимость работы заключается в том, 
что результаты проведенного исследования могут быть 
использованы в научных исследованиях в качестве осно-
вы для совершенствования механизма функционирования 
ТОР, обоснования условий, обеспечивающих наибольший 
эффект от реализации их потенциальных возможностей  
в аспекте пространственного развития страны.

Практическая значимость исследования заключа-
ется в том, что ТОР следует рассматривать как эффек-
тивный институт региональной политики, в связи с чем 
предлагается включить ТОР в стратегические документы, 
разрабатываемые не только на федеральном и региональ-
ном, но и на муниципальном уровнях. Сделанные в работе 
выводу могут быть использованы в процессе разработки 
этих документов.

Методология исследования базировалась на анали-
зе годовых официальных отчетах ПЭЗ, Счетной палаты 
РФ и оценке Стратегии пространственного развития РФ  
до 2025 г. Исследование опиралось на комплексный подход 
при оценке потенциальных возможностей ТОР.

Основная часть
Единое экономическое пространство включает в себя 

широкий круг вопросов экономического, правового, инсти-
туционального и иного характера, определяющих законо-
мерности функционирования народнохозяйственного ком-
плекса страны с учетом сглаживания социально-экономи-
ческих межрегиональных различий.

Особое место в формировании и функционировании 
единого экономического пространства занимают такие 
институты развития, как ПЭЗ. При этом следует отметить, 
что институциональные тренды единого экономического 
пространства находятся в процессе постоянного развития 
и взаимодействия с другими институциональными компо-
нентами. Это подтверждается эволюцией ПЭЗ, механизм 
функционирования которых на протяжение почти 20 лет 
их существования претерпел серьезные изменения в соот-
ветствии с новыми запросами экономического развития 
страны. Институциональные преобразования в области 
ПЭЗ происходили путем законодательных преобразова-
ний, устраняющих серьезные недостатки первоначальных 
ПЭЗ и ориентации их деятельности на решение проблем 
пространственного развития страны. Важно отметить, что 
в пространственной структуре Российской Федерации не 
все институты территориально-экономического характе-

ра формально отражены в федеральной законодательной 
системе, несмотря на то, что имеют прямое отношение  
к задаче формирования и регулирования единого экономи-
ческого пространства. Речь идет о таких институтах, как 
федеральные округа, макрорегионы, которые до сих пор 
не имеют законодательной базы. ПЭЗ хотя и закреплены 
законодательно, но только в индивидуальном порядке [1]. 
В результате указанные институты не нашли отражения в 
стратегических планах и документах пространственного 
развития страны, что не могло не сказаться на экономиче-
ских результатах действующих ПЭЗ.

Процесс образования ПЭЗ был запущен в конце 
1990-х гг., а территории, на которых они располагались, 
получили налоговые и таможенные преференции и ста-
ли называться свободными экономическими зонами 
(далее — СЭЗ). Однако их деятельность была малоэффек-
тивна и скорее носила криминальный характер, посколь-
ку в основном способствовала обогащению местных элит 
путем раздачи таможенных льгот. К 2005 г. практически 
все СЭЗ были ликвидированы или перепрофилированы, 
как, например, Калининградская СЭЗ — в особую эко-
номическую зону (далее — ОЭЗ), поскольку следующим 
этапом развития ПЭЗ стал принятый в 2005 г. Федераль-
ный закон «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации». В законе было указано, что цель создания 
ОЭЗ заключается в развитии обрабатывающих, высоко-
технологичных отраслей экономики, развитии туризма, 
санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной 
инфраструктур, разработке технологий и коммерциали-
зации их результатов, производстве новых видов про-
дукции. Иными словами, ориентация ОЭЗ была нацелена  
на стимулирование отраслевой специализации регионов.

С принятием данного закона деятельность ОЭЗ приоб-
рела более упорядоченный, системный характер. Значи-
тельное число зон (24), не отвечающих новым требованиям 
было упразднено, а оставшиеся были представлены в виде 
промышленно-производственных, туристическо-рекреа-
ционных и технико-внедренческих зон, что должно было 
способствовать формированию предпосылок для повыше-
ния конкурентоспособности и развитию инновационного 
потенциала экономики страны, стимулированию экспорт-
ной деятельности, развитию малого и среднего бизнеса.  
По данным Министерства экономики РФ, количество ОЭЗ 
в 2022 г. увеличилось до 44 [2].

Резидентам ОЭЗ предоставлялся преференциальный 
режим, обеспечивающий приоритетное развитие их биз-
несов. Предполагалось, что образование таких зон будет 
в основном происходить на депрессивных территориях, 
что придаст импульс их социально-экономическому раз-
витию. Однако на практике получилось иначе. ОЭЗ стали 
образовываться в тех регионах, в которых имелся соответ-
ствующий ресурсный и трудовой потенциал, что явно не 
свидетельствовало об их стремлении развивать отсталые 
территории. При этом формирование ОЭЗ происходит, как 
правило, на отдельной территории за чертой города, в свя-
зи с чем проблемы, особенно связанные с инфраструктур-
ными преобразованиями, улучшением окружающей сре-
ды ближайших городов, не входят в круг экономических 
интересов управляющих компаний зон. Роль ОЭЗ в каче-
стве триггера сглаживания межрегиональных различий  
не сработала. В результате стали образовываться отдель-
ные территории с преференциальными режимами, кото-
рые в пространственном смысле имеют фрагментарный  
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характер, являясь по сути полюсами роста, но не затрагивая 
при этом интересы депрессивных регионов и муниципаль-
ных образований.

Несмотря на то, что социально-экономическое развитие 
территории, на которой расположена ОЭЗ, заявлялась как 
конечная цель ее организации, однако на самом деле была 
не первоочередной, а лишь производной от выполнения 
отраслевых задач [3].

Решением Правительства РФ институт ОЭЗ был сохра-
нен, но подвергся серьезным преобразованиям. Значитель-
ные полномочия в организации, управлении и контроле 
ОЭЗ получили местные власти, что позволило совместно 
решать проблемы территории. Это означает, что, предо-
ставляя налоговые и иные преференции участникам ОЭЗ, 
у региональных властей появилась реальная возможность 
не только рассчитывать на рост промышленного произ-
водства за счет привлечения дополнительных инвестиций 
резидентами зон, но и решать проблемы занятости, осу-
ществлять инфраструктурные проекты и создавать благо-
приятный инвестиционный и предпринимательский кли-
мат на своей территории.

Позитивным оказался результат западных санкций, 
вызвавший уход иностранных инвесторов с российского 
рынка. Такая ситуация не могла не затронуть иностранных 
резидентов ОЭЗ, которые массово оставляли свой бизнес  
в России. Казалось, что деятельность ОЭЗ, в которых присут-
ствовали иностранные компании — участники зон, может 
просто прекратиться. Однако результат оказался иным. Рос-
сийские резиденты смогли продолжить начатые совместные 
проекты благодаря возможности выкупить доли иностран-
ных активов за символические цены, сохраняя при этом 
налоговые и другие преференции. В выигрыше оказались 
туристическо-рекреационные ОЭЗ, которые стали активно 
заниматься внутренним туризмом, получившим большой 
спрос ввиду ограничения внешнего туризма [4].

И тем не менее не все ОЭЗ на сегодня результативны, 
о чем свидетельствует доклад, подготовленный Счетной 
палатой РФ, в котором указывалось на неэффективное 
расходование средств, невыполнение заявленных целей, 
включая создание новых рабочих мест, на слабое влияние 
на социально-экономическое развитие регионов и даже  
на идущую от них угрозу разрыва единого экономическо-
го пространства страны. Более того, нельзя забывать, что  
в ряде случаев наблюдается и просто отрицательный 
эффект от деятельности этих зон, т. к. предоставленные 
льготы за счет местных бюджетов не всегда восполняют-
ся налоговыми поступлениями от фирм-резидентов, что 
часто создает бюджетный дефицит, требующий дотаций 
из федерального бюджета. По данным Счетной палаты,  
за 2021 г. не было обнаружено серьезного влияния действу-
ющих ОЭЗ на социально-экономическое развитие регио-
нов, на территории которых они расположены.

Однако это не стало препятствием, сдерживающим 
стремление региональных властей иметь у себя территории 
с преференциальными режимами. Желание субъектов феде-
рации адаптировать данный институт развития к отрасле-
вой специфике собственного региона было продиктовано 
созданием на отдельных территориях т. н. «точек роста», 
которые в дальнейшем обеспечат развитие всего региона. 
Более того, организацию ОЭЗ поддерживает и Правитель-
ство РФ, что подтверждается принятым решением создать 
три новые ОЭЗ — в Мордовской Республике, Тверской  
и Ростовской областях.

Однако увеличение количества ОЭЗ, с одной сторо-
ны, дает импульс развитию перспективных региональных 
отраслевых специализаций, но с другой, приводит к сохра-
нению межрегиональной дифференциации как по уровню 
занятости и оплате труда, так и по степени доступности 
населения к социальным услугам и т. д. Эта дифференци-
ация проявляет себя как на региональном, так и, еще силь-
нее, на муниципальном уровнях.

В условиях, при которых основной характеристикой 
современной пространственной структуры Российской 
Федерации является ее неоднородность, обусловленная 
высокой дифференциацией социально-экономического 
развития, дальнейший акцент только на развитие ОЭЗ явля-
ется определенным препятствием на пути формирования 
единого экономического пространства [5].

По мнению многих специалистов, занимающихся 
проблемами пространственного развития экономики [6; 
7], концепция «точек роста», или «полюсов роста», при-
водит к усилению асимметричности развития экономи-
ки, что естественно не способствует основному принци-
пу федеративных отношений, заключающемуся в вырав-
нивании социально-экономического уровня субъектов 
Российской Федерации.

В этой связи становится важным определить механиз-
мы управления пространственным развитием Российской 
Федерации, направленные на преодоление сложившихся 
региональных диспропорций, выяснить, какие институты 
на современном этапе смогут обеспечить единство эконо-
мического пространства страны с учетом наличия природ-
но-географических и социально-экономических особенно-
стей регионов, усиливающих их неоднородность.

Среди ПЭЗ таким институтом развития на сегодня 
могут стать ТОР и обновленные СЭЗ — они появились при-
мерно в одно время.

Процесс организации ТОР начинается с 2015 г., в резуль-
тате принятия в 2014 г. Федерального закона «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Рос-
сийской Федерации». Появление ТОР было продиктовано 
необходимостью развития депрессивных регионов, сглажи-
вания межрегиональных различий благодаря предоставлению 
определенных экономических преимуществ отсталым терри-
ториям. Немаловажно и то, что ТОР могут либо включать ряд 
муниципальных объектов, либо располагаться на террито-
рии отдельного муниципального образования (моногорода). 
Появление ТОР на этих территориях может стать триггером 
для осуществления инфраструктурных преобразований, раз-
вития бизнеса, появления новых рабочих мест и, как след-
ствие, повышения благосостояния местного населения. Речь 
идет о депрессивных регионах с большим количеством моно-
городов, экономика которых была завязана на одном крупном 
градообразующем предприятии, переставшем функциониро-
вать ввиду отсутствия спроса на производимую продукцию. 
В результате сворачивания работы такого предприятия или 
продолжения выпуска неконкурентоспособной продукции 
происходит падение жизненного уровня местного населения, 
что в конечном счете приводит к его оттоку в другие регионы. 
Особенно это касается ряда территорий Дальнего Востока, из 
которых наметился наиболее сильный миграционный поток 
трудоспособного населения [8].

Изменить сложившуюся ситуацию позволяет организация 
ТОР, преференциальный режим которых представляет инте-
рес для инвесторов. Приход компаний-резидентов означает 
новые рабочие места и, самое главное, — диверсификацию 



79

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, May No. 2(67). Subscription index – 85747

экономической деятельности моногородов, имеющих нерабо-
тающее градообразующее предприятие. И это будет не «шоко-
вая терапия», а постепенная диверсификация экономики 
моногородов [9]. Примерами успешной диверсификации эко-
номики являются ТОР в моногородах Ярославской, Рязанской 
и Ивановской областей и Пермского края. Положительные 
результаты наблюдаются, например, на ТОР «Новотроицк», 
расположенной в Оренбургской области. Согласно данным 
Бюллетеня Счетной палаты РФ, в этом регионе наблюдается 
динамка средней заработной платы и снижение уровня без-
работицы. В Мурманской области в результате организации 
ТОР повысился уровень занятости и сократился отток населе-
ния, особенно молодежи из моногорода.

В то же время следует отметить, что организация ТОР 
менее эффективна в городах с устойчиво работающим про-
изводственным крупным предприятием. Не всегда новые 
предприятия, образуемые в рамках ТОР, могут конкуриро-
вать с хорошо работающим предприятием, имеющим серьез-
ный спрос на выпускаемую им продукцию. Этот фактор дол-
жен учитываться при желании региональных и муниципаль-
ных властей организовать ТОР на своих территориях [4].

С целью выравнивания социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации запуск ТОР начал-
ся с наиболее проблемных регионов Дальневосточного 
федерального округа. В 2015 г. была сформирована ТОР 
«Свободный порт Владивосток», охватившая большую 
часть территории Дальнего Востока. Главным условием 
создания данной зоны было решение социально-экономи-
ческих проблем не только г. Владивостока, а конкретнее 
порта Владивосток, но и в целом территории всего Примор-
ского края, с тем чтобы обеспечить повышение жизненного 
уровня местного населения. Одновременно решались и гео-
стратегические проблемы, обусловленные специфическим 
расположением данного региона [10]. Так, Свободный 
порт Владивосток позволит обеспечить тесные контакты  
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона посред-
ством доступности торговых взаимоотношений, в первую 
очередь с Китаем, что становится крайне важным в услови-
ях введенных жестких санкций, а также для развития вну-
тренней транспортной инфраструктуры [11].

Другим не менее важным фактором, влияющим на умень-
шение асимметричного пространственного развития, можно 
считать восстановление института СЭЗ. Их возрождение 
началось в середине 2010-х гг. [12]. Как и ТОР, обновленные 
СЭЗ нацелены на подтягивание новых субъектов федерации, 
выравнивание жизненного уровня их населения, осущест-
вление необходимых социальных инфраструктурных преоб-
разований. СЭЗ сначала были организованы на территории 
Республики Крым и г. Севастополя, затем они появились 
в Луганской и Донецкой народных республиках, а также  
в Запорожской и Херсонской областях — эти присоединен-
ные в 2022 г. территории нуждаются в привлечении серьез-
ных инвестиций, необходимых на их восстановление.

Отличительной чертой вновь созданных СЭЗ на новых 
территориях является механизм их финансирования. Наря-
ду с уже действующим порядком инвестирования в ПЭЗ, 
базирующимся на совместном участии частных инвесторов 
и государства, т. е. на государственно-частном и муници-
пально-частном партнерстве [13], финансовое обеспечение 
новых СЭЗ осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, направляемых управляющей компании, а также 
внебюджетными источниками финансирования, если они 
имеются. Таким образом, в отличие от ТОР и ОЭЗ, веду-

щим источником финансирования СЭЗ является федераль-
ный бюджет, что в дальнейшем не исключает также переход  
на государственно- и муниципально-частное партнерство.

Преференции для резидентов новых СЭЗ практически 
такие же, как и для участников СЭЗ Республики Крым и 
г. Севастополя. Это — нулевая ставка налога на прибыль, 
перечисляемая в федеральный бюджет, рассчитанная для 
резидентов на 10 лет. Учитывая отраслевую специфику и 
степень разрушения присоединенных территорий, введены 
и другие налоговые послабления. Речь идет о преференци-
ях таким традиционным для этих регионов отраслям, как 
металлургия и добывающая промышленность, которые 
пострадали во время военных действий. Их восстановле-
ние, а во многих случаях и полная реконструкция требует 
серьезных капиталовложений. В целях привлечения инве-
стиций для налаживания и технического обновления про-
изводств, создания новых предприятий вводится нулевая 
ставка акциза на жидкую сталь, на уголь и железную руду 
на пять лет под реализацию инвестиционных проектов для 
резидентов новых СЭЗ. Однако получить какие-либо оцен-
ки о результатах функционирования СЭЗ на вновь присое-
диненных территориях пока преждевременно.

Заключение
Институт ПЭЗ обладает большими потенциальными 

возможностями для достижения позитивных результатов 
в пространственном развитии страны. Однако, как пока-
зал анализ, не все ПЭЗ нацелены на формирование единого 
экономического пространства, предполагающего сниже-
ние степени остроты существующего регионального нера-
венства. Речь идет об ОЭЗ, которые имеют отраслевую 
направленность и способствуют созданию конкурентных 
компаний в конкретных отраслях промышленности и тури-
стического бизнеса. Ориентация на внедрение ОЭЗ во мно-
гом нашла отражение в концепциях «полюсов» и «точек 
роста» [14]. Промежуточное положение занимают СЭЗ, 
которые благодаря наличию преференциальных режимов 
привлекают инвестиции в технические и технологические 
проекты и одновременно влияют на развитие территорий, 
на которых расположены. О их роли в качестве институ-
та пространственного развития свидетельствуют обнов-
ленные СЭЗ в Республике Крым, г. Севастополе, а также  
на вновь присоединенных территориях.

ОЭЗ и СЭЗ вполне обосновано могут рассматриваться 
в качестве институтов экономического развития страны и 
в значительно меньшей степени как институты формиро-
вания единого экономического пространства, поскольку 
их организация не привязана к депрессивным регионам 
и моногородам, а нацелена на активное использование 
ресурсного потенциала более развитых в экономическом 
плане субъектов федерации.

Таким институтом пространственного развития на 
сегодня могут стать ТОР, с помощью которых появляется 
реальная возможность преодолеть межрегиональные раз-
личия благодаря стимулированию развития отсталых реги-
онов и городов. Именно ТОР способны стать триггером 
формирования единого пространства страны. Для регио-
нальных и муниципальных властей создание ТОР — это 
определенный позитивный фактор, т. к. благодаря префе-
ренциям, которые смогут получить компании-резиденты, 
может значительно улучшиться инвестиционный климат 
данного региона или города, что в конечном счете обе-
спечит более комфортные условия для жизни населения. 
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Между тем, по мнению экспертов, получение статуса ТОР 
не означает моментального превращения депрессивного 
моногорода в экономический оазис для инвесторов и мест-
ного населения (https://fedpress.ru/expert-opinion/1763415). 
Региональным и муниципальным властям необходимо так-
же принять активное участие в организации и управлении 
ТОР, что потребует, помимо предлагаемых преференций, 
создать необходимую инфраструктуру для привлечения 
резидентов. В этих условиях создание современной инфра-
структуры становится фактором роста региональных инве-
стиций и через мультипликативный эффект ускорит форми-
рование единого пространства страны. Это подтверждается 
выводом Счетной палаты РФ, что на уровне российских 
регионов и муниципальных образований наблюдается 
определенное влияние ТОР на социально-экономическое 
развитие территории, на которой они расположены. Это 
позволяет отнести ТОР к институтам, входящим в систему 
управления единым экономическим пространством.

Учитывая потенциальные возможности ТОР, необходи-
мо решить ряд важных задач, позволяющих более эффек-

тивно использовать данный институт для преодоления 
региональных различий в социально-экономическом раз-
витии субъектов Российской Федерации.

В этих целях, во-первых, важным становится разработ-
ка и реализация государственной стратегии развития ПЭЗ 
и включение ее в Стратегию пространственного развития 
Российской Федерации [15].

Во-вторых, необходимо рассматривать ТОР как инсти-
тут, нацеленный на формирование единого экономического 
пространства, что должно быть отражено в стратегических 
планах и документах с целью определения взаимосвязи ТОР  
с текущими задачами развития страны, направленными на 
преодоление сложившегося межрегионального неравенства.

Во-третьих, требуется окончательно определиться с 
методикой оценки эффективности функционирования ПЭЗ, 
позволяющей объективно определять их вклад в простран-
ственное развитие страны, согласуясь с задачами стратеги-
ческого развития субъектов федерации. Это позволит более 
объективно принимать решение о продолжении или пре-
кращении функционирования ПЭЗ [16].
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ТОРГОВЛЕ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению 
значения и роли сферы услуг, в т. ч. торгового сервиса 
в развитии экономики России с определением места и 
значимости сервисной деятельности в торговой отрас-
ли экономики, а также основных проблем применения 
комплексного, дифференцированного подходов к прове-
дению исследования в этой сфере научных и практиче-
ских интересов. В статье в составе сервисных операций 
в торговле, в зависимости от степени и формы преоб-
разования материального блага, выделены два основных 
сектора: трансформационный и транзакционный, —  
с предоставлением краткой их характеристики; пред-
ставлена классификация видов торгового сервиса по 
отраслевой структуре.

Авторами обоснованы основные подходы к осущест-
влению сервиса, в зависимости от сферы предоставления, 
назначения и результатов, раскрыто содержание и пред-
ставлено определение сервисной деятельности на основе 
теории полезности, с учетом временной, пространствен-
ной финансовой и полезности использования. Выделены 
и обоснованы специфические характеристики сервисной 

деятельности в торговле и приведена классификация  
ее видов по основным формам человеческой деятельности.

На основе проведенных исследований уточнено содер-
жание понятия «услуги сервисной деятельности» с позиций 
результативного, процессного, социального и клиентоориен-
тированного подходов; рассмотрена сущность данного вида 
услуг в разрезе трех уровней осуществления сервисной дея-
тельности и обоснованы основные функции сервисных услуг 
экономического, социального и экологического характера.

В статье представлены основные принципы формиро-
вания услуг сервисной деятельности в торговле, обеспе-
чивающие комплексный, системный характер процесса 
производства, предоставления и реализации данных услуг 
потребителям, клиентам под влиянием ряда факторов

Ключевые слова: сфера услуг, торговый сервис, сервис-
ная деятельность в торговле, трансформационный сек-
тор, транзакционный сектор, виды сервиса по отраслевой 
структуре, услуга сервисной деятельности в торговле, 
функции сервисной деятельности, принципы сервисной дея-
тельности в торговле, сервис как средство в конкурентной 
борьбе, временная полезность сервиса

Для цитирования: Терещенко Н. Н., Есина О. Н. Современные подходы к содержанию сервисной деятельности в тор-
говле // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 82—88. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.970.

Original article

MODERN APPROACHES TO THE CONTENT OF SERVICE ACTIVITIES IN TRADE
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article considers the importance and role 
of the service sector, including trading services in the devel-
opment of the Russian economy with the determination of 
the position and importance of service activities in the trade 
sector of the economy, as well as the main problems of using 
integrated, differentiated approaches to conducting research 
in this area of scientific and practical interests. In the article, 
two main sectors are identified, as part of service operations 
in trade, depending on the degree and form of transformation 
of material goods. These two sectors are transformational 

and transactional. Additionally, a brief description of them, 
a classification of types of trade services by industry struc-
ture is presented.

The authors substantiate the main approaches to the 
implementation of the service, depending on the scope of 
provision, purpose and results. In the article, the content 
of service activity is disclosed and the definition of service 
activity is submitted. It is based on the theory of utility, tak-
ing into account the time, place, financial and possession 
utility. The specific characteristics of service activity in trade 
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are highlighted and substantiated, and the classification 
of types of service activity according to the main forms of 
human activity is given.

Based on the conducted research, the content of the concept 
of “service activities” is clarified from the standpoint of results, 
process, social and client-oriented approaches; the essence of 
this type of services is considered in the context of three levels 
of service activities and the main functions of economic, social 
and environmental services are justified.

The article presents the basic principles of services forma-
tion in trade, ensuring the complex, systemic nature of the pro-
duction process, provision and sale of these services to consum-
ers under the influence of a number of factors.

Keywords: service sector, trade service, service activity  
in trade, transformational sector, transactional sector, types of 
service by the sectoral structure of the industry, facility of service 
activity in trade, functions of service activity, principles of service 
activity in trade, service as a competitive tool, time to value

For citation: Tereshchenko N. N., Yesina O. N. Modern approaches to the content of service activities in trade. Biznes. 
Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):82—88. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.970.

Введение
В современных условиях развития сфера услуг, в т. ч. 

торговый сервис, представляет собой основной сектор эко-
номики, обеспечивающий формирование и удовлетворение 
спроса потребителей на широкий спектр сервисных услуг, 
рациональную реализацию предложения услуг на рынке, 
установление и развитие прямых и обратных связей меж-
ду производителями (поставщиками) товаров, услуг и их 
потребителями. В настоящее время реализация потреби-
тельских товаров сопровождается комплексом сервисных 
услуг в соответствии с потребностями и запросами покупа-
телей их требованиям к качеству основных и дополнитель-
ных услуг. Поэтому проблемы исследования сервисной 
деятельности и сервисных услуг в настоящее время приоб-
ретают всё большую актуальность.

В настоящее время сфера услуг играет важную, а зачастую 
и определяющую роль в экономике, т. к. именно от качества 
функционирования сервисного сектора во многом зависят 
результаты развития отдельных предприятий, отраслей эконо-
мики, государств и международных отношений [1—3]. Доля 
населения, занятого в сфере услуг, составляет около 67 %  
от общего количества трудоустроенных в стране [2].

Сервисные услуги формируют основу экономики, кото-
рая самой первой реагирует на изменения факторов внеш-
него мира, и прежде всего на новые технологии. Современ-
ные технологии, в т. ч. цифровые, позволяют производить 
и реализовывать потребительские продукты, товары, услуги  
с участием всё меньшего числа работников, обеспечивая более 
высокий уровень временной и пространственной доступно-
сти. Постиндустриальный экономический уклад характеризу-
ется высокой значимостью сферы услуг из-за развитой совре-
менной инфраструктуры и современных трендов развития 
общества. В связи с этим возрастает роль, значение сервис-
ной деятельности и возникает потребность в теоретических и 
практических исследованиях данной категории.

Целесообразность разработки темы. В настоящее 
время в отечественной экономической литературе рассмо-
трены отдельные вопросы и проблемы сервисной деятель-
ности без учета специфики функционирования торговли, 
что затрудняет применение комплексного, дифференци-
рованного подходов к проведению исследования. Несмо-
тря на достаточно полное представление в экономической 
литературе сущности и особенностей услуг как теорети-
ческой категории, в современных условиях исследования 
сервиса, в т. ч. в торговле, не получили серьезной, систе-
матизированной проработки. Кроме того, быстро изменя-
ющиеся условиях внешней и внутренней среды деятель-
ности предприятий торговли в условиях цифровизации, 
появляющиеся новые знания в области экономических 
исследований, обуславливают необходимость дальней-

шего развития теоретических положений в данной сфере 
научных и практических интересов.

Изученность проблемы. Вопросы сервиса, сервисной 
деятельности в различных аспектах представлены в трудах 
Ю. Ю. Андриевской [3], М. М. Морозова [1], П. В. Бочкова 
и К. А. Богаевской [4], А. А. Никифоровой и О. В. Черняв-
ской [5], М. А. Николаевой и С. Л. Калачева [6], А. О. Орло-
вой [7], В. Г. Топольник [8], Н. А. Коноплевой [9] и др. 
без учета отраслевой специфики торгового сервиса и совре-
менных трендов развития торговли, что вызывает необхо-
димость проведения дополнительных исследований.

Научная новизна исследования заключается в раз-
работке комплексного, дифференцированного подхода  
к определению и сущности сервисной деятельности на 
основе теории полезности и содержательного наполнения.

Целью исследования является обоснование теоретиче-
ских подходов к раскрытию сущности торгового сервиса, сер-
висной деятельности в торговле с учетом их отраслевой спец-
ифики и современных научных направлений исследования.

Задачи исследования: рассмотреть основные под-
ходы к осуществлению сервиса и его классификацию по 
отраслевой структуре, представить определение сервис-
ной деятельности на основе теории полезности, а также ее 
специфические характеристики и классификацию по виду 
человеческой деятельности. Определить понятие услуги 
сервисной деятельности, ее сущность разрезе трех уровней 
формирования полезности с обоснованием основных функ-
ций и принципов формирования.

Методология исследования: научная абстракция, обоб-
щение, анализ и синтез, индукция и дедукция, группировка, 
сравнение.

Теоретическая значимость исследования состоит в раз-
витии концептуальных подходов к сущности сервисной дея-
тельности с учетом отраслевой специфики торгового серви-
са. Практическая значимость исследования определяется 
возможностью его использования при проведении научных 
исследований и в учебном процессе при изучении сервисной 
деятельности, в т. ч. в торговле.

Основная часть
Торговый сервис является важной составляющей сферы 

услуг, характеризующейся устойчивым, динамичным развити-
ем в экономической системе страны. Сервисная деятельность 
может рассматриваться как вид предпринимательской деятель-
ности, направленный на сохранение и преумножение созданных 
материальных и нематериальных благ по мере их продвижения 
от производителей до потребителей. В составе сервисных опе-
раций в торговле, в зависимости от степени и формы преобра-
зования материального блага, возможно выделение двух основ-
ных секторов: трансформационного и транзакционного.
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Трансформационный сектор сервисной деятельности 
направлен на изменение физических характеристик при-
обретаемых потребителем экономических благ. В настоя-
щее время приобретение товаров в предприятиях торговли 
сопровождается широким спектром основных и дополни-
тельных услуг, которые входят в состав как внутреннего 
обслуживания, так и сервисного бизнеса и при этом пре-
образуют физическое состояние материального блага. Эти 
операции направлены на повышение удобства приобрете-
ния, потребления и использования приобретаемых товаров, 
к ним можно отнести как основные торговые услуги (нарез-
ка, упаковка и т. п.), так и дополнительные (доставка това-
ров на дом, подгонка одежды и т. п.).

Транзакционный сектор сервисной деятельности направ-
лен на изменение чисто социальных характеристик экономи-
ческих благ, а именно их принадлежности кому-либо. Как 
и в предыдущем случае, эти операции могут относить как  
к внутреннему обслуживанию на торговом предприятии 
(размещение ценников, кассовых аппаратов и т. п.), так и 
сервисный бизнес (системы лояльности, реклама и т. п.).

В экономической литературе наиболее распространен-
ной является классификация сервиса по отраслевой струк-
туре (рис. 1).

Рис. 1. Виды сервиса по отраслевой структуре

Как видно из представленной на рис. 1 классификации, 
сервисная деятельность в торговле является важной состав-
ляющей сервиса в сфере обращения товаров и услуг, обеспе-
чивающей устойчивое развитие отрасли и удовлетворение 
спроса потребителей в широком спектре сервисных услуг.

Рассматривая торговый сервис как деятельность субъ-
екта по удовлетворению спроса индивида или предпри-
ятия за счет оказания сервисных услуг, можно выделить 
несколько подходов к осуществлению сервиса, в зависимо-
сти от назначения и результатов:

– сервис как финансово-хозяйственная деятель-
ность — сервисная деятельность рассматривается как один 
из источников прибыли предприятия, его простого и рас-
ширенного воспроизводства;

– сервис как обязанность поставщика — сервис высту-
пает звеном товародвижения, обеспечивающего макси-
мальное приближение материальных благ к покупателю;

– сервис как обязанность производителя — макси-
мальная доступность и удобство приобретения/потребле-
ния материальных и нематериальных благ обеспечивается 
только их производителем;

– сервис как средство в конкурентной борьбе — исполь-
зование инструментов сервиса, включая пред и послепро-
дажное обслуживание, для усиление конкурентных пози-
ций предприятия — изготовителя/посредника/продавца;

– сервис как средство обеспечения максимального 
качества — приспособление технико-эксплуатационных 
характеристик материального и нематериального блага под 
реальные запросы покупателей/потребителей на основе 
информации, собранной в результате осуществления сер-
висной деятельности;

– сервис как средство обеспечения удобств — стрем-
ление освободить потребителей от дополнительных затрат  
и забот, связанных с потреблением/использованием мате-
риального блага;

– сервис как средство информационного обслужива-
ния — максимальное информирование покупателей/потре-
бителей о перечне предоставляемых и реализуемых товарах 
и услугах, их качестве, функциональных свойствах и т. п.;

– исследовательский сервис — сервисные операции 
позволяют сформировать информационную базу для повы-
шения качества материального блага или устранения при-
чин возникновения дефектов.

В отечественной литературе сервисная деятельность 
как отдельное направление экономических исследований 
практически не рассматривается вследствие относительно 
недавнего обособление сервиса, в т. ч. торгового в отдель-
ный вид деятельности и широкого понимания самого сер-
виса [9, с. 183; 10, с. 149].

Ряд отечественных экономистов рассматривает сервис-
ную деятельность как организованную форму активности 
взаимодействующих индивидов, направленную на полу-
чение нематериального блага и оказание широкого спек-
тра сервисных услуг для удовлетворения индивидуальных 
потребностей клиента [4—8].

Другие отечественные экономисты рассматривают сер-
висную деятельность как:

– совокупность материальных и нематериальных про-
изводств, направленных на удовлетворение человеческих 
потребностей [10, с. 149];

– вид предпринимательской деятельности по оказанию 
различных услуг и реализации сопутствующих им мате-
риальных товаров, для обеспечения удовлетворения одно-
временно определенных потребностей и желаний клиентов  
с учетом индивидуального характера [11, с. 82];

– часть бизнес-процессов, направленных на удов-
летворение потребностей потребителей, позволяя им 
выбирать оптимальные варианты приобретения товаров, 
услуг для обеспечения выгоды, пользы от их приобрете-
ния [12, с. 185];

– многогранный процесс удовлетворения потребностей 
населения, который важно обеспечить оптимальным управ-
лением различными ресурсами, персоналом [13, с. 190];

– деятельность по предоставлению сервисных услуг, 
включающих предпродажные услуги, услуги соответству-
ющие реализации товаров и послепродажные услуги [14, 
с. 90; 15, с. 7] и т. п.
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Под сервисной деятельностью в рамках торгового серви-
са нами понимается система (вид деятельности, совокупность 
услуг), направленная на создание условий выбора оптималь-
ного варианта приобретения, потребления и использования 

товаров и наиболее полное удовлетворение потребностей, 
спроса клиентов с учетом временной, пространственной, 
стоимостной полезности и полезности потребления/исполь-
зования, приобретенных товаров, услуг (рис. 2).

Рис. 2. Сущность сервисной деятельности торговли с позиции ее полезности

Сервисная деятельность отличается рядом специфиче-
ских характеристик:

1. Присутствие и взаимодействие участников сервисной 
деятельности в пространственном и временном аспектах 
позволяет при формировании результата учитывать обмен 
информацией между рыночными субъектами, их взаимо-
действие в процессе предоставления услуг.

2. Соответствие основной цели сервисной деятельности 
в достижении максимального эффекта (экономического, 
социального, экологического и т. п.) интересам потребите-
лей? с одной стороны, и производителей (продавцов) сер-
висных услуг, с другой стороны, способствует удовлетво-
рению их основных потребностей.

3. Наличие инициатора при осуществлении данного 
вида деятельности как руководящего начала самого про-
цесса позволяет направить усилия всех сторон в одном, 

наиболее правильном направлении, но не исключает ини-
циативы по стороны участников.

4. Процесс осуществления сервисной деятельности 
предполагает взаимозависимость индивидов, их действия 
во многом взаимообусловлены, должны реализоваться  
в определенной последовательности как функциональные 
компоненты комплексной операции.

5. Возникающие в процессе сервисной деятельности 
межличностные отношения определяют качество процес-
са и продукта, а также функционально-ролевое взаимодей-
ствие. То есть межличностные отношения обусловлены 
самим содержанием сервисной деятельности.

Осуществление сервисной деятельности формируется 
в процессе взаимодействия ее субъектов (зачастую в ком-
плексе с объектами) складывается под влиянием ряда фак-
торов (рис. 3).

Рис. 3. Факторы, определяющие сервисную деятельность торговых предприятий  
и формирование сервисного продукта
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Одной из наиболее распространенных классификаций 
видов сервисной деятельности является их дифференциация 
по основным формам человеческой деятельности (табл. 1).

Основу сервисной деятельности в торговле составляет про-
цесс производства и реализации сервисных услуг. Согласно 
ст. 779 Гражданского кодекса РФ услуга трактуется как опре-
деленное действие или деятельность, которые исполнитель 
осуществляет по заданию заказчика. При этом для заказчика 
ценность представляют сами действия исполнителя, которые 
не всегда имеют вещественный результат. Согласно п. 5 ст. 38 
Налогового кодекса РФ под услугой (для целей налогообло-
жения) понимается деятельность, результаты которой не име-
ют материального выражения, реализуются и потребляются  
в процессе осуществления этой деятельности.

Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 51304-2022 «Услуги торговли. Общие требова-
ния», вступивший в действие 1 января 2023 года, определя-
ет услугу торговли как результат взаимодействия продавца 
и покупателя, а также собственная деятельность продавца 

по удовлетворению потребностей покупателя при покуп-
ке и продаже (реализации) товаров и выделяет два вида 
услуг: розничной и оптовой торговли с их подразделением  
на основные и дополнительные.

В настоящее время классификация услуг по Общерос-
сийскому классификатору видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД-2), действующему в Российской Федера-
ции, наиболее приближена к классификации услуг, пред-
ставленной в Международной стандартной отраслевой 
классификации всех видов деятельности (МСОК/ISIC)  
и 12-й редакции Международной классификации товаров и 
услуг 2023 г. (МКТУ-12), что способствует идентификации 
услуг в международной и отечественной практике хозяй-
ствования и облегчает их учет и анализ.

Категория «услуги сервисной деятельности в торговле» 
представляет собой многогранное понятие, которое следу-
ет, по нашему мнению, рассматривать с позиций результа-
тивного, процессного, социального, и клиентоориентиро-
ванного подходов (табл. 2).

Таблица 1
Виды сервисной деятельности по основным формам человеческой деятельности

Вид сервисной деятельности Характеристика сервисной деятельности
Сервис в материально-
преобразовательной форме 
деятельности

Сервисные услуги по удовлетворению материальных потребностей людей (предпродажное и 
послепродажное обслуживание, транспортные услуги, ремонт техники и т. п.)

Сервис в познавательной 
форме деятельности

Услуги по предоставлению потребителю знаний и информации, т. е. информационный сервис, 
заключающийся в получении, обработке, структурировании, предоставлении заинтересованным 
сторонам информации в разрезе двух уровней:
– эмпирический: предоставление информации об отдельных событиях, явлениях в торговом сервисе 
(информация об реализуемых товарах и услугах, их функциональном назначении, ассортименте, каче-
ству и т. п., реклама, данные по маркетинговым исследованиям спроса и потребительского рынка);
– теоретический — предоставление и анализ информации, полученной в результате выявления 
закономерностей развития (характеристика потребностей покупателей и тенденций их развития, 
изменения конъюнктуры потребительского рынка и т. п.)

Сервис в ценностно-
ориентированной форме 
деятельности

Услуги по определению значения для потребителя определенных явлений, их оценки, выработки 
определенного отношения потребителя, формированию постоянного, устойчивого спроса у 
покупателей (реклама, внутреннее и внешнее оформление предприятий торговли и сервиса, 
продвижение товаров на потребительском рынке, стимулирование их продаж и т. п.)

Сервис в коммуникативной 
форме деятельности

Услуги по организации коммуникаций в различных формах между потребителями, покупателями  
и/или предприятиями торговли и сервиса

Таблица 2
Походы к определению категории «услуги сервисной деятельности в торговле»

Подход Понятие услуги

Результативный
Услуга сервисной деятельности в торговле — достижение общественной потребительской стоимости 
в форме полезной деятельности всех участников сервисной деятельности в торговле, которые 
появляются на стадии реализации и конечного потребления для удовлетворения спроса потребителей и 
получения экономической выгоды продавца посредством купли-продажи услуги

Процессный
Услуга — процесс осуществления сервисной деятельности, включающий различные бизнес-процессы 
предприятия торговли и направленный на предложение, реализацию и организацию потребления 
потребительских товаров и услуг непосредственным потребителям для удовлетворения их 
потребностей и достижения полезного эффекта с учетом общественного характера услуги

Социальный, 
клиентоориентированный

Услуга — сервисная деятельность предприятий розничной торговли, направленная на наиболее полное 
удовлетворение и развитие личных, групповых, общественных потребностей и спроса индивидуальных 
потребителей, домохозяйств и общества в целом в потребительских товарах и услугах

Системный Услуга — комплекс действий или процесс, носящий комплексный, системный характер и направленный 
на удовлетворение потребностей, как отдельных личностей, домохозяйств, так и общества в целом

В основе услуг сервисной деятельности в торгов-
ле (первый уровень) заложены конкретные потребности 
индивидуальных и коллективных потребителей в потре-
бительских товарах и услугах, в связи с чем исследование 
рынка сервисных услуг, в т. ч. потребностей, спроса кли-
ентов, предложения услуг, конъюнктуры и емкости рын-
ка, его привлекательности являются важнейшими задача-
ми сервисной деятельности в торговле. На втором уровне 
услуг сервисной деятельности в торговле формируется 
фактический продукт в виде осязаемого потребительско-

го товара, продукции и неосязаемой сервисной услуги, 
как основной, так и дополнительной (обеспечивающей 
выполнение основных услуг и создание удобств покупа-
телям). На третьем уровне формируется дополнительный 
продукт, обладающий своей потребительной стоимостью 
и ценностью, что обеспечивает разработку ценовой поли-
тики торгового предприятия.

Услуги сервисной деятельности в торговле выполня-
ют ряд важнейших функций экономического, социального  
и экологического характера (рис. 4).
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Рис. 4. Функции услуг сервисной деятельности в торговле

Таким образом, услуги сервисной деятельности в тор-
говле выполняют важные функции деятельности предпри-
ятия на потребительском рынке и играют значительную 
роль в обеспечении конкурентных преимуществ.

Формирование услуг сервисной деятельности в торговле 
осуществляется в соответствие со следующими принципами:

• Обязательность предложения услуг торговым пред-
приятием. Значительная часть услуг сервисной деятель-
ности в торговле является обязательной к предложению 
в торговых предприятиях в соответствие с законодатель-
ными, нормативными документами (федеральные законы, 
ГОСТы, правила оказания услуг и т. п.).

• Необязательность использования услуг потребите-
лями. Предприятие торговли предлагает клиенту комплекс 
сервисных услуг, но не навязывает их потребителю, предо-
ставляя ему свободу выбора исходя из своих потребностей 
и спроса.

• Эластичность спроса на услуги сервисной деятельно-
сти в торговле. Торговое предприятие разрабатывает пакет 
услуг сервисной деятельности от минимально необходи-
мых и/или обязательных к предложению до максимально 
целесообразных с выбором потребителей или всего пакета 
в целом, или отдельных видов услуг с учетом предложения 
от конкурентов и своих потребностей, что обеспечивает 
эластичность спроса на данный вид услуг.

• Обеспечение удобства и доступности предоставле-
ния и реализации услуг для потребителей. Услуги сервисной 
деятельности должны предоставляться торговым предприя-
тием в том месте, в то время и в той форме, которые наибо-
лее полно удовлетворяют покупателей (потребителей) услуг.

• Техническая и технологическая адекватность услуг сер-
висной деятельности в торговле. Соответствие оборудования 
и других основных фондов и оборотных средств, техноло-
гий, квалификации персонала, участвующих в производстве 
и реализации услуг на торговом предприятии современным 
тенденциям развития НТП, уровню технического оснащения 
торгового предприятия, процессам цифровизации.

• Информационная отдача услуг. Услуги сервисной 
деятельности в торговле являются важным информацион-
ным каналом как для производителей (поставщиков), так  
и для потребителей (покупателей) данных услуг.

• Оптимизация ценовой политики. Установлением тор-
говым предприятием цен, скидок, бонусов и т. п. на услуги 
сервисной деятельности исходя из конъюнктуры потреби-
тельского рынка для привлечения потребителей и форми-
рования их целевых групп, с одной стороны, и обеспечения 
прибыли предприятия и увеличения стоимости его бизнеса, 
с другой стороны.

• Гарантированное обеспечение сервисных услуг в торговле. 
Обязательное, гарантированное предоставление ряда услуг сер-
висной деятельности согласно действующему законодательству.

Формирование оптимального состава и структуры тор-
гового сервиса позволяет расширять спектр преимуществ 
предприятия на рынке, обеспечивая при этом рост его 
конкурентоспособности.

Заключение
Авторами предложен комплексный, дифференцирован-

ный подход к исследованию сущности и содержания сервис-
ной деятельности в торговле с учетом отраслевой специфики, 
включающий рассмотрение понятия сервисной деятельности 
и ее услуг как сложных систем, формирование которых про-
ходит в соответствие с обоснованными авторами подходами, 
принципами, дифференциацию видов сервиса, сервисной дея-
тельности по различным классификационным признакам.

Выводы
Проведенные исследования позволили рассмотреть сущ-

ность и содержание сервиса на основании подходов к его осу-
ществлению в зависимости от назначения, результатов и сер-
висной деятельности с учетом специфики функционирования 
торговых предприятий на основе комплексного подхода.

Представлено авторское определение категории «сер-
висная деятельность в торговле» на основе теории полезно-
сти, что позволяет учитывать временную, пространствен-
ную, стоимостную полезность и полезность потребления, 
использования приобретенных товаров, услуг в целях эко-
номии денежных средств, физических и эмоциональных 
затрат и времени покупателей, клиентов, создания удобств 
при покупке и использования товаров.

Рассмотрена сущность категории «услуги сервисной дея-
тельности в торговле» как многогранного понятия с позиций 
результативного, процессного и социального, клиентоориенти-
рованного подходов, определены принципы и уровни форми-
рования сервисных услуг, выделены выполняемые ими функ-
ции экономического, социального и экологического характера.

В ходе реализации дифференцированного подхода прове-
дения исследования осуществлено выделение в составе сервис-
ных операций в торговле, в зависимости от степени и форме 
преобразования материального блага трансформационного и 
транзакционного секторов экономики, проведение классифи-
кации сервиса по отраслевой структуре, видов сервисной дея-
тельности по основным формам человеческой деятельности.

Основными направлениями дальнейших исследований 
в данной сфере научных интересов является разработка 
всесторонней классификации видов сервисной деятельно-
сти в торговле и ее услуг, разработка условий и направ-
лений формирования оптимального сервисного продукта  
на торговых предприятиях для более полного удовлетворе-
ния спроса потребителей и повышения конкурентоспособ-
ности предприятий на потребительском рынке.
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HR-БРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье актуализируется необходимость 
расширения портфеля брендов российских предприятий за 
счет HR-бренда с целью управления репутацией предприя-
тия как работодателя для повышения его конкурентоспо-
собности посредством повышения качества используемого 
человеческого капитала. Новые реалии коренным образом 
меняют ситуацию на рынке труда. Становится всё сложнее 
привлечь и удержать по-настоящему ценные кадры. Обе-
спечение предприятий кадрами становится гораздо более 
важной стратегической задачей, чем ранее, что требует 
использования новых инструментов. Отнесение HR-брен-
динга к инструментам стратегического маркетингового 
управления обусловлено тем, что он находится на стыке 
маркетинга и управления персоналом. В настоящие время всё 
больше предприятий заботятся о создании и развитии соб-
ственного HR-бренда, хотя в целом их количество остается 
незначительным. Авторами предложена модель стратеги-
ческого маркетингового управления HR-брендом, включаю-
щая определение HR-брендинга, конкретный алгоритм фор-
мирования HR-бренда, совокупность внешних и внутренних 
технологий HR-брендинга, в частности цифровых техно-

логий. Определение HR-брендинга актуализирует необходи-
мость совместной деятельности подразделений маркетинга 
и управления персоналом для решения задач HR-брендинга. 
Предлагаемый алгоритм формирования HR-бренда акценти-
рует внимание на стратегических и маркетинговых аспек-
тах HR-брендинга. Усилена роль EVP работодателя как 
ядра стратегического маркетингового управления HR-брен-
дом, определяющего набор конкретных внешних и внутрен-
них инструментов HR-брендинга. Предложены актуальные  
в HR-брендинге digital-технологии (технологии привлечения, 
технологии вовлечения и технологии удержания) и определе-
ны на основе практических примеров тренды цифровизации 
в этой сфере. Проведенное исследование показало важность 
маркетинговых технологий в HR-управлении, направленных 
на рынок труда для привлечения потенциальных и удержа-
ния существующих сотрудников.

Ключевые слова: стратегическое маркетинговое управ-
ление, маркетинговая стратегия, управление персоналом, 
HR-брендинг, бренд работодателя, ценностное предложе-
ние сотруднику, внешний HR-бренд, внутренний HR-бренд, 
корпоративные ценности, цифровизация HR-бренда
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Original article

HR BRANDING AS A TOOL OF STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article actualizes the necessity to expand the 
portfolio of brands of Russian enterprises at the expense of an HR 
brand in order to manage the reputation of the enterprise as an 

employer to increase its competitiveness by improving the quality 
of human capital used. New realities are radically changing the 
situation on the labor market. It is becoming increasingly difficult 
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to attract and retain truly valuable staff. Providing enterprises 
with human resources is becoming a much more strategic issue 
than before, which requires the use of new tools. The attribution 
of HR branding to the tools of strategic marketing management 
is due to the fact that it is based on the intersection of marketing 
and personnel management. Nowadays, more and more enter-
prises care about creating and developing their own HR brand, 
although, in general, their number remains insignificant. The 
authors proposed a model of strategic marketing management 
of an HR brand, including the definition of HR branding, a spe-
cific algorithm of an HR brand formation, a set of external and 
internal technologies of HR branding, in particular, digital tech-
nologies. The definition of HR branding actualizes the necessity 
of joint activity of marketing and HR management departments 
to solve HR branding tasks. The proposed algorithm of an HR 

brand formation emphasizes strategic and marketing aspects of 
HR branding. The role of the employer’s EVP as the core of stra-
tegic marketing management of an HR brand, defining a set of 
specific external and internal HR branding tools, is strengthened. 
Digital technologies relevant in HR branding (attraction technol-
ogies, involvement technologies and retention technologies) are 
proposed and digitalization trends in this sphere are identified on 
the basis of practical examples. The conducted research shows 
the importance of marketing technologies in HR management 
aimed at the labor market to attract potential employees and 
retain current employees.

Keywords: strategic marketing management, marketing 
strategy, HR management, HR branding, employer brand, 
Employee Value Proposition, external HR brand, internal HR 
brand, corporate values, HR brand digitalization
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Введение
Актуальность. Постоянная необходимость роста 

деловой активности российских предприятий опреде-
ляет важность поиска и применения эффективных стра-
тегических маркетинговых инструментов, позволяю-
щих повышать конкурентоспособность. Одним из таких 
инструментов является работа с персоналом посредством 
использования как традиционных, так и инновационных 
управленческих технологий. Наличие креативных, ква-
лифицированных и качественно образованных работни-
ков — необходимая предпосылка стратегической кон-
курентоспособности предприятий. Критически важным 
является не только удержание имеющихся, но и привле-
чение новых сотрудников. Топ-менеджеры российских 
предприятий в современных условиях внешних вызовов 
более, чем когда-либо, сталкиваются с нехваткой клю-
чевых специалистов, что представляет собой серьезную 
угрозу перспективам развития бизнеса. В то же время 
многие российские предприятия не уделяют постоянное 
внимание развитию бренда работодателя. Заметно боль-
шее внимание они уделяют производимой продукции и 
целевым финансовым показателям. К сожалению, вопро-
сы повышения уровня привлекательности предприятий  
на рынке труда пока не находятся в приоритете внимания, 
тогда как главной движущей силой повышения конкурен-
тоспособности является именно человеческий капитал.  
В этом вопросе достигают успеха только те предприятия, 
которые способны привлечь и удержать необходимых 
сотрудников своим уникальным ценностным предложе-
нием, лежащим в основе HR-бренда.

Предприятия с известным HR-брендом наращивают 
свою конкурентоспособность за счет следующих резуль-
татов его использования: рост внутреннего предпринима-
тельства (инициативы, инноваций) сотрудников; сокраще-
ние текучести персонала; повышение производительно-
сти труда; повышение лояльности как сотрудников, так и 
потребителей продукции; обеспечение устойчивости пред-
приятия в период кризисов; увеличение потока отклика 
от квалифицированных соискателей вакансий; снижение 
количества стрессовых ситуаций для сотрудников.

Отнесение HR-брендинга к инструментам стратегиче-
ского маркетингового управления обусловлено тем, что 
он находится на стыке маркетинга и управления персона-
лом. Внешний компонент HR-брендинга во многом реали-

зуется на основе принципов маркетинговой деятельности, 
в частности такого ее элемента, как продвижение. Вну-
тренний компонент HR-брендинга родственен процессам 
управления персоналом, но не тождествен им. Персонал, 
как известно, выступает ключевым стратегическим ресур-
сом предприятий, что прибавляет стратегическую окраску 
HR-брендингу.

Изученность проблемы. Научный интерес к пробле-
матике брендинга в HR-сфере появился не так давно. Дан-
ный термин впервые вводит в 1990 г. и далее развивает  
в своих работах S. Barrow [1]. Зарубежные ученые B. Adams, 
C. Marshall [2], B. Minchington [3] сводят HR-брендинг 
работодателя к понятию Employer Branding.

Построению HR-стратегии уделяет внимание М. Арм-
стронг с помощью эффективно отлаженных команд, управ-
ления талантами, повышения вовлеченности и произво-
дительности труда сотрудников [4]. HR-бренд соединяет 
«красной нитью» стратегию предприятия, его идентичность 
как работодателя, имиджевое восприятие во внешней среде 
потенциальными работниками и стейкхолдерами, «клиент-
ский опыт» и лояльность собственных сотрудников.

S. Debarliev, E. Brzovska, A. Janevska-Iliev представляют 
оригинальные эмпирические данные о взаимосвязи возна-
граждения сотрудников и ценности внутреннего бренда [5].

Отечественные ученые также изучают отдельные аспек-
ты HR-брендинга. Е. В. Шестакова, М. В. Хомидова фор-
мируют «модель HR-бренда предприятия в системе управ-
ления человеческими ресурсами», в основе которой лежит 
разработка кадровой стратегии с учетом потребностей пер-
сонала и программ карьерного развития сотрудников [6]. 
Можно согласиться с концептуальной идеей С. В. Ивано-
вой, что лояльность работников позволит построить эффек-
тивную корпоративную культуру [7], а для того, чтобы не 
попасть в «ловушки» HR-брендинга, следует пользовать-
ся бенчмаркингом: практиками лучших работодателей, — 
полагает Н. А. Осовицкая [8].

А. В. Ерыгина в своем исследовании справедливо дела-
ет акцент на инструментах как внешнего, так и внутреннего 
HR-бренда [9].

Современные цифровые технологии внедряются в 
бизнес-процессы управления персоналом, как отмеча-
ют З. В. Зуева, Ю. А. Катровский [10], и формирования 
HR-бренда, что отражено в трудах Т. С. Бобковой [11], 
А. Г. Будрина и др. [12].
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Оценка исследований HR-брендинга показывает недо-
статочную проработанность вопросов с точки зрения стра-
тегического маркетинга и маркетинговых технологий,  
а также роли ценностного предложения сотруднику 
(Employee Value Proposition, далее — EVP) работодателя как 
ядра стратегического маркетингового управления HR-брен-
дом. Это служит основанием для определения темы настоя-
щего исследования и целесообразности ее разработки.

Цель исследования — разработать модель стратегиче-
ского маркетингового управления HR-брендом как инно-
вационного направления в работе с персоналом предпри-
ятий, включающую четкое определение HR-брендинга, 
конкретный алгоритм формирования HR-бренда, совокуп-
ность внешних и внутренних технологий HR-брендинга и 
учитывающую современные процессы цифровизации.

Задачи исследования:
– уточнить понятие «HR-брендинг» с учетом интегра-

ции деятельности подразделений маркетинга и управления 
персоналом;

– разработать алгоритм формирования HR-бренда  
с выделением в нем стратегических и маркетинговых 
аспектов HR-брендинга;

– показать роль EVP работодателя как ядра стратегиче-
ского маркетингового управления HR-брендом;

– предложить наиболее актуальные в HR-брендинге 
digital-технологии и определить на основе анализа практи-
ческого опыта тренды цифровизации.

Научная новизна исследования и полученных резуль-
татов состоит в следующем:

– уточнено понятие HR-брендинга с учетом необходи-
мости совместной деятельности подразделений маркетинга 
и управления персоналом, т. к. для решения задач HR-брен-
динга требуются компетенции различных сотрудников, 
совместную работу которых нужно грамотно координиро-
вать и согласовывать для достижения общей цели;

– определены этапы алгоритма формирования HR-брен-
да, в котором особое внимание уделено таким маркетинго-
вым аспектам HR-брендинга, как маркетинговая стратегия 
и маркетинговые технологии, что необходимо для избега-
ния отождествления HR-брендинга лишь с технологиями 
работы с персоналом;

– пересмотрена в сторону усиления роль EVP работода-
теля в HR-брендинге и предложено рассматривать EVP как 
ядро стратегического маркетингового управления брендом 
работодателя, на основе которого формируется конкрет-
ный набор внешних и внутренних инструментов для кон-
кретного предприятия;

– выделены актуальные для использования в HR-брен-
динге цифровые технологии, классифицированные на три 
группы: технологии привлечения, технологии вовлечения 
и технологии удержания.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в обосновании целесообразности рассмотрения HR-брен-
динга не только в качестве отдельного инструмента управ-
ления персоналом, но и как элемента системы стратеги-
ческого маркетингового управления, что способствует 
пониманию HR-брендинга как значимого стратегического 
процесса в деятельности предприятия, во многом интегри-
рованного с маркетинговой деятельностью.

Практическая значимость исследования опреде-
ляется тем, что представленные выводы могут быть 
использованы для повышения результативности управ-
ленческих решений, направленных на повышения каче-

ства человеческого капитала российских предприятий 
как ключевого фактора конкурентоспособности. Резуль-
таты исследования могут быть использованы руководи-
телями российских предприятий при реализации кадро-
вой стратегии в условиях особой неопределенности и 
динамизма внешней среды.

Основная часть
В современных реалиях особенно актуализируется 

концепция HR-брендинга как важнейшего инструмента 
стратегического развития компаний. HR-брендинг — это 
управление брендом работодателя, которое можно рас-
сматривать с разных аспектов. Во-первых, формируется 
надежная репутация, привлекательный образ и положи-
тельный имидж компании-работодателя. Во-вторых, про-
исходит корпоративная идентификация бренда работода-
теля во внешней среде с помощью маркетинговых инстру-
ментов. В-третьих, усиливается стратегическая позиция 
компании среди других участников рынка и партнеров по 
бизнесу. В-четвертых, создается притягивающее инфор-
мационное пространство для потенциальных кандидатов 
на вакансии компании-работодателя. В-пятых, усилива-
ется приверженность собственных сотрудников посред-
ством реализации экономических, социальных, психоло-
гических, организационных выгод, формируемых в рам-
ках ценностей корпоративной культуры и внутреннего 
маркетинга предприятия.

Научная проработанность темы исследования позво-
ляет заключить, что HR-брендинг — это многогранное 
социально-экономическое явление. Авторы полагают, 
что первостепенно необходимо делать акцент на стра-
тегическое маркетинговое управление человеческими 
ресурсами, что приведет к развитию сильного бренда 
работодателя. Поэтому предлагается авторское опреде-
ление HR-брендинга — это стратегический маркетин-
говый инструмент, используемый в интегрированной 
деятельности подразделений маркетинга и управления 
персоналом для формирования, поддержания и разви-
тия репутации компании как работодателя во внешней 
и внутренней среде.

Стратегическое маркетинговое управление HR-брен-
дом компании реализуется через классические инстру-
менты стратегического менеджмента. На основе про-
веденного маркетингового мониторинга внешней и 
внутренней среды компании-работодателя ставятся 
стратегические SMART-цели по модификации кадровой 
политики, с учетом прогнозирования динамики челове-
ческих ресурсов и потребностей подразделений и стра-
тегических единиц бизнеса компании. Разрабатываются 
кадровые стратегии на базе маркетинговых принципов 
клиентоориенторованности. Внедряются маркетинговые 
технологии в HR. Например, рекрутерами определяется 
целевая аудитория претендентов на вакансию (ценности, 
хобби, потребности, ожидания, характеристики потен-
циальных кандидатов), разрабатываются коммуника-
ционные мероприятия (информационные встречи, PR, 
рекламный контент), проводятся опросы и фокус-груп-
пы, используется клиентский (CX) и пользовательский 
(UX) опыт. Определяются метрики эффективности брен-
да работодателя. На основе результатов проводится кор-
ректировка маркетинговой стратегии HR-бренда. Схема-
тично последовательность этапов разработки и реализа-
ции HR-бренда представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Алгоритм формирования HR-бренда (составлено авторами)

Системный подход к структуре HR-бренда позволит 
комплексно раскрыть данное социально-экономическое 
явление. По мнению авторов, главным ядром в структу-
ре бренда работодателя являются компоненты его внеш-
него и внутреннего «насыщения». Значительное влияние 
оказывают факторы внешней среды, включающие макро-  
и микроокружение. Результатом рассмотрения HR-брен-
да как системы выступает уникальное созданное цен-
ностное предложение для соискателей job-вакансий и 
сотрудников.

Культивируя уникальное ценностное предложение, 
предприятие привлекает высококвалифицированных и 
компетентных соискателей и на выходе получает лояльных 
и эффективных сотрудников, повышает производитель-
ность труда, усиливает конкурентоспособную позицию на 
рынке, улучшает репутацию и наращивает капитал бренда. 
В науке и практике данная концепция находит отражение 
в EVP. Ценностное продюсирование в долгосрочной пер-
спективе — это один из ключевых элементов стратегиче-
ского маркетингового управления, что проиллюстрировано 
на рис. 2.

Рис. 2. Стратегическое маркетинговое управление HR-брендом (составлено авторами)

EVP оценивается с помощью следующих метрик: 
eNPS; ROI бренда работодателя; индекс бренда работо-
дателя; социально-демографические и профессиональные 
характеристики соискателей; индекс привлеченных на 
основе референтного маркетинга [13]; результативность 
SMM работодателя; стоимость найма; HR-конверсия; 
эффективность работы job- и antijob-площадок; получе-
ние объективных отзывов на «стеклянных» (In place) пло-
щадках работодателей (https://dreamjob.ru/; https://pravda-
sotrudnikov.ru/; https://o.superjob.ru/); скорость принятия 
предложения о вакансии.

Как известно, EVP основывается на трех классиче-
ских направлениях. Целесообразно в данных направле-
ниях выделить следующие наиболее актуальные digital- 
технологии:

1) привлечение (краудсорсинг-платформы; цифро-
вой нетворкинг; таргетированная реклама; job-площадки/
рекрутинговые сайты; чат-боты; корпоративные приложе-

ния; нейросети при анализе креативного мышления соиска-
теля [14]; direct mail);

2) вовлеченность (технологии AR/VR-реальности; блоги 
топ-менеджеров и сотрудников; видеоконтент, подкасты, 
сторителлинг об истории, миссии, корпоративных ценно-
стях, героях, традициях, стратегиях и коллаборациях ком-
пании; вебинары; опросы и тесты; геймификация [15]);

3) удержание (корпоративные чаты; внутренняя e-mail 
рассылка; Random Coffee — платформы профессиональных 
и дружеских знакомств; In place — открытые площадки  
с обратной связью об управлении персоналом и корпоратив-
ной культуре компаний; Slack-приложения для сбора инно-
вационных идей от сотрудников, проведения оперативных 
совещаний, проверки контрольных точек; e-learning; циф-
ровые системы KPI).

Российский опыт реализации стратегического марке-
тингового управления на основе цифровых инструментов 
изложен в таблице.
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Примеры реализации HR-брендинга посредством цифровых инструментов
Компания Внедрение цифровых инструментов в HR-брендинг

МТС В рамках проведения One Day Offer в функциональной зоне HR кандидатам на вакансии предлагается сыграть  
в «Мафию» на выявление soft и hard skills

Сибур Использует цифровые профайлы для привлечения соискателей на job-платформах. Компания вступает в диалог 
с кандидатом на предмет выявления его ценностных предпочтений в отношении карьерного пути

Сбер Экосистема Сбер предлагает приложение SDating как «Al сервис знакомств для сотрудников Сбербанка»
Email Soldiers Агентство CRM-маркетинга и email-маркетинга активно развивает цифровую айдентику HR-бренда:  

ведет HR-блог, активно внедряет геймификацию, использует чат-боты
Sidorin Lab Интернет-агентство по управлению репутацией делает ставку на цифровой контент как для себя, так и для 

своих клиентов: экспертные публикации, интервью, сторителлинг о ценностях компании и истории ее успеха
OZON В цифровых точках контакта с EVP компании прослеживаются принципы: возможности роста не ограничены; 

бизнес зависит от вас; ни дня без новых знаний; «всё по-честному: чтим ТК и даем тебе больше»
Хлеб насущный Кафе-пекарня проводит интервью соискателей на работу в VR-очках. Кандидаты поколения Z знакомятся  

с будущим рабочим местом в режиме тестовой смены
Примечание: составлено авторами на основе открытых источников.

Многочисленные примеры иллюстрируют тренды повсе-
местного внедрения цифровизации формирование, поддержа-
ние и развитие сильного HR-бренда. Компании активно реа-
лизуют digital-технологии на всех этапах алгоритма создания 
и реализации бренда работодателя.

Заключение
Трансформация экономики и инновационные digital-тех-

нологии побуждают компании внедрять маркетинговые тех-
нологии в HR-управление, а это возможно только при усло-

вии эффективной маркетинговой стратегии, которая может 
быть направлена не только на клиентов с целью продвиже-
ния продукции, но и на рынок труда, на привлечение потен-
циальных кандидатов на рабочие места. В связи с этим акту-
ализируется концепция HR-брендинга, требующая систем-
ного рассмотрения ее элементов: внешнего и внутреннего 
HR-бренда, EVP с обоснованием эффективности показате-
лей HR-бренда. Особую роль играет значимость цифровых 
технологий в стратегическом маркетинговом управлении 
персоналом.
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТА ДОВЕРИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

5.2.1 — Экономическая теория

Аннотация. В статье проанализированы различные точ-
ки зрения на институт доверия. Приводятся доводы в пользу 
необходимости учета уровня доверия между фирмами и госу-
дарством. На основе статистических показателей выявле-
на взаимосвязь индекса доверия с уровнем демократизации, 
темпами роста ВВП и количеством сотрудников полиции 
в стране. Приведен глобальный индекс доверия Эйдельмана 
по странам мира. Показано низкое место России по данно-
му индексу — 32-е. Представлено корреляционное сравнение 
глобального индекса доверия и числа полицейских на 100 тыс. 
чел. населения в России и за рубежом. Проведено сравнение 
индекса демократии со значением индекса доверия. Россия 
выделяется из общей закономерности: в нашей стране низ-
кому уровню демократизации соответствует низкий уровень 
доверия. Одним из способов повышения доверия является 
создание частных цифровых экосистем. С помощью последних 
предполагается снизить трансакционные издержки соверше-

ния платежей, уменьшить выдачу гарантий, правительству 
доверяет 49 % населения, а цифровым платформам — 59 %.  
В условиях кризисной ситуация 2022 г. повышается давление 
на бизнес. Деприватизация, высокая ключевая ставка Цен-
трального банка, вынужденное повышение номинальной зара-
ботной платы, увеличение различных штрафов и пени, нало-
гов — всё это факторы, рождающие недоверие к политике вла-
стей. Сделаны выводы о способах роста российской экономики  
с точки зрения снижения трансакционных издержек и повы-
шения доверия граждан к правительству: должны быть не 
только экономические преобразования, но и переустройство 
политической системы — судебной системы, полиции, разви-
тие демократических принципов принятия решений.

Ключевые слова: индекс доверия, институциональная 
теория, трансакционные издержки, индекс демократии, 
экономический рост, полицейские, легитимность, уровни 
доверия, теорема Коуза, реальный ВВП

Для цитирования: Николайчук О. А., Вишнякова Д. А. Влияние института доверия на экономический рост: теорети-
ческие и прикладные аспекты // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 95—100. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.965.

Original article

THE IMPACT OF THE INSTITUTION OF TRUST ON ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL 
AND APPLIED ASPECTS

5.2.1 — Economic theory

Abstract. The article analyzes different points of view on 
the institution of trust. Arguments are made for the need to 
take into account the level of trust between firms and the state. 
Based on statistical indicators, a relationship between the 
trust index and the level of democratization, GDP growth rates 
and the number of police officers in the country is revealed. 
The global Eidelman trust index for countries of the world is 
presented. Russia’s low position on this index (32) is shown.  
A correlation comparison of the global trust index and the 
number of police officers per 100 thousand in Russia and 
abroad is presented. A comparison of the democracy index 

with the value of the trust index is carried out.  Russia stands 
out from the general pattern. In our country, low commitment 
to democracy corresponds to low levels of trust. One way to 
increase trust is to create private digital ecosystems. With the 
help of the latter, it is expected to reduce transaction costs 
of making payments and reduce the issuance of guarantees. 
49 % of the population trust the government, and 59 % trust 
digital platforms. In the context of the crisis situation in 2022, 
pressure on business is increasing. Deprivatization, a high key 
rate of the Central Bank, a forced increase in nominal wag-
es, an increase in fines,  penalties and taxes — all these are  
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factors that give rise to distrust in the policies of the author-
ities. Conclusions are drawn about ways to grow the Russian 
economy from the point of view of reducing transaction costs 
and increasing citizens’ trust in the government. There must be 
not only economic transformations, but also a reorganization 

of the political system: the judicial system, the police, and the 
development of democratic principles of decision-making.

Keywords: trust index, institutional theory, transaction 
costs, democracy index, economic growth, police, legitimacy, 
trust levels, Coase theorem, real GDP

For citation: Nikolaychuk O. A., Vishnyakova D. A. The impact of the institution of trust on economic growth: theoretical and applied 
aspects. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):95—100. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.965.

Введение
В настоящее время, в век информационных технологий и 

вступления всё большего числа стран в постиндустриальную 
стадию развития, важную роль начинают играть факторы, 
непосредственно не связанные с процессами производства, 
распределения, обмена и потребления благ. Всё большее зна-
чение приобретают неэкономические факторы экономиче-
ского роста: уровень здравоохранения, образования, а также 
институциональные аспекты, например развитость судебной 
системы — все те институты, которые предполагают нали-
чие трансакционных издержек [1]. Актуальность данной 
работы в том, что проблема доверия к экономическим инсти-
тутам выходит на первый план при рассмотрении условий, 
влияющих на темпы экономического роста.

Изученность проблемы с точки зрения экономической 
теории низка, т. к. доверие стали считать фактором эконо-
мического роста только в начале XXI в., когда теория чело-
веческого капитала Г. С. Беккера и Т. У. Шульца активно 
стала применяться в моделях эндогенного экономическо-
го роста. В последние годы экономисты изучают доверие 
с точки зрения его влияния на взаимодействие бизнеса и 
государства в инновационном развитии экономики [2] С 
помощью расчетов экономисты, начиная с Р. Солоу, под-
тверждают влияние человеческого капитала на темпы эко-
номического процветания страны. Теорию институтов 
активно рассматривают представители институциональ-
ной экономической мысли: Д. Норт, Р. Коуз и О. Уильям-
сон, — а также отечественные представители этой школы: 
Р. М. Нуреев, П. А. Ореховский, А. А. Аузан и др. В послед-
ние годы результаты отечественных исследований (см., 
напр.: [3]) доказывают, что низкий уровень доверия населе-
ния приводит к снижению инвестиционно-сберегательной 
функции домашних хозяйств.

Поэтому целесообразность разработки темы вызвана 
необходимостью проработки института доверия для уско-
рения перехода России на новый этап технологического 
развития, для адаптации к новым условиям экономической 
действительности, что невозможно без согласованных дей-
ствий общества и государства, государства и рынка. Отсут-
ствие доверия станет тормозом в экономическом развитии.

Научная новизна состоит в попытке связать уровень 
доверия и демократии в конкретной стране с ее экономиче-
скими успехами на мировой арене.

Целью исследования является оценка влияния доверия 
на экономический рост различных по уровню развития стран, 
что достигается посредством решения следующих задач:

1. Выявить, влияет ли на индекс доверия к государ-
ственным структурам количество полицейских в стране.

2. Сравнить индекс доверия и индекс демократии в при-
вязке к темпам роста экономики.

3. Предложить направления повышения уровня доверия  
в России для создания предпосылок к экономическому росту.

Теоретическая значимость работы заключается в ана-
лизе научных трудов экономистов-представителей институ-

циональной теории, а также российских представителей эко-
номической науки и практики, результатом чего является ряд 
рекомендаций по повышению уровня доверия в нашей стране.

Практическая значимость. Проведено корреляци-
онное сравнение индекса доверия и числа полицейских 
на 100 тыс. населения и уровня демократии. Установлена 
связь между индексами демократии и доверия. Сделаны 
выводы о наличии причинно-следственных связей.

Основная часть
Т. Веблен в «Теории праздного класса» (1899) первым 

в экономической истории поставил под сомнение постулат 
об абсолютной рациональности и корыстолюбии челове-
ка. Г. Саймон ввел понятие ограниченной рациональности,  
в котором учел когнитивные искажения разума, недостаток 
времени и ресурсов людей при принятии решений [2].

В 1980-е гг. Д. Норт, Р. Коуз и О. Уильямсон рассма-
тривали транзакционные издержки как т. н. «стоимость 
эксплуатации экономической системы», или издержки вза-
имодействия экономических агентов (издержки передачи 
прав собственности): стоимость охраны от краж, эксплуа-
тация судебной системы, количественный и качественный 
контроль за выполнением плановых заданий рабочими [4].

Говоря о доверии как факторе экономического роста, 
нужно отметить, что в науке не сложилось единого мнения 
по поводу его определения. Ф. Фукуяма понимает доверие 
как ожидание конкретного индивида того, что другие члены 
общества будут вести себя более или менее предсказуемо, 
«в согласии с некоторыми общими нормами» [5]. Г. Гар-
финкель доверие признаёт «базовым элементом социаль-
ной реальности», т. к. в случае его отсутствия — это может 
привести к состоянию аномии, т. е. вымирания общепри-
нятых норм [6]. Таким образом, оба ученых под доверием 
подразумевают некую «предсказанность действий» боль-
шинства экономических субъектов.

Большое значение для дальнейшего понимания роли 
доверия в связке «государство и рынок» имеет теорема 
Р. Коуза: если субъекты договорятся о выплате скотоводом 
штрафов или сдаче части использованной земли в аренду, 
то смогут увеличить совокупную ценность производства, и 
каждый получит долю в общем приросте дохода [7, с. 27].

Уровень доверия в экономике можно рассматривать как 
внутренний и внешний: внутренний связан с совершением 
внутрифирменных трансакций, внешний — охватывает эко-
номику национального хозяйства. Сюда можно отнести поли-
цию, суд, лоббистские структуры, образование и здравоохра-
нение, издержки ведения переговоров и нахождения компро-
мисса между экономическими субъектами [8, с. 523].

Рассмотрение доверия непосредственно затрагивает поли-
тическое устройство общества. Д. Аджемоглу и Д. Робин-
сон дают свою интерпретацию институциональной теории: 
существуют институты экстрактивные, которые направлены 
на получение максимального дохода одной части населения 
(политической элиты) путем отчуждения результатов труда  
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у других частей [9]. Это касается автократических режимов, 
где доверие находится на низком уровне, т. к. судебная систе-
ма развита слабо и активно используется аппарат принужде-
ния. Власть и общество преследуют противоположные цели.

Напротив, инклюзивные экономические и полити-
ческие институты наиболее развиты в демократических 
обществах. Здесь проявления произвола властей ограничи-
вает сила высшего и справедливого закона. Население уча-
ствует в честных конкурентных выборах, в результате чего 
избранник становится приближенным к гражданам, лучше 
понимает их потребности и проблемы. Следовательно, уро-
вень доверия общества к политической элите высок, а тран-
сакционные издержки малы, что позволяет использовать 
богатства страны для экономического развития [10].

Данные и методология исследования. Информацион-
ный фундамент исследования образуют научные труды пред-
шественников — представителей институциональной теории. 
В работе рассматриваются взгляды современных экономи-
стов и политологов, теоретиков концепции экономического 
развития. Анализируются работы российских ученых-иссле-
дователей последних лет с целью актуализации ситуации, 
происходящей с уровнем доверия в России, и недооценки  
со стороны западных аналитических и рейтинговых агентств. 
Данные для расчетов использованы из ведущих консалтинго-
вых и аналитических компаний за 2023 г. Для России индекс 
Эйдельмана взят за 2022 г. В качестве методов исследования 
были выбраны статистические (анализ корреляций), каузаль-
ный (поиск причинно-следственных взаимосвязей), эмпири-
ческий (анализ текущей ситуации с уровнем доверия в нашей 
стране), а также ретроспективный (рассмотрение положений 
институциональной экономической теории).

Результаты. Ричард Эйдельман, руководитель ком-
пании по международным коммуникациям и консалтингу 
Edelman, создал глобальный индекс доверия, названный 
по его имени. Его методика — Edelman Net Trust Score 
(ENTS) — основана на пяти составляющих «доверительно-
го капитала»: личностный и культурный, функциональный, 
трансакционный, этический и социальный. Низким счи-
тается индекс 1—49, нейтральным — 50—59, высоким — 
60—100. Значения глобального индекса некоторых стран 
мира в 2023 г. представлены в таблице.

Глобальный индекс доверия Эйдельмана  
по странам мира (на январь 2023 г.), %

Страна Индекс Страна Индекс

Китай 83 Бразилия 53

Индонезия 75 Канада 52
ОАЭ 74 Франция 51

Индия 73 Италия 50
Саудовская Аравия 71 США 48

Таиланд 66 Австралия 48
Сингапур 66 Германия 46

Кения 63 Испания 44
Мексика 61 Япония 38
Нигерия 56 Южная Корея 36

Нидерланды 54 Россия 32

Примечание: сост. по: Edelman Trust Barometer 2023. Global 
Report. URL: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/
files/202301/2023%20Edelman%20Trust%20Barometer%20
Global%20Report.pdf (дата обращения: 04.03.2024).

Предположим, что эта доля увеличивается в случае, если 
в обществе не хватает доверия к государственным струк-
турам, с целью чего вводятся дополнительные сотрудники 
правоохранительных органов для установления контроля 
над населением. На рис. 1 представлено корреляционное 
сравнение глобального индекса доверия и числа полицей-
ских на 100 тыс.

Рис. 1. Зависимость индекса доверия и числа полицейских  
на 100 тыс. населения [сост. по: United Nations Office on Drugs 

and Crime (UNODC). Access & Functioning of Justice. URL: https://
dataunodc.un.org/dp-cjs-personnel (дата обращения: 06.01.2024)]

Как мы видим, связь достаточно слабая. Например,  
в Китае — наивысший уровень доверия 83 %, число поли-
цейских на 100 тыс. населения — 2,72 [11], в Сингапуре, 
при уровне доверия 66 %, на 100 тыс. жителей приходится 
7,13 полицейского. Наоборот, в Японии, при уровне дове-
рия 38 %, — только 2. В России при низком уровне доверия 
(32 %) на 100 тыс. населения — 6,3 сотрудника полиции.

Мы видим нелинейную зависимость анализируемых 
величин. Данное сравнение необходимо проводить с уче-
том ситуации с преступностью в конкретных странах, т. к. 
большое число полицейских может способствовать повы-
шению безопасности в обществе, а следовательно, положи-
тельно влиять на степень доверия граждан. Применительно 
к России бюрократическая структура полиции, представ-
ленная на федеральном, региональном и местном уровнях, 
несмотря на то, что 90 % преступлений совершаются толь-
ко на местном, требует реформирования.

Рассмотрим глобальный индекс демократии за 2022 г., 
составленный Economist Intelligence Unit, аналитическим 
агентством журнала The Economist. Эксперты делят все 
страны на четыре категории: полноценные демократии, 
несовершенные демократии, гибридные режимы и автори-
тарные режимы — в зависимости от оценки по десятибал-
льной шкале. Критериями для выбора рейтинга являлись 
электоральный процесс, функционирование государства, 
политическое участие, политическая культура и граж-
данские права [см.: The world’s most, and least, democratic 
countries in 2022. URL: https://www.economist.com/graphic-
detail/2023/02/01/the-worlds-most-and-least-democratic-
countries-in-2022 (дата обращения: 08.01.2024)].

На рис. 2 представлено сравнение индекса демократии и 
индекса доверия. Размер окружности показывает темп при-
роста реального ВВП в 2023 г. в процентах к предыдуще-
му году. Страны с автократическим и гибридным режима-
ми имеют высокий уровень доверия населения и обладают 
большими темпами экономического роста. Например, это 
страны Азии и Африки: ОАЭ, Китай, Саудовская Аравия, 
Кения. Напротив, страны с демократическим режимом 
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демонстрируют низкий уровень доверия и замедленные 
темпы прироста ВВП. Так обстоит ситуация в Австралии, 
Южной Корее, Франции, Италии и Германии.

Рис. 2. Связь между индексами демократии и доверия 
[сост. по: International Monetary Fund (IMF). Real GDP growth 

Annual percentchange.URL: https://www.imf.org/external/
datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 

(дата обращения: 08.01.2024)]

В нашей стране низкому уровню демократии соответ-
ствует низкий уровень доверия. Это лишний раз доказы-
вает наши отличительные особенности и от европейских, 
и от азиатских стран. У нас своя культура и цивилизация. 
В экономической системе представлено множество суще-
ственных равнозначных связей, хотя и разнородных по 
свой сути. Здесь мы и сталкиваемся с наличием и преи-
мущественным влиянием неэкономических факторов  
на экономический рост. Например, в Японии и Китае 
этап взрывного экономического роста прошел уже  
в 1990-е гг., чему предшествовало повышение уровня 
доверия. В России этот этап еще не наступил, поэтому 
необходимо активно увеличивать степень доверия в обще-
стве. В 2010 г. было проведено исследование, показавшее 
положительное влияние доверия на рост ВВП. Так, исходя 
из ответов респондентов, на вопрос о доверии в Швеции 
положительно ответили 63 %. Если бы такой же процент 
был и у России (вместо реальных 25 %), то ВВП на душу 
населения увеличился бы на 69 %, т. е. больше, чем в пол-
тора раза [см.: Аузан А. Культурные коды экономики: 
можно ли доверять большинству людей в стране // Forbes. 
2021. 30 дек. URL: https://www.forbes.ru/forbeslife/450665-
kul-turnye-kody-ekonomiki-mozno-li-doverat-bol-sinstvu-
ludej-v-strane (дата обращения: 10.01.2024)].

По мнению А. А. Аузана, институты способны сфор-
мировать у людей определенное, диктуемое государством 
поведение путем либо принуждения, либо соглашения, ког-
да каждый гражданин находит для себя референтные груп-
пы и следует их поведению, входя в доверие [12]. Послед-
ний способ — то, к чему должна стремиться наша страна. 
Одним из способов повышения доверия, по мнению ряда 
авторов, может стать создание частных цифровых экоси-
стем, где трансакционные издержки совершения платежей, 
выдачи гарантий существенно бы уменьшились. Возника-
ет, по сути, сервисное государство, которое взаимодейству-
ет с населением на основе обоюдной выгоды. По оценкам 
экономиста, в России в 2021 г. правительству доверяли 
49 % населения, а цифровым платформам — 59 %.

Также важен тот факт, что сейчас большинство граж-
дан ассоциирует государство прежде всего с правоохра-
нительными органами, аппаратом принуждения, поли-

цией. Поэтому сейчас происходит блокировка роста 
доверия, и нужен некий толчок со стороны, возможно, 
цифровых платформ, которые в долгосрочной перспек-
тиве способны заменить правительства в их классиче-
ском понимании [13; 14].

Доверие — субъективная оценка вероятности того, что 
тебя не обманет контрагент, поэтому большое значение 
авторы отводят наличию или отсутствию опыта (т. е. часто-
ты общения с окружающими) и уровню развития челове-
ческого капитала. Поэтому способом увеличить степень 
доверия в обществе может выступить успешная совместная 
деятельность. Далее эту деятельность можно совершен-
ствовать, что приведет к повышению производительности 
труда и к экономическому росту.

Низкий уровень доверия — налог на социальные тран-
сакции, включающий в себя в рамках фирм расходы на 
охрану, бухгалтеров, юристов, нотариусов, полицейских. 
Отметим, что в природе не существует одинаковых эко-
номических систем, и экономическую систему нельзя вос-
создать искусственно. Общие закономерности развития 
могут себя реализовывать лишь через многовариантность 
социально-экономических форм производящего хозяйства.  
В России, где сильно индивидуалистическое начало и вели-
ка дистанция власти, люди привыкли к тому, что окружаю-
щие не смогут им помочь, а сделают только хуже, поэтому 
и полагаются только на себя.

С начала XXI в. встал вопрос о легитимности власти, 
политической поддержке элиты и силе оппозиции [15, 
с. 195]. Чтобы доверие начало расти, необходимо подтвер-
ждать свой статус руководителям государства, т. к. это 
приведет к тому, что народ будет своевременно сообщать 
о проблемах на личном и коллективном уровнях, а государ-
ство —оперативно проблемы решать.

Создает трудности для обеспечения конструктивно-
го диалога общества и государства кризисная ситуация 
2022 г., связанная с повышенным давлением на бизнес. 
Усилившаяся программа деприватизации, высокая клю-
чевая ставка Центрального банка, вынужденный рост 
номинальной заработной платы по причине нехватки 
рабочей силы, огромные масштабы различных штрафов 
и пени, налогов — все эти факторы рождают у предпри-
нимателей недоверие к политике, проводимой властя-
ми [16, с. 110]. Государство, в свою очередь, должно  
с помощью административных, правовых и экономиче-
ских методов воздействовать на бизнес, учитывая его 
предпочтения и потребности и сокращая дистанцию  
с властями [17].

Нельзя не отметить роль коммуникаций государствен-
ных органов друг с другом и гражданами в повышении 
доверия. Так, начавшийся с XX в. процесс перехода цен-
тральных банков к таргетированию инфляции сделал эти 
институты более независимыми по отношению к государ-
ственному аппарату управления. Наступила эпоха актив-
ных коммуникаций, вместо преимущественно рентных 
отношений, что прослеживается и в России, где Централь-
ный банк открыто принимает решения по ключевой став-
ке, проводит заседания, куда доступен вход для широкой 
общественности, публикует статистику и доклады. На дан-
ном этапе всё упирается в непонимание гражданами эко-
номических основ функционирования общества, поэто-
му государственные структуры стремятся к повышению 
финансовой грамотности с целью сближения граждан и 
лиц, принимающих решения.
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Заключение
Итак, рост ВВП не может быть обусловлен лишь эконо-

мическими факторами. Институциональная теория внесла 
в историю экономической мысли идею об ограниченной 
рациональности субъектов. Уровень доверия в обществе 
имеет связь с политическим устройством страны, особенно 
степенью развитости судебной системы и системы сдержек 
и противовесов.

В России наблюдается низкий уровень доверия из-за 
большой дистанции власти и влияния индивидуалистиче-
ских побуждений, что сдерживает экономический рост. 
Чтобы достичь улучшения состояния российской экономи-

ки, необходимо создать условия для повышения прозрач-
ности экономических отношений, обеспечения равного 
доступа к защите прав собственности и взаимовыгодных 
соглашений общества и государства.

По нашему мнению, необходимо постепенное повы-
шение уровня доверия для выхода на постиндустриаль-
ный этап развития. Этот процесс должен быть сопряжен не 
только с экономическими преобразованиями, но и переу-
стройством политической системы общества: установле-
нием справедливой судебной системы, сокращением штата 
сотрудников полиции, развитием демократических прин-
ципов принятия управленческих решений.
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ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ КАК НОВЫЙ КОНЦЕПТ  
СОВРЕМЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Дискуссия о необходимости развития кон-
цептуальной модели современной информационной среды биз-
неса, создания эффективных механизмов интеграции в единое 
информационное пространство ведется в научном и профес-
сиональном сообществе на протяжении целого ряда десяти-
летий. В условиях цифровизации всех процессов экономическо-
го, социального и политического уклада общества и усиления 
роли самой коммуникативной функции, реализации нацио-
нальной программы «Экономика данных» вопросы обеспече-
ния качественной информационной среды бизнеса выходят 
на уровень возможностей их решения. Цель работы заклю-
чается в выработке концептуальных положений по форми-
рованию цифрового профиля и соответствующей онлайн-ин-
фраструктуры информационной экосистемы экономических 
субъектов в целях создания единой интегральной платформы, 
что обеспечит для стратегических и системообразующих 
организаций России прозрачность оценки их вклада в дости-
жение национальных целей социально-экономического разви-
тия. Методология исследования базировалась на основе вос-
приятия корпоративной отчетности как единой цифровой 
информационно-аналитической платформы экономических 
субъектов. Объектом исследования выступала современная 

модель корпоративной отчетности и инструменты ее циф-
ровизации более 200 крупнейших компаний, изученных автора-
ми в процессе двух научных исследований в 2021—2023 гг. Так-
же использовались результаты исследований, проведенных  
в различных странах в направлении цифровизации отчетных 
данных. Сделан вывод о перспективах использования различ-
ных цифровых инструментов в целях преобразования массива 
разнородных отчетных данных в формат современного циф-
рового профиля компании, системно агрегировав их в инфор-
мационную экосистему. Выделены как наиболее распростра-
ненные в настоящее время при подготовке отчетности циф-
ровые решения: ERP-системы, технологии блокчейн и DLT, 
искусственный интеллект, XBRL, BI-системы, метод «мно-
гомерного пространства». Определены основные тенденции 
в области цифровой трансформации отчетности, сделаны 
рекомендации по совершенствованию модели корпоративной 
отчетности в формате цифрового профиля компании за счет 
эффективного сочетания ее составляющих элементов с кон-
кретными цифровыми технологиями.

Ключевые слова: корпоративная отчетность, инфор-
мационная среда, данные, цифровизация, XBRL, технологии, 
экономический субъект, цифровой профиль, ESG, экосистема
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Original article

DIGITAL COMPANY PROFILE AS A NEW CONCEPT FOR MODERN CORPORATE REPORTING
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The discussion about the necessity to develop a 
conceptual model of the modern business information envi-
ronment and create effective mechanisms for integration into 

a single information space has been ongoing in the scientific 
and professional community for a number of decades. In the 
context of digitalization of all processes of the economic, social  



102

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, май № 2(67). Подписной индекс – 85747

and political structure of society and the strengthening of the 
role of the communication function itself, the implementation of 
the national program “Data Economy”, the issues of ensuring a 
high-quality information environment for business are reaching 
the level of possibilities for their solution. The purpose of the work 
is to develop conceptual provisions for the formation of a digital 
profile and the corresponding on-line infrastructure of the infor-
mation ecosystem of economic entities in order to create a single 
integrated platform for strategic and systemically important orga-
nizations in Russia, which will ensure transparency in assessing 
their contribution to achieving national goals of socio-economic 
development. The research methodology was based on the percep-
tion of corporate reporting as a unified digital information and 
analytical platform of economic entities. The object of the study 
was the modern model of corporate reporting and tools for its dig-
italization of more than 200 largest companies, examined by the 
authors in the process of two scientific studies in 2021-2023. The 

results of studies conducted in various countries in the direction of 
digitalization of reporting data were also used. The paper draws 
a conclusion about the prospects for using various digital tools to 
transform an array of heterogeneous reporting data into the format 
of a modern digital company profile, systematically aggregating 
them into an information ecosystem. The following digital tools 
are highlighted as currently most common in reporting prepara-
tion: ERP systems, blockchain and DLT technologies, artificial 
intelligence, XBRL, BI systems, and the “multidimensional space” 
method. The main trends in the field of digital transformation of 
reporting are identified; recommendations are made for improving 
the corporate reporting model in the format of a company’s digital 
profile through the effective combination of its constituent elements 
with specific digital technologies.

Keywords: corporate reporting, information environment, 
data, digitalization, XBRL, technology, economic entity, digital 
profile, ESG, ecosystem

Funding: the study of company reporting was carried out as part of applied research within the framework of the state assignment 
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Введение
Актуальность. Система управления в XXI в. как на 

макро-, так и на микроуровне предполагает использова-
ние больших массивов данных и современных цифровых 
технологий, что позволит повысить эффективность работы 
любого процесса/системы и контролировать риски, учиты-
вая весь объем информации и скорость принятия решения. 
Одним из инструментов реализации подобного подхода 
является создание адекватной бизнес-среды и соответ-
ствующего информационного пространства. Качественная 
реконструкция и преобразование всего массива разнород-
ных отчетных данных в информационную экосистему, 
воплощенную в формате современного цифрового профи-
ля компании, позволит их системно агрегировать на базе 
единой интегральной платформы в масштабах государства. 
В рамках нового национального проекта «Экономика дан-
ных» это имеет особое значение в отношении стратегиче-
ских и системообразующих организаций России в целях 
обеспечения прозрачности оценки их вклада в достижение 
национальных целей социально-экономического развития.

Изученность проблемы. В настоящее время в научном и 
деловом сообществе в части развития отчетности проводят-
ся исследования в двух глобальных направлениях. С одной 
стороны, в целях разработки концепта современного инфор-
мационного пространства бизнеса, расширения границ рас-
крываемой отчетной информации, обеспечения связанности 
показателей различных форм отчетности между собой в еди-
ную информационную среду. В своих работах ведущие рос-
сийские ученые: И. Н. Богатая, Р. П. Булыга, М. А. Вахру-
шина, Е. М. Евстафьева, В. Г. Когденко, М. В. Мельник, 
Н. В. Малиновская, О. В. Рожнова, О. Г. Королев, В. С. и 
О. В. Плотниковаы, И. В. Сафонова и др. [1—8] — говорят 
о потребности формирования интегрированных учетно-ана-
литических систем, обосновывая важность создания единого 
информационного пространства.

С другой стороны, используя разные подходы, ученые 
исследуют состояние цифровизации процессов формиро-
вания корпоративной отчетности как итога учетно-ана-

литической деятельности. В качестве распространенных 
направлений исследований в международной практике сле-
дует выделить изучение систем: 1) обеспечивающих авто-
матический ввод исходной информации, преобразования 
первичных данных до готовых финансовых отчетов [9]; 
2) персонализирующих представление информации (NLG) 
с применением экспертных систем [10; 11]; 3) искусствен-
ного интеллекта, выявление положительного эффекта и 
трудностей в результате этого внедрения [10; 12—14] и др.

Российские ученые: Н. В. Генералова, Г. В. Соболева [15], 
Р. М. Юсупов [16], О. В. Рожнова [17], А. Е. Ковалев [18] — 
активно изучают опыт применения цифровых технологий и 
анализируют перспективы цифровизации процесса форми-
рования учетной информации. Р. П. Булыга и И. В. Сафоно-
ва [19], Н. В. Малиновская [20], О. Б. и М. В. Фомины [21] 
рассматривают возможность полномасштабного внедрения 
модели бизнес-отчетности на основе «единого электронного 
формата отчетности XBRL» и технологий блокчейн.

Научная новизна. На основе анализа задач, поставлен-
ных в рамках национального проекта «Экономика данных», 
а также международных и отечественных подходов в отно-
шении приоритетов развития отчетной информации в ходе 
исследования разработаны концептуальные подходы по фор-
мированию цифрового профиля компании и соответствую-
щей онлайн-инфраструктуры информационной экосистемы 
экономических субъектов в целях создания единой интеграль-
ной платформы в масштабах государства, что обеспечит для 
стратегических и системообразующих организаций России 
прозрачность оценки их вклада в достижение национальных 
целей социально-экономического развития.

Цель статьи заключается в выявлении возможностей 
цифровой трансформации современной модели корпора-
тивной отчетности и определении будущих направлений ее 
преобразования в отчетно-информационную экосистему, 
воплощенную в формате цифрового профиля компании.

Теоретическую основу работы составили исследова-
ния в области разработки концепта современного инфор-
мационного пространства бизнеса, расширения границ 
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раскрываемой отчетной информации, цифровой трансфор-
мации и современных IT-решений для создания информа-
ционной экосистемы бизнеса, преобразованной в цифровой 
профиль компании.

Практическая значимость исследования заключает-
ся в том, что в рамках реализации национального проек-
та «Экономика данных» предложенные решения позволят 
государству, бизнесу и всем пользователям получать каче-
ственную и структурированную информацию и повысить 
эффективность ее использования.

Основная часть
Цифровая трансформация процессов информационного 

обеспечения и инструментов коммуникации бизнеса с госу-
дарством и обществом оказала наиболее сильное влияние 
на развитие отчетности как одного из ключевых инстру-
ментов взаимодействия. Отчетность получила возможность 
из традиционной превратиться в цифровую интерактивную 
отчетность. Но процесс преобразования еще продолжается. 
И весьма важно знать каким образом он протекает, на что 
и кого влияет и куда продвигается. Внедрение элементов 
«Индустрии 4.0» в формирование учетно-аналитического 
пространства раскрывает широчайшие возможности для 
создания единой информационной среды.

Методология. В работе использованы методы дедук-
ции и индукции, логического и структурного анализа, срав-
нения и группировки. Проведен контент-анализ основных 
задач национальной программы «Экономика данных», 
а также международных и отечественных подходов в отно-
шении приоритетов развития отчетной информации. Авто-
рами осуществлен ряд эмпирических исследований в обла-
сти корпоративной отчетности ведущих стратегических 
и системообразующих российских компаний (проведен 
мониторинг отчетной информации более 200 экономиче-
ских субъектов [2; 7; 8; 22]) и инструментов цифровизации 
в области учетно-отчетной информации, применяемых дан-
ными субъектами.

Результаты. В научном и деловом сообществе сложи-
лось общее понимание о назревшей необходимости созда-
ния современной архитектуры информационного обеспе-
чения деятельности экономических субъектов в развитии 
концепции информационной прозрачности путем преоб-
разования массива отчетных данных в качественно новый 
интегрированный цифровой формат. Для этих целей необ-
ходим реинжиниринг различных бизнес- процессов, затра-
гивающих в первую очередь процессы формирования и 
раскрытия отчетных данных, с использованием новейших 
цифровых решений.

Исследование тенденций развития информационного 
обеспечения деятельности экономических субъектов в систе-
ме управления, а также анализ практики раскрытия отчетной 
информации говорят о том, что целесообразно рассматри-
вать современный формат публичной отчетности компаний 
на основе концепции информационной экосистемы. Данная 
концепция исходит из видения структуры отчетности как 
множества элементов с открытыми для пользователя грани-
цами, позволяющими ему «перемещаться» в любом направ-
лении. Перемещение может быть ограничено с учетом стату-
са пользователя, определяющего уровень его доступа к опре-
деленным видам информации. Создание такой отчетности 
возможно в информационной среде, в которой все информа-
ционные единицы четко идентифицированы и любой текст 
размечен должным образом, а пользователи персонализи-
рованы. Данный подход означает использование навигаци-
онных инструментов (например, «дружественного интер-
фейса», качественного дизайна, голосового и визуального 
сопровождения, наличия перекрестных ссылок) и визуализа-
ции (инфографика, использование интерактивных функций 
для проведения самостоятельной аналитики и др.).

Таким образом, архитектуру информационного обеспе-
чения деятельности современных компаний можно пред-
ставить как информационную экосистему, содержащую 
данные о различных аспектах деятельности в виде набора 
структурных элементов (см. рис.). 

Рис. Информационная экосистема бизнеса
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В условиях развития платформенных решений в отно-
шении агрегации данных в рамках национального проек-
та «Экономика данных», открывающих огромные возмож-
ности для планирования и развития экономики отдельных 
отраслей, регионов и городов, предлагается преобразовать 
информационную экосистему экономических субъектов  
с технологической точки зрения в цифровой профиль ком-
пании, представляющий четко определенные набор данных  
о субъекте во внешней среде и гарантирующий со всей степе-
нью юридической ответственности их качество и достовер-
ность. Важно констатировать, что в настоящее время опре-
деленная часть публичной отчетной информации, например 
нефинансовая отчетность, формируется субъектами добро-
вольно, преимущественно не имеет должного заверения  
и предусмотренной ответственности за ее несоответствие. 
Для стратегических и системообразующих организаций Рос-
сии формирование цифрового профиля позволит обеспечить 
прозрачность оценки их вклада в достижение национальных 
целей социально-экономического развития.

Для успешной реализации концепции цифрового про-
филя требуется создание современной модели информа-
ционной экосистемы, которая должна включать: «1) набор 
структурных составляющих (систему показателей, отчетов, 
данных) и их интерфейсов, интегрированных друг с дру-
гом; 2) совокупность инструментов для навигации и визуа-
лизации (кратких обзоров, разделов, перекрестных ссылок, 
интерактивных функций, инфографики, элементов «друже-
ственного интерфейса»); 3) связанность и контекст данных; 
4) роли и права каждого типа заинтересованных сторон  
в части раскрытия информации о различных аспектах дея-
тельности экономических субъектов» [8, с. 16]. Полагаем 
важным включение оценку различными стейкхолдарами и 
возможность общения стейкхолдеров по поводу предложе-
ний по совершенствованию.

На основе проведенного исследования установлено 
сочетание элементов информационной экосистемы с кон-
кретными цифровыми решениями, позволяющими созда-
ние цифрового профиля (табл.).

Потенциал развития и применения цифровых решений в области информационной экосистемы бизнеса

Цифровые решения Характеристики
Продвинутая аналитика Предиктивная (прогнозная) аналитика. Применяется на этапах формирования 

политик компании, текущих структурированных данных, отчетных данных и 
ключевых характеристик

Блокчейн и DLT Децентрализованное хранение различных данных. Ложится в основу формирования 
данных на базовом уровне современной архитектуры (данные о фактах, событиях, 
операциях, транзакциях и различных показателях)

Дроны Дистанционное наблюдение, обслуживание и контроль различных систем, в т. ч. 
по сбору ESG-данных. Применяется на базовом уровне современной архитектуры 
(данные о фактах, событиях, операциях, транзакциях и различных показателях)

Интернет вещей Внедрение датчиков и сенсоров по сбору ESG-данных, мониторинг в режиме 
реального времени Применяется на базовом уровне современной архитектуры  
(данные о фактах, событиях, операциях, транзакциях и различных показателях)

iXBRL Создание сложно структурированного формата представления отчетной информации 
на базе использования XHTML

ERP-системы Агрегированные и интегрированные данные компании с системами управления, 
электронного документооборота, учетными и аналитическими и др. Позволяют 
системно формировать данные в формате информационной экосистемы

Технологии BI Инфографика, использование интерактивных функций для проведения 
самостоятельной аналитики, создание дашбордов

User-friendly, усовершенствованные 
интерфейсы взаимодействия между 
человеком и компьютером

Интерфейс, обеспечивающий человеку удобные формы взаимодействия с 
информационной системой: удобный для восприятия интерфейс, качественный дизайн, 
голосовое сопровождение, наличие перекрестных ссылок

Big Data Анализ больших массивов данных и продвинутые алгоритмы
Искусственный интеллект (далее — ИИ) 
и машинное обучение как инструмент 
для развития ИИ и как самостоятельная 
часть ИИ

Построение более точных прогнозных моделей методом машинного обучения на базе 
реальных фактических данных, в т. ч. нелинейных и непараметрических, например таких, 
как искусственные нейронные сети; ансамбли лесов. Подобные модели требуются для 
повышения точности прогнозов. ИИ позволяет повышать точность и своевременность 
решений за счет быстрой обработки максимально больших объемов информации

В условиях продвижения политики устойчивого раз-
вития особую актуальность приобретает поиск технологи-
ческих решений в части актуальных видов нефинансовой 
отчетности — ESG-отчетов и отчета об устойчивом разви-
тии, в т. ч. «для сбора первичной информации по ESG-по-
казателям, их агрегации, систематизации, мониторинга, 
составления отчетности, контроля, реализации превентив-
ных мер. Это позволит повысить эффективность управ-
ления бизнесом на основе ESG-данных через обеспече-
ние прозрачности измерения всех процессов, реализовать 
концепцию «поточности данных». Инструментами подоб-
ных технологических решений являются: использование 
ESG-датчиков во всех бизнес-процессах и полная автома-
тизация сбора нефинансовых показателей, внедрение циф-

ровых информационных систем контроля воздействия на 
окружающую среду, инструментов анализа и обработки 
больших данных, систем видеоаналитики на основе тех-
нологий компьютерного зрения (в целях обеспечения без-
опасности деятельности и предотвращения аварийности), 
системы, связывающей все приборы учета расхода электро-
энергии/тепловой энергии и др.» [23, с. 43].

На наш взгляд, в будущем ключевую роль в формирова-
нии и использовании отчетных данных будет играть активное 
использование технологии ИИ. Определенная часть показате-
лей формируется с использованием методов и данных, а также 
места и формы представления по решению компании. Такая 
ситуация затрудняет применение таксономии и ведет к распро-
странению мнения о необходимости перехода от принципов 



105

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, May No. 2(67). Subscription index – 85747

к жестким правилам построения отчетности. Однако этот вари-
ант чреват снижением достоверности информации, предо-
ставляемой стейкхолдерам. Полагаем, что использование так-
сономий следующего уровня, построенных при помощи ИИ, 
позволит нейтрализовать указанную проблему, как в области 
финансовой, так и нефинансовой информации. То есть ИИ дол-
жен научиться сравнивать прямо несравнимое, находить общие 
точки в отчетной информации, которые могут сопоставляться 
ИИ-аналитиком. Проведенный анализ научной литературы и 
сравнение содержания нефинансовой отчетности исследован-
ных предприятий позволили сделать вывод о том, что такой 
запрос у стейкхолдеров существует. Причем этот запрос явно 
имеется и у разработчиков стандартов. Такое взаимодействие 
области цифровизации возможно, где разрабатываются цифро-
вые технологии отчитывающего субъекта с участием стейкхол-
деров. Все участники оказывают влияние друг на друга и спо-
собствуют развитию друг друга. Причем общение между ними 
также происходит по их инициативе и за счет не в последнюю 
очередь применения цифровых технологий.

Заключение
Процессы цифровизации кардинально меняют подхо-

ды к представлению отчетности экономических субъектов. 

Все технологические преобразования массива разнородных 
отчетных данных возможны за счет перехода от использо-
вания табличных процессоров и монолитных узкоспециа-
лизированных систем автоматизации отдельных процессов 
(бухгалтерский учет, расчет заработной платы, торговля, 
складские операции, производство) к внедрению комплекс-
ных интегрированных систем управления компанией, разра-
ботанных по модульному принципу (ERP-системы). Именно 
технологичность среди остальных становится одной из глав-
ных характеристик современного информационного обеспе-
чения компании и условием реализации цифрового концеп-
та нового формата отчетности. Применение блокчейн и DLT, 
ИИ, активное внедрение роботизации во все бизнес-про-
цессы открывают колоссальные возможности дальнейшего 
преобразования отчетности. Качественно меняется стандарт 
формирования и раскрытия информации экономическими 
субъектами. Возможности применения формата XHTML как 
универсального языка разметки данных открывает огромные 
возможности по развитию отчетности в цифровом интерак-
тивном формате с применением различных инструментов 
визуализации данных для внешних пользователей. Совокуп-
ность систем «витрин данных» и OLAP инструментов обра-
зует многомерную модель цифровой отчетности.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье рассмотрены пути решения про-
блем комплексного развития сельских территорий, в т. ч. на 
долгосрочную перспективу. Представлен анализ численности 
сельского населения в России и его доли в структуре населе-
ния страны, в т. ч. по федеральным округам. Отмечается 
сокращение числа сельских поселений и продолжающаяся 
миграция сельских жителей в города ввиду ограниченного 
количества предложений на сельском рынке труда, низкого 
уровня заработной платы, отсутствия или неудовлетвори-
тельного состояния производственной, социальной и комму-
нальной инфраструктуры. Особого внимания заслуживает 
проблема обеспеченности комфортными жилищными усло-
виями в сельских населенных пунктах. В России государствен-
ное финансирование основных мероприятий, направленных 
на обеспечение устойчивого развития сельских территорий, 
осуществляется в рамках Государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий». Подчеркивается 
необходимость стимулирования реализации инвестиционных 
проектов на основе государственно-частного партнерства, 
нацеленных на освоение новых и восстановление заброшен-
ных сельских поселений, коллаборации усилий органов власти 
различных уровней, бизнес-структур, негосударственных 
организаций, привлечения финансовых ресурсов граждан. Зна-

чимым является реализация эффективных механизмов взаи-
модействия науки, производства и образования, разработка 
актуальных образовательных направлений и программ для 
сельских поселений, учет национально-культурной и экологи-
ческой составляющей конкретного региона. Обобщен опыт 
решения проблем сельских районов Китая, Японии и Европы. 
Стратегия возрождения сельских районов Китая направле-
на на формирование устойчивой экономики аграрного сек-
тора, стимулирование развития отраслей промышленности  
в сельской местности. На примере Японии показано влияние 
современных информационно-технологических средств на 
развитие сельских районов. В Европейском Союзе для успеш-
ной реализации политики в области сельских территорий и 
поддержки сел стран-участниц сформирован единый денеж-
ный фонд. Обозначено, что в условиях приоритета здорового 
образа жизни и повышения спроса населения на экологически 
чистые продукты питания и материалы значимость устой-
чивого развития сельских территорий будет возрастать.

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельские терри-
тории, комплексное устойчивое развитие, сельское населе-
ние, занятость, доходы, качество жизни, трудовая мигра-
ция, продовольственная безопасность, агропромышленный 
комплекс, государственная поддержка

Для цитирования: Николаев О. В., Литвина Н. И., Савичкина Н. В. Роль государства в социально-экономическом раз-
витии сельских территорий // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 107—111. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.981.

Original article

ROLE OF THE STATE IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The article discusses ways to solve problems of 
integrated development of rural areas, including for the long 
term. An analysis of the size of the rural population in Rus-

sia and its share in the structure of the country’s population, 
including by federal districts, is presented. There is a reduction 
in the number of rural settlements and the continuing migration  
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of rural residents to cities due to the limited number of offers in 
the rural labor market, low wages, and the absence or unsatisfac-
tory condition of industrial, social and communal infrastructure. 
The problem of providing comfortable living conditions in rural 
settlements deserves special attention. In Russia, state funding 
of key activities aimed at ensuring sustainable development of 
rural areas is carried out within the framework of the State Pro-
gram “Integrated Development of Rural Areas”. The need to 
stimulate the implementation of investment projects on the basis 
of public-private partnerships, aimed at the development of new 
and restoration of abandoned rural settlements, collaboration 
of efforts of authorities at various levels, business structures, 
non-governmental organizations, and attraction of financial 
resources of citizens is emphasized. It is significant to implement 
effective mechanisms for interaction between science, production 
and education, develop relevant educational directions and pro-
grams for rural settlements, and take into account the national, 

cultural and environmental components of a particular region. 
The experience of solving problems in rural areas of China, Japan 
and Europe is summarized. China’s rural revitalization strategy 
aims to create a sustainable agricultural economy and stimulate 
the development of industrial sectors in rural areas. The example 
of Japan shows the influence of modern information technology 
tools on the development of rural areas. In the European Union, 
a common monetary fund has been formed to successfully imple-
ment policies in the field of rural areas and support villages in 
participating countries. It is indicated that in the context of the 
priority of a healthy lifestyle and increasing population demand 
for environmentally friendly food and materials, the importance 
of sustainable development of rural areas will increase.

Keywords: agriculture, rural areas, integrated sustainable 
development, rural population, employment, income, quality 
of life, labor migration, food security, agro-industrial complex, 
state support
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Введение
Актуальность. Устойчивое развитие села, повышение 

качества жизни сельских жителей является весьма важ-
ной и актуальной государственной задачей как в России, 
так и за рубежом, пути решения которой находятся в сфе-
ре государственного регулирования и индивидуального 
предпринимательства.

Изученность проблемы. Проблема комплексного раз-
вития сельских территорий изучалась многими учеными 
и специалистами в нашей стране и за рубежом. В России 
вопросы развития сельских территорий исследуются в тру-
дах таких ученых, как Р. Х. Адуков [1], А. И. Алтухов [2], 
В. М. Баутин [3], Л. В. Бондаренко [4], А. В. Петриков [5], 
А. В. Улезько [6], И. Г. Ушачев [7] и др.

Целесообразность разработки темы. Развитие сель-
ских территорий является одной из государственных стра-
тегических задач, что обусловливает значимость разработ-
ки комплексных мер для их устойчивого развития.

Научная новизна исследования заключается в обобще-
нии особенностей развития сельских территорий и выявле-
ние роли государственных структур в развитии сельских 
поселений в России и за рубежом.

Цель исследования — определение роли государства  
в социально-экономическом развитии сельских территорий.

Задачи исследования:
‒ обобщить особенности и проблемы развития сельских 

территорий;
‒ проанализировать зарубежный опыт развития сель-

ских поселений;
‒ выявить значимость мер государственной поддержки 

в развитии сельских территорий.
Теоретическая значимость исследования заключается 

в изучении сущностных характеристик развития сельских 
территорий в России и в зарубежных странах, а практи-
ческая значимость состоит в возможности применения 
результатов исследования органами власти различных 
уровней при разработке усовершенствованных мероприя-
тий в области развития сельской местности.

Основная часть
Сельские территории — это значимый и стратегически 

важный ресурс страны. При этом, по мнению академика 

А. В. Петрикова, как объект исследования село шире, чем 
сельская территория. В это понятие входит сельское сооб-
щество, экономика и территория, а также, по нашему мне-
нию, цивилизационный аспект.

Методология. Основу исследования составили труды 
отечественных и зарубежных ученых, применялись эконо-
мико-статистические методы, метод экспертных оценок, 
логический и исторический подходы.

Результаты. Экономика сельских территорий сегод-
ня развивается крайне неравномерно, с элементами кри-
зиса. Несмотря на рост агропромышленного производства  
в связи с повышением инвестиционной привлекательности 
аграрного сектора, реализацией комплексных мер государ-
ственной поддержки, увеличением инновационной состав-
ляющейся производственного процесса, уровень развития 
сельских территорий еще недостаточен для обеспечения 
устойчивого роста сельской экономики и обеспечения 
необходимого уровня благосостояния сельских жителей.
Проведенный анализ свидетельствует о ежегодном сокра-
щении доли сельского населения в России — до 25,1 %  
в среднем за 2023 г. (табл. 1).

Следует особо подчеркнуть, что доля сельского насе-
ления по федеральным округам нашей страны существен-
но различается. Наибольшую долю в общей численности 
округа сельское население занимает в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных округах — 49,2 и 36,8 % в среднем 
за 2023 г. соответственно. В ряде субъектов нашей страны 
сельское население занимает более половины численности 
населения — это республики Алтай, Дагестан, Калмыкия, 
Адыгея, Чечня и Карачаево-Черкессия. Вместе с тем в реги-
онах, где возможности ведения сельскохозяйственного про-
изводства весьма ограничены, доля сельского населения не 
превышает 20 %, что, в частности, характерно для Централь-
ного и Северо-Западного федеральных округов.

Многочисленные исследования отечественных ученых- 
экономистов свидетельствуют, что в современных условиях 
системные проблемы, присущие сельским территориям стра-
ны, приводят к опустошению сельских поселений, банкрот-
ству фермерских хозяйств, утрате национальной идентично-
сти. По данным статистики, за 2012—2023 гг. число сельских 
поселений в России сократилось на 22,6 %. Показатели каче-
ства жизни на селе и в городе в России приведены в табл. 2.
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Таблица 1
Доля сельского населения в России

Год
Численность населения, чел. Доля 

сельского 
населения,%всё городское сельское

1990 147 969 407 109 070 633 38 898 774 26,3
1991 148 394 216 109 381 396 39 012 820 26,3
1992 148 538 197 109 013 058 39 525 139 26,6
1993 148 458 777 108 486 604 39 972 173 26,9
1994 148 407 912 108 313 246 40 094 666 27,0
1995 148 375 787 108 316 182 40 059 605 27,0
1996 148 160 129 108 249 218 39 910 911 26,9
1997 147 915 361 108 149 286 39 766 075 26,9
1998 147 670 784 108 082 033 39 588 751 26,8
1999 147 214 776 107 736 374 39 478 402 26,8
2000 146 596 869 107 245 610 39 351 259 26,8
2001 145 976 482 106 898 541 39 077 941 26,8
2002 145 306 497 106 523 307 38 783 190 26,7
2003 144 648 618 106 180 380 38 468 238 26,6
2004 144 067 316 105 610 817 38 456 499 26,7
2005 143 518 814 105 000 366 38 518 448 26,8
2006 143 049 637 104 775 157 38 274 480 26,8
2007 142 805 114 104 798 401 38 006 713 26,6
2008 142 742 366 104 890 297 37 852 069 26,5
2009 142 785 349 104 988 448 37 796 901 26,5
2010 142 849 468 105 241 319 37 608 149 26,3
2011 143 018 195 105 640 953 37 377 242 26,1
2012 143 378 447 106 108 382 37 270 065 26,0
2013 143 805 638 106 652 929 37 152 709 25,8
2014 146 508 169 108 532 756 37 975 413 25,9
2015 146 963 159 109 067 849 37 895 310 25,8
2016 147 381 167 109 545 625 37 835 542 25,7
2017 147 688 545 109 936 308 37 752 237 25,6
2018 147 818 888 110 195 876 37 623 012 25,5
2019 147 899 994 110 418 623 37 481 371 25,3
2020 147 707 517 110 381 302 37 326 215 25,3
2021 147 217 903 110 101 575 37 116 328 25,2
2022 146 713 743 109 818 980 36 894 763 25,1
2023 146 299 107 109 591 252 36 707 855 25,1

Примечание: сост. по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики.

Таблица 2
Показатели развития города и сельской местности в России

Показатель Село Город
Совокупный доход члена домохозяйства  
в 2021 г., тыс. руб. в месяц

24,8 38,0

Уровень безработицы в 2022 г., % 5,5 3,5
Доля малоимущего населения в 2021 г., % 12,6 3,8
Ожидаемая продолжительность жизни в 
2022 г., лет

71,6 73,1

Доля благоустроенного жилья в 2022 г., % 41,1 82,3
Примечание: сост. по: Петриков А. В. Государственное регу-

лирование комплексного развития села: проблемы и решения: 
открытая лекция. 14 нояб. 2023 г. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=arT3hUO26zs (дата обращения: 05.11.2023).

По уровню благополучия сельские поселения еще суще-
ственно уступают городам, что становится объективной 
причиной миграции сельских жителей, особенно молодежи. 
В частности, преобладает сезонная и маятниковая мигра-
ция. Данные обстоятельства становятся причиной сокраще-
ния трудовых ресурсов села и создают угрозу устойчивому 
аграрному производству. По данным Минсельхоза России, 
дефицит кадров в отрасли сельского хозяйства на конец 
2023 г. составил 200 тыс. чел., и он усилился. По оцен-
ке экспертов, сельскохозяйственная отрасль имеет один  
из самых низких профессиональных и квалификационных 
уровней работников.

В сельской местности, как правило, имеется ограни-
ченное количество работодателей, которые предлага-
ют достаточно низкую заработную плату по сравнению  
с городским рынком труда, ввиду незначительного уровня 
диверсификации сельской экономики и меньшего объема 
вакансий. Сельскохозяйственный труд зачастую физиче-
ски сложный, характеризуется сезонностью и непривле-
кателен для молодежи, тогда как для открытия собствен-
ного дела у сельских жителей отсутствуют необходимые 
финансовые ресурсы и опыт.

Вместе с тем внедрение современных инновационных 
технологий и технических средств в производственный 
процесс требует от работников наличия определенно-
го уровня образования и прохождения предварительного 
обучения. Однако, получив необходимую квалификацию, 
молодые специалисты редко возвращаются обратно в сель-
ские поселения, ввиду более низкого уровня качества сель-
ской жизни по сравнению с городской.

Наиболее остро проблемы обеспеченности жилищны-
ми условиями, медицинскими специалистами, учителями, 
современными информационными технологиями характер-
ны для отдаленных сельских поселений, в которых, в том 
числе, сохраняются сложности с транспортной доступно-
стью. Однако зачастую именно данные территории облада-
ют огромным потенциалом для производства экологически 
чистых продуктов питания, организации туристических 
маршрутов, развития традиционных народно-художествен-
ных промыслов.

Следует отметить, что проблема наличия и состояния 
инфраструктуры в сельской местности является не только 
одной из причин оттока сельских жителей в города, но и 
выступает существенным сдерживающим фактором разви-
тия сельскохозяйственного производства в определенных 
районах страны [8].

Практика показывает, что устойчивое развитие сель-
ских территорий требует реализации комплексных мер 
государственной поддержки. Государственное финанси-
рование основных мероприятий, направленных на обеспе-
чение устойчивого развития сельских территорий нашей 
страны, осуществляется в рамках Государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий».  
В субъектах Российской Федерации также реализуются 
региональные целевые программы, направленные на разви-
тие сельской экономики и повышение благосостояния сель-
ских жителей. При этом государственная поддержка долж-
на оказываться на дифференцированной основе, учитывая 
типологию сельских территорий [9].

Роль государства особенно актуальна в связи с необхо-
димостью реализации мер по смягчению последствий кли-
матических изменений и поддержке устойчивого земледе-
лия ввиду особого влияния этих процессов на обеспечение 
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продовольственной безопасности страны. Изменение кли-
мата, в особенности погодных условий, становится причи-
ной сокращения сельскохозяйственных угодий, колебаний 
урожаев и численности сельскохозяйственных животных, 
оказывает влияние на возможность использования опреде-
ленных способов ведения производства, требует разработ-
ки новые сортов и пород животных, методов ведения сель-
ского хозяйства.

Необходимо стимулирование реализации инвестици-
онных проектов на основе государственно-частного пар-
тнерства, нацеленных на освоение новых и восстановление 
заброшенных поселений, коллаборации усилий органов 
власти, бизнес-структур, негосударственных организаций. 
Важно развивать современные модели взаимодействия 
государства и бизнеса, содействовать привлечению финан-
совых ресурсов граждан для реализации проектов. Для 
развития сельскохозяйственной экономики важным также 
является применение специальных инструментов рефинан-
сирования инвестиционных кредитов [10].

Значима реализация эффективных механизмов взаимо-
действия науки, производства и образования [11]. Большую 
работу в сфере науки и подготовки кадров для сельских тер-
риторий проводит Российский государственный универси-
тет народного хозяйства им. В. И. Вернадского. В универ-
ситете осуществляется подготовка студентов для решения 
актуальных проблем и вызовов, связанных с управлением 
развития территорий в современном цифровом контексте. 
Развитие инфраструктуры образования, разработка акту-
альных образовательных направлений и программ для 
сельских поселений выступает ключевым фактором их воз-
рождения и повышения эффективности развития.

Интерес в вопросе развития сельских территорий пред-
ставляет опыт Китая, где реализуется Стратегия возрожде-
ния сельских территорий, которая включает следующие 
составляющие: формирование институционального фун-
дамента и управленческой основы с целью оживления 
сельских поселений страны, осуществление модерниза-
ции сельских районов и аграрного сектора к 2035 г., реа-
лизация всех составляющих возрождения сельских районов  
к 2050 г. Результатом реализации данной стратегии долж-
но стать интенсивное сельскохозяйственное производство, 
красивые природные ландшафты, преуспевающие фермер-
ские хозяйства [12].

В Японии значимым фактором развития сельских тер-
риторий стало использование инновационных технологий 
как в сфере производства, так и в повседневной жизни сель-
ских жителей [13].

Общность проведения политики в области развития 
сельских территорий является одним из отличий Европей-
ского Союза, поскольку реализация мероприятий в отдель-
ном государстве не всегда позволяет достичь намеченных 
целей с наибольшей эффективностью по сравнению с реали-
зацией аналогичных мероприятий одновременно на терри-
тории нескольких государств. Для успешного достижения 
поставленных задач создан единый денежный фонд, сред-
ства которого предназначены для поддержки сел стран — 
участниц Европейского Союз. При этом каждый участник 
имеет право на внесение изменений в общую политику, 
исходя из текущих потребностей своей территории [14].

Подводя итог, следует отметить, что в последние годы 
всё большую значимость для городских жителей стали 
приобретать такие факторы, как наличие естественного 
ландшафта, чистой питьевой воды, воздуха, отсутствие 
суеты, стал повышаться спрос на экологические продукты 
питания, возросла важность здорового образа жизни [15]. 
Частыми становятся случаи, когда горожане выбирают 
сельские населенные пункты в качестве основного места 
проживания, организуют собственный бизнес, тем самым 
способствуя возрождению заброшенных деревень и росту 
туристического потока. В совокупности наличие данных 
факторов становится ключевым преимуществом сельской 
местности по отношению к городам, значимость которого 
может стать важной причиной необходимости развития и 
сохранения сельских территорий страны [16].

Заключение
Таким образом, в современных условиях перспектив-

ной становится кооперация малых форм хозяйствования 
с крупным бизнесом, опираясь на достижения современ-
ной науки, отечественного и зарубежного опыта, развитие 
самозанятости и новых направлений приложения труда 
сельских жителей, а именно сельских туризм и этнопред-
принимательство. Только при сочетании и интеграции 
крупных агрохолдингов с малыми формами хозяйствова-
ния возможно обеспечить рост экономики сельских терри-
торий и повысить благосостояние сельских жителей.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Адуков Р. Х., Захаров Р. В. Госпрограмма комплексного развития сельских территорий: оценка и выводы на буду-
щее // Экономика сельского хозяйства России. 2019. № 10. С. 83—91.

2. Алтухов А. И. Пространственное развитие сельского хозяйства и сельских территорий страны — основа обеспе-
чения национальной продовольственной безопасности // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии. 2021. № 3. С. 86—93.

3. Баутин В. М., Голубев А. В. Особенности инновационного потенциала сельской локальной экономики и крупного 
агробизнеса // Аграрная наука. 2023. № 10. С. 146—152. DOI: 10.32634/0869-8155-2023-375-10-146-152.

4.  Бондаренко Л. В. Состояние сельских территорий и законодательное обеспечение их развити // Экономика, труд, 
управление в сельском хозяйстве. 2023. № 5(99). С. 175—195. DOI: 10.33938/235-175.

5. Петриков А. В. Комплексное развитие сельских территорий Российской Федерации // Аналитический вестник Сове-
та Федерации Федерального собрания Российской Федерации. 2019. № 5(719). С. 18—26.

6. Улезько А. В. Экономические пространства сельских территорий как элементы общего экономического простран-
ства // Russian Journal of Management. 2023. Т. 11. № 3. С. 341—350.

7. Ушачев И. Г., Бондаренко Л. В., Чекалин В. С. Основные направления комплексного развития сельских территорий 
России // Вестник Российской академии наук. 2021. Т. 91. № 4. С. 316—325. DOI: 10.31857/S0869587321040113.

8. Сагина О. А. Управление государственной поддержкой сельского хозяйства и сельских территорий: ключевые 
аспекты и вызовы // Вестник НГИЭИ. 2024. № 2(153). С. 93—101.



111

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, May No. 2(67). Subscription index – 85747

9. Вызовы и современные ответы на проблемы устойчивого развития сельских территорий : сб. ст. Междунар. науч.-
практ. форума. Краснодар : КубГАУ, 2022. 396 c.

10. Sushentsova S. S., Bayer T. A., Litvina N. I. The Effectiveness of Developing Branches of the Agricultural Sector in 
Peasant (Farm) Enterprises // The Challenge of Sustainability in Agricultural Systems / ed. A. V. Bogoviz. Cham : Springer, 2021. 
Pp. 63—74. (Lecture Notes in Networks and Systems; Vol. 206). DOI: 10.1007/978-3-030-72110-7_7.

11. Николаев О. В., Литвина  Н .И., Сушенцова С. С. Актуальные вопросы современной аграрной политики // Экономи-
ка, труд, управление в сельском хозяйстве. 2022. № 3(85). С. 72—78. DOI: 10.33938/223-72.

12. Кухаренко А. А. Опыт развития сельских территорий Китая // Вестник Бурятского государственного университета. 
Экономика и менеджмент. 2023. № 2. С. 98—108.

13. Ochiai M. Rural Development in Japan // Sustainable Development Disciplines for Society / eds. S. Urata, K. I. Akao, 
A. Washizu. Singapore : Springer, 2023. Pp. 33—44. (Sustainable Development Goals Series). DOI: 10.1007/978-981-19-5145-9_3.

14. Хоменко А. А. Зарубежный опыт в развитии сельских территорий // Научный аспект. 2023. Т. 1. № 8. С. 5—10.
15. Воронцова Н. В. Проблемы и преимущества сельских и городских территорий // Форум. Серия: Наука. Культура. 

Образование: актуальные проблемы и перспективы развития. 2024. № 2/1(31). С. 60—64.
16. Николаев О. В., Литвина Н. И., Сушенцова С. С. К вопросу об экономическом развитии сельских территорий Рос-

сии // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2022. № 7(89). С. 15—21. DOI: 10.33938/227-15.

REFERENCES

1. Adukov R. Kh., Zakharov R. V. State program for the integrated development of rural areas: assessment and conclusions  
for the future. Ekonomika sel`skogo khozyaistva Rossii = Economics of agriculture of Russia. 2019;10:83—91. (In Russ.)

2. Altukhov A. I. Spatial development of agriculture and rural areas of the country - the basis for ensuring national food security. 
Vestnik Kurskoi gosudarstvennoi sel`skokhozyaistvennoi akademii = Vestnik of Kursk State Agricultural Academy. 2021;3:86—93. 
(In Russ.)

3. Bautin V. M., Golubev A. V. Features of the innovative potential of rural local economy and large agribusiness. Agrarnaya 
nauka = Agrarian science. 2023;10:146—152. (In Russ.) DOI: 10.32634/0869-8155-2023-375-10-146-152.

4. Bondarenko L. V. The state of rural territories and legislative support for their development. Ekonomika, trud, upravlenie 
v sel`skom khozyaistve = Economy labor management in agriculture. 2023;5(99):175—195. (In Russ.) DOI: 10.33938/235-175.

5. Petrikov A. V. Integrated development of rural areas of the Russian Federation. Analiticheskii vestnik Soveta Federatsii Fed-
eral’nogo sobraniya Rossiiskoi Federatsii. 2019;5(719):18—26. (In Russ.)

6. Ulezko A. V. Economic spaces of rural territories as elements of a common economic space. Russian Journal of Management. 
2023;11(3):341—350. (In Russ.)

7. Ushachev I. G., Bondarenko L. V., Chekalin V. S. Main directions of integrated development of rural territories of Russia. 
Vestnik Rossiiskoi akademii nauk. 2021;91(4):316—325. (In Russ.) DOI: 10.31857/S0869587321040113.

8. Sagina O. A. Management of state support for agriculture and rural areas: key aspects and challenges. Vestnik NGIEI =  
Bulletin NGIEI. 2024;2(153):93—101. (In Russ.)

9. Vyzovy i sovremennye otvety na problemy ustoichivogo razvitiya sel`skikh territorii = Challenges and modern responses to 
the problems of sustainable development of rural areas. Collection of articles of the international scientific and practical forum. 
Krasnodar, Kuban State Agrarian University publ., 2022:396. (In Russ.)

10. Sushentsova S. S., Bayer T. A., Litvina N. I. The Effectiveness of Developing Branches of the Agricultural Sector in Peasant 
(Farm) Enterprises. The Challenge of Sustainability in Agricultural Systems. Lecture Notes in Networks and Systems; Vol. 206. 
A. V. Bogoviz (ed.). Cham, Springer, 2021. Pp. 63—74. DOI: 10.1007/978-3-030-72110-7_7.

11. Nikolaev O. V., Litvina N. I., Sushentsova S. S. Topical issues of modern agrarian policy. Ekonomika, trud, upravlenie  
v sel`skom khozyaistve = Economy labor management in agriculture. 2022;3(85):72—78. (In Russ.) DOI: 10.33938/223-72.

12. Kukharenko A. A. Experience in the development of rural areas in China. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo univer-
siteta. Ekonomika i menedzhment = Bulletin of Buryat State University. Economy and Management. 2023;2:98—108. (In Russ.)

13. Ochiai M. Rural Development in Japan. Sustainable Development Disciplines for Society. Sustainable Development Goals 
Series. S. Urata, K. I. Akao, A. Washizu (eds.). Singapore, Springer, 2023. Pp. 33—44. DOI: 10.1007/978-981-19-5145-9_3.

14. Khomenko  A .A. Foreign experience in the development of rural areas. Nauchnyi aspekt. 2023;1(8):5—10. (In Russ.)
15. Vorontsova N. V. Problems and advantages of rural and urban areas. Forum. Seriya: Nauka. Kul`tura. Obrazovanie:  

aktual`nye problemy i perspektivy razvitiya. 2024;2/1(31):60—64. (In Russ.)
16. Nikolaev O. V., Litvina N. I., Sushentsova S. S. On the issue of economic development of rural areas of Russia.  

Ekonomika, trud, upravlenie v sel`skom khozyaistve = Economy labor management in agriculture. 2022;7(89):15—21. (In Russ.) 
DOI: 10.33938/227-15.

Статья поступила в редакцию 14.03.2024; одобрена после рецензирования 05.04.2024; принята к публикации 28.04.2024.
The article was submitted 14.03.2024; approved after reviewing 05.04.2024; accepted for publication 28.04.2024.



112

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, май № 2(67). Подписной индекс – 85747

© Медведева А. А., 2024 

Научная статья
УДК 338.45
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.978

Anna Andreevna Medvedeva
Postgraduate of the Higher School of Engineering and Economics, 
scientific specialty 
5.2.3 — Regional and sectoral economy,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Saint Petersburg, Russian Federation
medan.co@mail.ru

Анна Андреевна Медведева
аспирант Высшей инженерно-экономической школы, 

научная специальность 
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика,

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Санкт-Петербург, Российская Федерация

medan.co@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье подробно изучается и анализи-
руется состояние газовой промышленности с точки зре-
ния влияния внешних факторов социального и экономиче-
ского характера. Нестабильность экономики и социальная 
напряженность по причине сложной геополитической 
ситуации приводит к тому, что возникает необходимость 
поиска новых путей и решений в части управления, разви-
тия, стратегического планирования отрасли. В работе 
проведен теоретический обзор научной литературы по 
устойчивому развитию, в особенности в газовой промыш-
ленности. Рассматривается динамика развития газовой 
промышленности с целью выявления наиболее проблемных 
моментов. Оценить влияние социально-экономических фак-
торов можно путем анализа текущего состояния газовой 
отрасли, оценки показателей в графическом виде. Делает-
ся акцент на том, что Россия является одним из главных и 
крупнейших поставщиков нефтегазовых продуктов и услуг 
на мировом рынке. Оценка угроз в развитии газовой систе-
мы России позволяет выполнить адекватное прогнозиро-
вание и планирование дальнейших действий, направленных 

на повышение эффективности в газовом секторе. Также 
в работе в качестве главных социально-экономических 
угроз и факторов влияния рассматриваются политическая 
нестабильность, глобальные тенденции в экономике, изме-
нение цен на газ и нефть, иные энергоносители, а также 
тенденция к экологической безопасности в рамках устой-
чивого развития экономики. Такие важные аспекты суще-
ственно влияют на колебания спроса и предложения на газ. 
Кроме этого, внимание также уделяется и инвестицион-
ной активности в отрасль.

Результатом работы являются обобщающие выводы, 
подчеркивающие важность оценки социально-экономиче-
ских факторов и угроз в контексте устойчивости газовой 
промышленности на современном этапе, т. к. это важно 
для адаптации газовых предприятий в сложных условиях 
на мировом уровне.

Ключевые слова: газовая промышленность, социаль-
но-экономические факторы, устойчивость, проблемы, 
динамика развития, природный газ, колебания цен, внеш-
ние угрозы, санкции, промышленное предприятие
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THE INFLUENCE OF EXTERNAL SOCIO-ECONOMIC FACTORS  
ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GAS INDUSTRY ENTERPRISES
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Abstract. The article studies and analyzes in detail the state 
of the gas industry from the point of view of the influence of exter-
nal factors of a social and economic nature. The instability of the 
economy and social tension due to the geopolitics of the difficult 
situation in the world leads to the need to find new ways and solu-
tions in terms of management, development, and strategic planning 
of the industry. In this paper, a theoretical review of the scientific 
literature on sustainable development is conducted, especially in 
the gas industry. The dynamics of the gas industry development is 
considered in order to identify the most problematic points. The 
impact of socio-economic factors can be assessed by analyzing the 
current state of the gas industry, evaluating indicators in graphical 
form. It is emphasized that Russia is one of the main and largest 
suppliers of oil and gas products and services in the world mar-
ket. The assessment of threats in the development of the Russian 
gas system allows for adequate forecasting and planning of further 

actions aimed at improving efficiency in the gas sector. The paper 
also considers such major socio-economic threats and factors of 
influence as political instability, global economic trends, changes 
in prices for gas and oil, other energy carriers, as well as the trend 
towards environmental safety within the framework of sustainable 
economic development. Such important aspects significantly affect 
fluctuations in gas supply and demand. In addition, attention is 
paid to investment activity in the industry.

The results of the work are generalizing conclusions that 
emphasize the importance of assessing socio-economic factors 
and threats in the context of the sustainability of the gas indus-
try at the present stage as it is important for the adaptation of 
gas enterprises in difficult conditions at the global level.

Keywords: gas industry, socio-economic factors, sustain-
ability, problems, development dynamics, natural gas, price 
fluctuations, external threats, sanctions, industrial enterprise
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Введение
Актуальность темы статьи обусловливается в первую 

очередь тем, что на текущий момент на мировом глобаль-
ном уровне существует нестабильная социально-экономи-
ческая обстановка, вызванная сначала пандемией корона-
вируса, а затем большим числом санкций и ограничений, 
наложенных странами Запада на Россию. Поэтому газо-
вая промышленность за последние два года столкнулась с 
рядом вызовов, которые обусловлены внешними социаль-
но-экономическими факторами. Такие факторы сводятся 
к глобальным тенденциям в экономике и изменениям в 
законодательстве, а также влиянием экологических норм и 
правил. Всё это существенным образом сказалось на устой-
чивости предприятий газовой промышленности, определяя 
их способность адаптироваться к меняющимся условиям и 
поддерживать свою конкурентоспособность.

Исходя из этого, оценка и анализ влияния внешних фак-
торов является важным моментом с точки зрения разработ-
ки дальнейших стратегических решений с целью управле-
ния рисками.

Степень изученности проблемы, обозначенной в теме 
статьи, сводится к анализу влияния внешних социально- 
экономических факторов на развитие предприятий газовой 
промышленности и основывается на работах зарубежных, 
а также отечественных исследователей по научным подходам 
к системной природе самих газовых предприятий. Ученые 
делают упор на взаимосвязь с огромным количеством пере-
менных внешней среды: от макроэкономических показателей 
до геополитических условий и экологических нормативов.

Исследователем А. М. Мастепановым были изуче-
ны возможности обеспечения энергетической безопасно-
сти. Автор выделил наиболее оптимальные направления 
для поиска решений в условиях новых вызовов в нефте-
газовой отрасли [1]. Проблемам практической реализа-
ции стратегий устойчивого развития предприятий газовой 
промышленности рассмотрены в работах А. П. Шевыре-
ва, Ю. Г. Маркова, A. M. Омарова. Проблемы стратеги-
ческого управления в условиях изменения экономических 
систем рассмотрели в своих работах И. Ансофф, С. Гошал, 
П. Дойль, М. Мескон [2]. Отдельные аспекты управления 
развитием газовой отрасли изучались Л. Е. Воробьевой, 
М. А. Вяткиным, А. А. Горбуновой, Д. Ергиным.

Целесообразность разработки темы обоснована тем, 
что в работе подтверждены современные подходы авто-
ров к пониманию сущности устойчивости предприятий и 
их развития. Научная новизна состоит в предложенном 
комплексном методе оценки внешних социально-экономи-
ческих угроз, влияющих на устойчивость и развитие пред-
приятий газовой отрасли.

Уделено внимание системному анализу, который позво-
ляет оценить не только непосредственное влияние каждого 
из факторов, но и их взаимодействие, воздействие на устой-
чивость компаний.

Целью статьи является изучение и анализ влияния 
внешних социально-экономических факторов на устойчи-
вость развития предприятий газовой промышленности.

Исходя из цели, можно определить следующие задачи 
работы:

‒ изучить теоретические аспекты понятия «устойчи-
вость», «устойчивое развитие»,

‒ проследить и оценить динамику развития газовой 
отрасли за последние три года,

‒ выявить и обосновать внешние угрозы, социально-э-
кономические факторы, которые оказывают влияние на 
устойчивость газовой промышленности.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что были уточнены классические модели взаимодей-
ствия предприятий газовой промышленности с внешней 
средой, изучены имеющиеся теории устойчивого развития 
и стратегического управления в текущих условиях. Такой 
подход дает возможность понять механизмы противосто-
яния негативным внешним воздействиям и адаптации к 
изменяющимся условиям функционирования.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
экспертами и учеными в области социально-экономиче-
ских изменений могут быть применены результаты данной 
статьи при оценке деятельности газовых промышленных 
предприятий с точки зрения их устойчивости и адаптивно-
сти к изменениям внешней среды. Результаты могут быть 
использованы как основа для разработки стратегий и реше-
ний руководителями нефтегазовых предприятий.

Основная часть
Методология работы включает применение различных 

методов исследования, помогающих раскрыть тему в полном 
объеме. В процессе выполнения работы были применены раз-
личные методы исследования, включающие теоретический 
анализ литературы по теме, метод анализа показателей разви-
тия газовой промышленности, метод дедукции, а также обще-
научные методы, позволяющие выявить проблемы в отрасли, 
метод обобщения при написании выводов и заключения.

Теоретический обзор. Высокий спрос на природные 
ресурсы в целях развития современной экономики оказы-
вает отрицательное влияние на окружающую среду. Поэ-
тому в последние годы актуальным стал вопрос о рацио-
нальности и устойчивости развития различных отраслей 
промышленности с точки зрения экологической защиты. 
Как известно, такие важные стратегические продукты, как 
нефть и газ, охватывают широкий спектр видов деятель-
ности, включая разведку, добычу полезных ископаемых, 
переработку, поставку и распределение углеводородного 
топлива и продуктов его переработки во всем мире. И уже 
в начале 1990-х гг. произошла радикальная переоценка цен-
ности по поводу добычи и потребления ресурсов.

Мировое научное сообщество стало уделять большое 
внимание взаимосвязи развития промышленности, состо-
яния экологии и общества. Переоценка ценностей в связи  
с осознанием хрупкости окружающей среды привела к 
появлению нового подхода, который получил название 
устойчивого развития. Устойчивое развитие имеет в своей 
основе принцип разумного развития, защиты окружающей 
среды и заботе об обществе. Россия, являясь ведущей миро-
вой газовой державой по запасам и добыче газа, рассматри-
вается как объект экономической мощи с точки зрения раз-
вития газовой отрасли [3].

Также в контексте теоретических и научных подходов 
под устойчивостью развития отраслей и предприятий пони-
мается возможности адаптации к изменениям, при этом 
сохраняя достаточный уровень производства, эффектив-
ность и конкурентоспособность. Сущность этого понятия 
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позволяет глубже понять механизмы, управляющие дол-
госрочным успехом в отраслях промышленности и иных 
сферах, а также в экономике в целом. В основе устойчи-
вости лежат принципы управления рисками, инновацион-
ной деятельности, оптимального использования ресурсов и 
адекватного реагирования на социальные, экономические и 
экологические вызовы [4].

Предприятия и отрасли, стремящиеся к устойчивому разви-
тию, ориентируются на достижение баланса между необходи-
мостью экономического роста и необходимостью сохранения 
природных ресурсов, социальной ответственности и обеспече-
ния благоприятных условий труда. Они задействуют иннова-
ции, чтобы сделать производственные процессы более эффек-
тивными и экологически чистыми, а также внедряют системы 
экологического менеджмента. Этим обеспечивается не только 
повышение конкурентоспособности, но и укрепление позиций 
на мировом рынке в долгосрочной перспективе [5].

Газовая промышленность представляет собой соеди-
нение технологических и экономических подсистем, гар-
моничное функционирование которых является залогом 
устойчивого развития [6].

Исследователи И. В. Костенок, Я. В. Хоменко и 
А. В. Ефименко в своих работах подробно рассмотрели 
устойчивость нефтегазовых компаний. Авторы придер-
живались методов интерпретации и оценки устойчивости  
с позиции системной экономической теории [7]. И. Б. Сер-
геев и Н. П. Галайда изучили модели устойчивого развития 
компаний в сфере газовой и нефтяной промышленности. 
Авторы предложили три возможных варианта моделирова-
ния устойчивости развития бизнеса газовой компании, опи-
раясь на анализ достоинств и недостатков данных вариан-
тов [8]. Такие исследователи, как М. И. Баканов, А. Д. Шере-
мет, Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, сделали акцент  
на обеспечении финансово-экономической устойчивости 
деятельности предприятий газовой промышленности [9].

Итак, под устойчивостью газовой промышленности 
понимается способность организаций и экономики в целом 
противостоять внешним факторам воздействия, адаптиру-
ясь, исходя из воздействий и наличия угроз.

Устойчивое развитие газовой промышленности подра-
зумевает ее функционирование с использованием иннова-
ций, с соблюдением основ и правил законодательства, это 
также возможность противостоять рискам и угрозам, как и 
поддерживать экологическую безопасность.

Результаты. В целях достижения устойчивости развития 
газовой отрасли требуется системный подход, основанный на 
многофакторном анализе деятельности, сборе и анализе пока-
зателей процессов. В эпоху быстрого изменения внешней сре-
ды требуется оперативная реакция на внешние вызовы.

Чтобы оценить степень влияния внешних угроз и фак-
торов, целесообразно изучить динамику развития газовой 
отрасли за последние три года. В первую очередь стоит рас-
смотреть добычу газа, начиная с 2015 по 2023 г. (рис. 1).

Исходя из данных рис. 1, можно увидеть, что пик 
по добыче газа пришелся на I квартал 2022 г., составив 
199,9 млрд м3. После введенных санкций и сложной поли-
тической обстановки в мире уровень добычи существенно 
снизился, составив 175,1 млрд м3 в I квартале 2023 г.

В целом за период с 2015 по 2023 г. динамика добычи 
газа в России показала ряд важных изменений. Они обу-
словлены как глобальными экономическими тенденция-
ми, так и внутренними факторами страны. В 2015 г. объем 
добычи газа в России оставался относительно стабильным, 

превышая 640 млрд м3. Однако к 2017 г. начался рост, при-
чем значительные инвестиции в газовую инфраструктуру 
и разработку новых месторождений привели к увеличению 
добычи до почти 690 млрд м3 к концу 2019 г. [10].

На динамику добычи газа в стране за этот период оказала 
влияние не только пандемия COVID-19, но и снижение миро-
вого спроса на энергоресурсы в 2020 г. Это привело к времен-
ному сокращению объемов добычи. Но несмотря на вызовы, 
уже к 2021 г. отрасль начала постепенно восстанавливаться,  
а государственная поддержка и увеличение экспорта, особен-
но в страны Азии, способствовали дальнейшему росту. Были 
разработаны методы оценки эффективности использования 
государственных субсидий по разным отраслям для определе-
ния приоритетности поддержки [11].

В 2022 г., несмотря на геополитическую напряжен-
ность и изменение торговых путей, Россия продолжала 
наращивать объемы добычи, нацеливаясь на удовлетворе-
ние как внутреннего, так и международного спроса на газ. 
Рассмотрим структуру поставок природного газа на внут- 
ренний рынок (рис. 2).

Рис. 1. Добыча газа в 2015—2023 гг., млрд м3 [10]

Рис. 2. Структура поставок природного газа на внутренний рынок, 
2021 г. [12]

Исходя из данных рис. 2, видно, что внутренний рынок 
поставок обеспечивала крупнейшая газовая компания — 
ПАО «Газпром». По мнению экспертов, экспортный поток 
в европейские страны будет снижаться, в азиатские — 
расти, цена на газ сохраняет высокую волатильность. Гово-
ря о колебаниях цен на газ, можно увидеть, что к 2030 г. 
произойдет существенный рост (рис. 3). Как видно из дан-
ных рис. 3, официальные прогнозные значения показы-
вают, что к 2030 г. произойдет существенное повышение 
оптовых цен на газ. Также будут расти цены на природный 
газ в «верхнем пределе» для промышленности.

Говоря о социальных факторах влияния на развитие 
и устойчивость газовой промышленности, в первую оче-
редь затрагиваются вопросы демографического характера, 
отношение общества к вопросам защиты экологии и окру-
жающей среды, а вместе с этим вытекающие проблемы 
здравоохранения [13].
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Рис. 3. Изменение цен на газ в период с 2011 по 2030 г. (прогноз) [10]

Как правило, в исследованиях рассматриваются вопро-
сы, связанные с демографией по причине реализации новых 
энергетических проектов, социально-экономическое раз-
витие, экономические проблемы, воздействие на здоровье  
в результате операций, социальная инфраструктура, ресур-
сы управленческого, психологического и общественного 
характера влияния, а также социальная справедливость.

Социальное влияние на устойчивость предприятий 
газовой промышленности может выражаться через оценку 
воздействия на окружающую среду, которая подразумева-
ет процедуру, необходимую для выполнения и реализации 
проектов по добыче и переработке газа до того, как могут 
быть даны согласия на разработку. Вопросы экологиче-
ской безопасности населения вызывают особый интерес и 
беспокойство, т. к. с точки зрения социума это оказывает 
серьезное влияние на демографические показатели. В этом 
случае на первый план встают проблемы корпоративной 
социальной ответственности (далее — КСО) [13].

Крупные нефтегазовые компании по всему миру серьез-
но вовлечены в реализацию различных направлений КСО 
за счет уверенного долгосрочного устойчивого развития. 
Важно заметить, что в этом направлении уже достигнут зна-
чительный прогресс в разнообразии и уровнях реализация 
мероприятий. В данном контексте делается упор на кадровую 
деятельность, которая сводится к деятельности по повыше-
нию квалификации, охране труда, безопасности и т. д. Более 
современные подходы социальной ответственности газовых 
компаний предполагают создание баланса между отдыхом и 
работой, поддержкой психического здоровья, обеспечение 
разнообразия рабочей силы в отношении пола, расы, этни-
ческой принадлежности, адаптация людей с ограниченными 
возможностями, гибкие принципы в управлении [14].

С точки зрения социальных факторов стоит обозначить 
и то, что нефтегазовые компании уже добились некоторого 
внешнего прогресса по реализации политики сокращения 
выбросов парниковых газов и обезуглероживания, по раз-
витию «синих» и «зеленых» водородных технологий, био-
топлива, консервации и восстановления лесов, сокраще-
нию потерь углерода и потреблению газа для собственных 
нужд. Все эти критерии помогают снизить общую социаль-
ную напряженность, обеспечивая рациональную защиту 
экологической безопасности при функционировании газо-
вых предприятий.

Газовые компании стремятся найти общий диалог  
с органами государственной власти по вопросам регули-

рования справедливого регионального ценообразования 
на углерод, на участие в реализации метановой стратегии 
Европейского Союза. Важно отметить, что некоторые ком-
пании («Лукойл» и Shell) вышли за рамки простой благо-
творительности и волонтерства. Они научились сотрудни-
чать с социальными предпринимателями, обеспечивая им 
финансовую и управленческую помощь.

В табл. 1 представлены основные критерии, помогаю-
щие определить соответствие целей устойчивого развития 
(далее — ЦУР) газовой промышленности с оценкой соци-
альной ответственности предприятий.

Таблица 1
Основные критерии соответствия ЦУР  

газовой промышленности оценке  
социальной ответственности предприятий [15]

Расширенная 
группа критериев ЦУР

Окружающая 
среда — критерии

Чистая вода и санитария

Климатические действия

Жизнь под водой

Жизнь на суше

Критерии 
инфраструктуры

Промышленность, инновации и 
инфраструктура
Устойчивые города и села

Социальные 
критерии влияния

Отсутствие бедности

Отсутствие голода

Хорошее здоровье и благополучие

Качественное образование

Уровень демографии

Управленческие 
критерии

Гендерное равенство
Достойная работа и экономический рост 
газового предприятия
Сильные социальные институты и 
кадровая политика
Партнерство

К внешним социальным факторам также относится 
миграционный процесс, который влияет на потребность 
газа в стране. В табл. 2 можно увидеть ранжирование внеш-
них факторов влияния на газовую промышленность.
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Анализируя влияние экономических факторов извне на 
устойчивость газовой промышленности, здесь в первую оче-
редь затрагиваются колебания цен на газ, санкции, возмож-
ность инвестиций и соблюдение норм экологической безопас-
ности. Происходящие в мире торговые экономические вой-
ны оказывают влияние с точки зрения сокращения объемов 
продаж газа. Они в то же время повышают различного рода 
издержки. Например, ограничительные меры, введенные про-
тив России, имеющей значительные запасы природного газа, 
требуют поиска новых рынков, разработки новых технологий, 
логистических цепочек. В свою очередь, это может привести к 
увеличению затрат и снижению общей прибыли [17].

Высокий уровень внешней конкуренции на междуна-
родном рынке газа приводит предприятия к необходимости 
поиска новых стратегий для поддержания своей конкуренто-
способности. Одним из основных направлений в этой борьбе 
является инвестирование в инновации и разработку новых 
технологий, что позволяет снижать себестоимость продук-
ции и повышать ее качество. Однако этот процесс требу-
ет значительных финансовых вложений и времени, что не 
всегда доступно каждому предприятию [17]. При этом роль 
инновационной и интеллектуальной трансформации пред-
приятий положительно влияет на достижение целей устой-
чивого развития [18].

Таблица 2
Внешние факторы, влияющие на газовую промышленность [15; 16]

Фактор Специфика влияния
Состояние мировых цен на газ Колебания цен на мировых рынках напрямую влияют на доходы предприятий отрасли. 

Высокие цены могут способствовать росту доходов. Их падение может привести к снижению 
инвестиционной привлекательности и финансовых показателей

Политическая ситуация Существующие санкции, политические конфликты и геополитическая нестабильность накла-
дывают ограничения на торговлю газом, ухудшают условия для внешнеэкономической деятель-
ности предприятий

Изменения в законодательных 
документах

Изменения в законодательстве, такие как ужесточение экологических норм и требований к добыче  
и транспортировке газа, могут повлиять на затраты и операционную деятельность компаний

Технологические инновации Прогресс в технологиях добычи и транспортировки газа может изменить стоимостную структуру 
отрасли, а также повлиять на конкурентоспособность предприятий

Энергетическая политика Стремление к снижению зависимости от ископаемого топлива и переход к альтернативным 
источникам энергии могут снизить долгосрочный спрос на газ

Демографические изменения Рост населения и урбанизация в развивающихся странах могут привести к повышенному спросу 
на природный газ для отопления, генерации электроэнергии и производственных нужд

Отношения с поставщиками  
и партнерами

Зависимость от экспорта иногда обусловливает сложные взаимоотношения с ключевыми 
зарубежными партнерами и поставщиками, что может повлиять на операционную деятельность 
и проектное финансирование

Сейчас на данный момент в глобальном экономическом 
развитии наблюдаются неблагоприятные условия, которые 
также оказывают влияние на изменение спроса на энерго-
носители. Этот фактор образует некую цепочку, характе-
ризующуюся возможным удорожанием заемного капитала, 
снижением доходов от производства энергии и газа. Поэ-
тому многие газовые предприятий стараются дифферен-
цировать рынки и каналы сбыта, а также расширить сферу 
использования природного газа.

Если посмотреть на изменения на европейском газо-
вом рынке, то здесь стоит заметить, что политика Евро-
пейского Союза направлена на диверсификацию постав-
щиков газа и увеличение доли биржевой торговли газом. 
Данный фактор негативно сказывается на деятельности 
нефтегазовых корпораций в России [16]. Не стоит забы-
вать и о том, что актуальным является курс на исполь-
зование возобновляемых источников энергии, который 
набирает всё большую популярность в ряде стран. Это 
может привести к снижению потребления газа в дан-
ных странах. Использование возобновляемых источни-
ков энергии способствует прогрессу в достижении целей 
устойчивого развития [19].

Кроме сказанного выше, к экономическим факторам 
относится и деятельность подрядчиков. Ее специфика дает 
возможность увеличить отпускные цены на продукцию или 
услуги, оказываемые подрядчиками. Существует также 
риск неполного или несвоевременного исполнения контр-
агентами договорных обязательств.

Изменение в низкую сторону стоимости нефти также 
может служить причиной по снижению цен на природный 

газ и энергоносители, а значит, и на топливную отрасль  
в целом. Такое негативное явление может привести к суще-
ственному снижению доходов.

Особое значение в контексте изучаемой темы принад-
лежит фактору инвестиционной привлекательности газовой 
отрасли. Предполагается, что наиболее оптимальным обра-
зом ресурсы в сфере инвестиций распределяются благодаря 
принципам рыночной экономики, которые обеспечивают 
высокую эффективность в определении направлений рас-
пределения капитала между различными видами деятель-
ности. Ведь поддержание конкурентоспособности газовой 
отрасли на глобальном уровне не подразумевает исполь-
зование малоэффективных способов усиления ее позиций. 
Исходя из этого, становится ясно, что роль правительства  
в аспектах инвестирования ограничена. Основополагающая 
задача здесь отводится частному сектору. Именно частные 
предприятия и инвесторы обладают необходимым для оцен-
ки рисков потенциалом и могут адекватно решать, как и куда 
направлять инвестиции.

В рамках глобализации российский газовый сектор, кото-
рый является неотъемлемой частью обширного топливно- 
энергетического комплекса страны, сталкивается с раз-
нообразными вызовами и одновременно открывает перед 
собой новые горизонты для экономического прогресса. 
Влияние России на мировой экономический арене во мно-
гом будет определяться тем, насколько умело она сможет 
реализовать свой экономический потенциал и запасы для 
развития. Повышенный интерес к природному газу в пре-
делах страны стимулирует дальнейшее рассмотрение этого 
направления.
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Внутреннее субсидирование газа для потребителей  
в стране приводит к заметному различию между мест-
ными и зарубежными ценами на природный газ. Это раз-
личие служит основой для возникновения цикла, кото-
рый может сам поддерживаться через обратную связь 
в системе. В основе этого процесса лежит следующая 
динамика: поскольку промышленность начинает потре-
блять больше газа, это стимулирует ее рост и развитие, 
что в свою очередь ведет к увеличенному спросу на газ. 
Это положительное влияние на газовую отрасль не толь-
ко способствует ее процветанию, но и позволяет рас-
ширять объемы поставок газа для местных промышлен-
ных предприятий, давая им приоритет перед экспортом,  
в частности в Европу.

Итак, инвестиционная привлекательность газовой 
отрасли играет ключевую роль в расширении возмож-
ностей данного сектора, являясь неким катализатором  
для ее развития. Этому способствует не только при-
влечение капитала из-за рубежа, но и высокий спрос  
на российский газ со стороны других государств, что,  
в свою очередь, стимулирует укрепление и рост газопро-
водной сети.

Заключение
Подводя итог, можно сделать вывод, что устойчивость в 

контексте развития газовой промышленности подразумева-
ет способность предприятий адаптироваться к внешним фак-
торам, в частности к изменениям социально-экономического 
характера. Адаптация выражается в продолжении эффективно 
развиваться и функционировать, осуществлять поставки газа 
как внутри страны, так и за рубеж, устанавливать партнерские 
связи с другими странами, повышая тем самым спрос на газ.

Проанализировав внешние социально-экономические фак-
торы влияния на отрасль, нужно сделать вывод, что политиче-
ская нестабильность, санкции, внешняя конкуренция, всё это 
несомненно оказывает значительное влияние на устойчивость 
развития предприятий газовой промышленности. Такое влия-
ние может быть как положительным, стимулируя инновации, 
оптимизацию и социальную ответственность, так и негатив-
ным, повышая уровень рисков и неопределенности в деятель-
ности компаний. Главным выводом является то, что адаптация 
к меняющимся условиям рынка, гибкость в принятии управ-
ленческих решений и умение анализировать внешнюю среду 
остаются ключевыми факторами успеха в условиях всё возрас-
тающей глобальной конкуренции.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Развитие человеческого капитала сельско-
го хозяйства имеет решающее значение в эпоху цифровой 
экономики и является ключевой задачей, реализация кото-
рой необходима для успешной трансформации сельскохозяй-
ственного сектора. Сельское хозяйство имеет уникальные 
особенности, которые влияют на формирование и развитие 
человеческого капитала. Слабое развитие сельскохозяйствен-
ных предприятий, непонимание экономических выгод от 
развития человеческого капитала приводят к отсутствию 
интереса к инвестициям, а неэффективные отношения меж-
ду учебными заведениями и работодателями затрудняют 
подготовку работников, отвечающих потребностям рынка. 
Серьезными факторами, снижающими численность сельско-
го населения, являются: отсутствие карьерной перспективы, 
рост уровня безработицы и снижение общего уровня жизни  
на селе, — что подтверждено проведенным анализом соот-
ношения численности городского и сельского населения Рос-
сии, который показал динамику ежегодного снижения чис-
ленности сельского населения: с 2000 по 2023 г. с 39 232 тыс. 

до 36 706 тыс. чел. — в среднем на 1,06 %. В связи с прио-
становлением темпов экономического развития и вымирания 
сельских территорий число занятых в сельском хозяйстве  
с 2021 по 2023 г. также значительно снизилось — с 4 554 тыс. 
до 4 466 тыс. чел. Современный работник в сельскохозяй-
ственной сфере должен обладать определенными базовыми 
цифровыми компетенциями, включающими цифровую гра-
мотность, цифровые коммуникации, цифровую безопасность 
и цифровое потребление. Для успешного применения цифро-
вых технологий в сельском хозяйстве необходимо преодолеть 
ряд проблем, сдерживающих процесс их внедрения. Вместе  
с тем цифровизация оказывает значительное влияние на эко-
номику, предоставляя новые возможности развития челове-
ческого капитала сельского хозяйства.

Ключевые слова: человеческий капитал, сельское хозяй-
ство, цифровизация, развитие, цифровая экономика, инно-
вации, цифровые компетенции, конкурентоспособность, 
цифровая грамотность, цифровые коммуникации, государ-
ственная поддержка

Для цитирования: Саидов А. М. Развитие человеческого капитала сельского хозяйства в условиях цифровой экономи-
ки // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 119—124. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.980.

Original article

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL HUMAN CAPITAL IN THE DIGITAL ECONOMY
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The development of agricultural human capital is 
critical in the era of the digital economy and is a key challenge 
necessary for the successful transformation of the agricultural 
sector. Agriculture has unique characteristics that affect the for-
mation and development of human capital. Weak development of 
agricultural enterprises, lack of understanding of the economic 
benefits of human capital development lead to a lack of interest 
in investment, and ineffective relationships between educational 
institutions and employers make it difficult to train workers to meet 
market needs. Serious factors reducing the rural population are 
lack of career prospects, growth of unemployment and reduction of 
the general standard of living in rural areas. All this is confirmed 
by the analysis of the ratio of urban and rural population in Rus-
sia, which showed the dynamics of decline in the rural population,  
from 39232 thousand people in 2000 to 36706 thousand people in 

2023, on average by 1.06% per year. Due to the suspension of eco-
nomic development and the extinction of rural areas, the number of 
people employed in agriculture from 2021 to 2023 also decreased 
significantly, from 4554 thousand to 4466 thousand people. A mod-
ern employee in the agricultural sector must possess certain basic 
digital competences, including digital literacy, digital communica-
tions, digital security and digital consumption. For the successful 
application of digital technologies in agriculture, it is necessary 
to overcome a number of problems that hinder the process of their 
implementation. At the same time, digitalization has a significant 
impact on the economy, providing new opportunities for the devel-
opment of agricultural human capital.

Keywords: human capital, agriculture, digitalization, develop-
ment, digital economy, innovation, digital competences, competi-
tiveness, digital literacy, digital communications, state support
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Введение
Актуальность. Цифровизация с каждым годом становит-

ся всё более инновационной в мировой экономике, прино-
ся революционные изменения в различные отрасли, в т. ч. и  
в сельское хозяйство. По мере того, как мир движется к циф-
ровой трансформации, сельскохозяйственному сектору край-
не важно использовать технологические достижения и воо-
ружить свою рабочую силу необходимыми навыками. Для 
благополучного внедрения инновационных технологий и 
успешной адаптации сельскохозяйственных предприятий  
к новым условиям нужен развитый человеческий капитал, обла-
дающий навыками и компетенциями, которые необходимы  
в сельском хозяйстве в условиях цифровой экономики [1]. Если 
сконцентрироваться на развитии человеческого капитала  
в сельском хозяйстве в контексте цифровой экономики, то 
этот сектор может повысить производительность, оптимизи-
ровать использование ресурсов и внести вклад в устойчивое 
развитие [2]. Развитие и подготовка человеческого капитала 
сельского хозяйства с учетом цифровых компетенций помо-
жет наиболее эффективно использовать возможности цифро-
вой экономики и выведет сельского хозяйство страны на каче-
ственно новый уровень. Всё это подчеркивает необходимость 
уточнения направлений развития человеческого капитала 
сельского хозяйства в условиях цифровой экономики.

Изученность проблемы. Особенности формирования 
и развития человеческого капитала сельского хозяйства  
в условиях цифровой экономики рассматриваются в трудах 
ученных-исследователей: В. И. Трухачева [1], П. В. Баш-
катовой [2], А. К. Субаевой, А. В. Эдер [3; 4], И. Б. Ман-
жосовой [5], Ю. О. Деревянко [6], А. Н. Анищенко [7], 
И. Г. Кузнецовой [8], Е. А. Авдуевской [9], Е. В. Худяко-
вой [10] и ряда других.

В то же время исследований, оценивающих текущие 
потребности отрасли в квалификациях и готовность рабо-
чей силы к интеграции цифровых технологий в сельское 
хозяйство, недостаточно. Необходимые меры по развитию 
цифрового потенциала в сельском хозяйстве остаются весь-
ма дискуссионными. Учитывая эти аспекты, для более пол-
ного понимания текущего состояния и будущих перспек-
тив развития человеческого капитала сельскохозяйственно-
го сектора в условиях цифровой экономики исследования  
по данной проблеме представляются необходимыми.

Целесообразность разработки темы. Сельское хозяй-
ство должно приспосабливаться к вызовам цифровой эконо-
мики. Интеграция информационных технологий в сельское 
хозяйство является неотъемлемой частью стратегии повыше-
ния эффективности и обеспечения продовольственной безо-
пасности. Важно обновить человеческий капитал сельского 
хозяйства, чтобы привести его в соответствие с новыми реа-
лиями. Распространение современных технологий требует от 
специалистов компетенций в цифровизации производства. 
Анализ особенностей формирования и развития человеческо-
го капитала сельского хозяйстве России позволяет выявить 
проблемы и предложить эффективные меры улучшения.

Научная новизна. В работе сформированы основопо-
лагающие цифровые компетенции, которыми должен обла-
дать современный работник сельскохозяйственной отрасли 
в эпоху цифровой экономики. Это позволит определить 
основные направления развития человеческого капитала 
сельского хозяйства.

Цель исследования — сформировать цифровые ком-
петенции и направления развития человеческого капитала 
сельского хозяйства в условиях цифровой экономики.

Задачи исследования включают изучение особенностей 
и разработку структуры формирования и использования 
человеческого капитала работников сельского хозяйства, 
анализ проблем, связанных с развитием человеческого капи-
тала в аграрном секторе экономики и выявление ключевых 
компетенций, необходимых для формирования человеческо-
го капитала сельского хозяйства в современных условиях.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в проведенном анализе обеспеченности сельскохозяйствен-
ной отрасли человеческом капиталом и выявление основ-
ных цифровых компетенций, необходимых для формиро-
вания и развития человеческого капитала сельского хозяй-
ства в современных условиях.

Практическая значимость. Полученные результа-
ты исследования, в частности сформированные ключевые 
компетенции, могут быть полезными для сельскохозяй-
ственных предприятий и аграрных вузов, стремящихся 
адаптироваться к требованиям цифровой экономики, а так-
же служить основой для формирования региональной поли-
тики в области развития человеческого капитала сельского 
хозяйства в условиях цифровой экономики.

Основная часть
Методология. Теоретические выводы и практические 

рекомендации были обоснованы использованием эмпири-
ческих методов, базирующихся на сборе и анализе данных 
и статистическом анализе, моделировании. Как информа-
ционная база были использованы официальные статисти-
ческие данные Росстата, материалы собственных наблюде-
ний и расчетов. В работе использовался целостный подход 
к исследованию вопросов развития человеческого капитала 
в сельском хозяйстве в контексте развития цифровой эко-
системы, представлено комплексное исследование проблем 
формирования человеческого капитала в условиях цифро-
вой трансформации сельского хозяйства.

Результаты. Под человеческим капиталом принято пони-
мать совокупность специальных компетенций, способностей, 
мотиваций, здоровья и культуры человека, полученных в ито-
ге самостоятельных, государственных инвестиции или вклада 
предприятия, которые помогают экономическому развитию 
предприятия, государства или росту личного благосостояния 
индивида [11]. При этом в зависимости от времени и совре-
менных условий, требования, предъявляемые к составляю-
щим человеческого капитала, меняются.

Как отмечается в исследовании Е. А. Авдуевской,  
«…в современном обществе важными умениями для 
работников является использование цифровых техноло-
гий, средств связи и сетей для получения и оценки инфор-
мации, общения с другими людьми и выполнения прак-
тических задач» [9, с. 65]. С точки зрения И. Г. Кузнецо-
вой, «…использование цифровых технологий выступает 
драйвером модернизации аграрного производства, а также 
основой для непрерывного образования и совершенствова-
ния компетенций работников…» [8, с. 40].

В условиях масштабного распространения цифровых 
технологий, развития информационной инфраструктуры, 
повышения требований к минимальному набору цифровых 
компетенций для работников большинства сфер экономи-
ческой деятельности и секторов экономики, всё более важ-
ной задачей становится подготовка кадров [2].

Роль человеческого капитала сельскохозяйственной 
отрасли становится определяющей при формировании 
цифровых компетенций работников в условиях цифровой 
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экономики. Таким образом, современные достижения  
в сфере науки и цифровизации способствуют формирова-
нию современного человеческого капитала.

Существенными особенностями формирования и исполь- 
зования человеческого капитала работников сельского хозяй-
ства в условиях цифровизации являются:

‒ отсутствие благоприятных условий и положительных 
стимулов для развития человеческого капитала аграрного 
сектора;

‒ низкий уровень развития предприятий сельского 
хозяйства;

‒ невысокий уровень доходов работников аграрной 
сферы;

‒ недопонимание экономической выгоды развитого чело-
веческого капитала, соответственно, и отсутствие интереса  
к проблеме формирования человеческого капитала у совре-
менных аграрных организаций, нежелание его инвестировать;

‒ удаленность от научно-производственных и учебных 
организаций;

‒ сложность обучения и освоения новых технологий;
‒ отсутствие эффективного и взаимовыгодного сотруд-

ничества учебных заведений и работодателей [12].
Вопросы формирования человечес кого капитала сель-

ского хозяйства должны решаться через постоянный скру-
пулезный анализ всех факторов, влияющих на его разви-
тие. Формирование человеческого капитала сельского 
хозяйства в условиях цифровизации, не имея четкой после-
довательной системы, проходит спонтанно. С учетом это-
го предлагается использовать в формировании и развитии 
человеческого капитала комплексный подход.

Структура процесса формирования конкурентоспособ-
ного человеческого капитала в условиях цифровой эконо-
мики, способная показать различные функции и их влия-
ние, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура формирования человеческого капитала сельского 
хозяйства в условиях цифровой экономики (составлено автором)

Таким образом, при условии рассмотренных функций и 
использовании комплексного подхода возможно успешное 
формирование и развитие конкурентоспособного человече-
ского капитала сельского хозяйства и реализация его бога-
тейшего трудового потенциала.

Одним из главных демографических факторов, влияющих 
на формирование человеческого капитала сельского хозяй-
ства, является численность сельского населения. Территория 
России по соотношению между сельским и городским населе-
нием, по статистическим данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, кардинально отличается (табл. 1).

Соотношение городского и сельского населения России

Категория 
населения

Год 2023 г. к 2000 г., 
п. п.2000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Численность населения, тыс. чел
Всего 146 304 146 218 146 171 147 456 146 980 146 447 146 418 100,07
Городское 107 072 108 013 109 252 110 221 109 982 109 655 109 712 102,46
Сельское 39 232 38 205 36 919 37 235 36 998 36 792 36 706 93,56

Удельный вес в общей численности населения, %
Городское 73,1 73,87 74,74 74,75 76,0 74,87 74,93 +1,83
Сельское 26,9 26,13 25,26 25,25 24,0 25,13 25,07 –1,06

Как видно из таблицы, основная часть населения Рос-
сии проживает в городах. Динамика снижения сельско-
го населения с 2000 по 2023 г. хоть и не большая, одна-
ко есть. Ежегодное снижение численности сельского 
населения приводит к значительному опустыниванию  
сельских территорий. Серьезными факторами, снижа-
ющими численность сельского населения, являются: 
отсутствие карьерной перспективы, рост уровня безрабо-
тицы и снижение общего уровня жизни на селе. Струк-
тура занятости населения по видам экономической дея-
тельности отражает уровень социально-экономического 
развития государства. В структуре занятости населения 
России подавляющее количество экономически актив-
ного населения задействовано в торговом секторе — 
13 177,9 тыс. чел. (рис. 2).

В связи с приостановления темпов экономического 
развития и вымирания сельских территорий число заня-
тых в сельском хозяйстве за последние 3 года уменьши-
лось (рис. 3).

Рис. 2. Средняя численность работников по видам экономической 
деятельности в 2021—2023 гг., тыс. чел.
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Рис. 3. Динамика численности работников в сельском хозяйстве в 
2021—2023 гг., тыс. чел.

Отсутствие условий для обеспечения жизнедеятель-
ности населения и низкая оплата труда привели к оттоку 
потенциальных работников в городскую местность.

В современном мире, где происходит масштабная циф-
ровая трансформации всех отраслей экономики, развитие 

человеческого капитала сельского хозяйства невозможно 
без формирования у современных работников цифровых 
компетенций [13; 14].

Сам термин «компетенция» происходит от лат. competentia, 
что означает «способный, соответствующий» [3].

Под компетенцией мы, вслед за А. В. Хуторским, будем 
понимать «…совокупность взаимосвязанных качеств лично-
сти (знаний, умений, навыков, способов деятельности), зада-
ваемых по отношению к определённому кругу предметов и 
процессов и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним» (цит. по: [15, с. 124]).

В новом технологическом укладе растет спрос на работ-
ников, обладающих совершенно новыми компетенциями, 
и потому решать задачи цифровизации смогут только те 
работники, чьи компетенции ориентированы не только на 
сельскохозяйственную сферу, но и на интенсивное внедре-
ние и использование цифровых технологий и платформ и 
специализированной техники в сельском хозяйстве [16].

Современный работник должен уметь использовать 
цифровые технологии, сервисы и информацию для реше-
ния различных задач в профессиональной сфере. На рис. 4 
представлен минимально необходимый уровень базовых 
цифровых компетенций работника в эпоху цифровизации.

Рис. 4. Модель базовых цифровых компетенций (составлено автором)

Исходя из модели базовых цифровых компетенций, 
можно сформировать следующие компетенции, которы-
ми должен обладать современный работник сельскохозяй-
ственной отрасли:

1) умение работать с различными компьютерными 
устройствами, стандартными и специализированными 
программами;

2) умение коммуницировать в Интернете с помощью 
электронной почты, мессенджеров и социальных сетей, 
использовать программы видеоконференций и вебинаров;

3) умение находить и использовать информацию в 
специализированных и общедоступных базах данных;

4) умение работать с системами управления базами дан-
ных, анализировать и интерпретировать данные из различ-
ных источников;

5) умение находить и использовать информацию из раз-
личных источников (веб-сайты, порталы, электронные кни-
ги, облачные сервисы для хранения и обработки данных, 
алгоритмы искусственного интеллекта);

6) умение использовать платформы интернета вещей 
для мониторинга и управления физическими объектами;

7) умение применять информационные системы, специ-
ализированные программы и базы данных для решения 
типовых задач в сельском хозяйстве;

8) умение использовать автоматизированные и роботи-
зированные системы для повышения эффективности про-
изводственных процессов;

9) умение работать с системами электронного докумен-
тооборота, создавать и изменять документы с помощью 
специализированного программного обеспечения.

Подготовка специалистов с современными цифровыми 
компетенциями должна стать главной задачей науки и обра-
зования. Для успешного применения цифровых технологий 
в сельском хозяйстве необходимо преодолеть ряд проблем, 
сдерживающих процесс их внедрения, такие как неосведом-
ленность аграриев о новых «умных» технологиях, слабый 
уровень развития цифровой инфраструктуры, не подготовлен-
ность кадров к применению цифровых технологий и др.
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Вместе с тем цифровизация предоставляет новые воз-
можности для развития человеческого капитала в сельском 
хозяйстве. Растущая потребность в квалифицированных 
кадрах, обладающих цифровыми компетенциями, требует 
от вузов создания и реализации специализированных обра-
зовательных программ.

На базе крупных вузов можно создать аграрные цифро-
вые центры, которые могут играть важную роль в развитии 
человеческого капитала отрасли, консультируя и обучая 
сельхозпроизводителей и предоставляя им доступ к пере-
довым технологиям.

Совместные научные исследования с университетами и 
научно-исследовательскими институтами также позволят 
разработать и внедрить передовые технологии переработки 
и хранения сельскохозяйственной продукции.

Заключение
Развитие человеческих ресурсов имеет решающее зна-

чение для адаптации к общим технологическим изменени-
ям и развитию сельского хозяйства в условиях цифровой 
экономики.Структура формирования человеческого капи-
тала в условиях цифровой экономики состоит из четырех 
необходимых ресурсов: анализ и организация человеческо-
го капитала, оценка человеческого капитала, стимулирова-
ние труда, развитие человеческого капитала.

К минимально необходимому уровню базовых циф-
ровых компетенций в сельском хозяйств, которым дол-
жен обладать современный работник, относятся: умения и 
навыки применения цифровых технологий, создания циф-
рового контента, коммуникации и обмена информацией, 
обеспечения безопасности информации в цифровой среде, 

использования цифровых ресурсов (Интернет, социальные 
сети, государственные услуги).

Основными проблемами, влияющими на формирование 
человеческого капитала в цифровой экономике, являют-
ся: несовершенство механизма сбора, обработки и хране-
ния данных, неосведомленность аграриев о новых техно-
логиях, отсутствие диалоговой площадки представителей 
сельского хозяйства, разработчиков цифровых технологий 
и вузов, низкий уровень развития цифровой инфраструкту-
ры, неподготовленность кадров к принятию цифровых тех-
нологий и др.

Внедрение цифровизации в сельском хозяйстве несет 
значительные преимущества. Она позволяет повысить про-
изводительность сельскохозяйственных предприятий, сни-
зить издержки и повысить качество и безопасность сель-
скохозяйственной продукции. Однако цифровизация также 
создает новые вызовы, такие как необходимость в подго-
товке специалистов и обеспечение информационной безо-
пасности. Поэтому для эффективного использования циф-
ровых технологий в сельском хозяйстве важно учитывать 
все аспекты этого процесса и разрабатывать комплексные 
решения, охватывающие как технологические, так и кадро-
вые и организационные вопросы.

 Практическая значимость результатов исследования 
заключается разработке ключевых компетенций, которые 
могут быть полезными для сельскохозяйственных предпри-
ятий и аграрных вузов, стремящихся адаптироваться к тре-
бованиям цифровой экономики, а также служить основой 
для формирования региональной политики в области раз-
вития человеческого капитала сельского хозяйства в усло-
виях цифровой экономики.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МОДИФИЦИРОВАННОГО АЛГОРИТМА ПЧЕЛИНЫХ КОЛОНИЙ 
5.2.2 — Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика
Аннотация. Одним из ключевых факторов, сдержива-

ющих интенсивное развитие российской экономики, явля-
ется ее высокая импортозависимость. Особенно остро 
данная проблема стоит перед высокотехнологичными 
отраслями, где доля зарубежных комплектующих порой 
превышает 60—70 %. Для повышения их импортонеза-
висимости был разработан пакет мер государственной 
поддержки предприятий, занимающихся созданием науко-
емкой продукции. Однако обширный перечень критически 
важной продукции, требующей оперативного замещения 
российскими аналогами, обусловливает целесообразность 
отбора наиболее «перспективных» проектов, которые 
будут объединены в портфель для достижения стратеги-
ческих целей. Наиболее сложным процессом формирования 
портфеля является определение оптимального перечня 
компонентов (проектов и программ) в рамках заданных 
ограничений, поскольку он требует применения специаль-
ных экономико-математических методов решения задач 
комбинаторной оптимизации. Нелинейность целевой 
функции, большая размерность поискового пространства, 
информационная неопределенность существенно затруд-
няют применение традиционных методов детерминиро-

ванного поиска. В качестве альтернативы предлагается 
использование метаэвристических алгоритмов, позволяю-
щих находить близкие к оптимальным решения за приемле-
мое время. Для решения поставленной научной задачи было 
предложено использовать зарекомендовавшие себя методы 
роевого интеллекта, среди которых авторами был выбран 
алгоритм искусственной пчелиной колонии. Канонический 
алгоритм, разработанный Д. Карабога, характеризуется 
высокой гибкостью и независимостью от проблем, однако 
не способен накапливать «опыт», полученный на предыду-
щих итерациях, и использовать его для повышения сходи-
мости. Для разрешения данной проблемы была проведена 
его гибридизация с алгоритмом нечеткой кластеризации. 
Разбиение всей популяции на кластеры (подпопуляции) про-
водится для определения объектов — центров кластеров, 
которые будут выступать в качестве исходных позиций 
для поискового алгоритма.

Ключевые слова: импортозамещение, наукоемкая про-
дукция, портфель, проект, оптимизация и балансировка 
портфеля, комбинаторная оптимизация, роевый интел-
лект, биоинспирированный алгоритм, алгоритм искус-
ственной пчелиной колонии, нечеткая кластеризация
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Original article

FORMING A PORTFOLIO OF IMPORT SUBSTITUTION PROJECTS  
FOR HIGH-TECH PRODUCTS USING A MODIFIED BEE COLONY ALGORITHM

5.2.3 — Regional and sectoral economy
5.2.2 — Mathematical, statistical and instrumental methods in economics

Abstract. One of the key factors constraining the intensive 
development of the Russian economy is its high dependence on 
imports. This problem is especially acute in high-tech indus-
tries, where the share of foreign components sometimes exceeds 
60-70%. A package of measures of state support for enterprises 
engaged in the creation of high-tech products has been developed 
to increase their import independence. However, an extensive list 
of critically important products that require prompt replacement 
with Russian analogues makes it advisable to select the most 
“promising” projects that will be combined into a portfolio to 
achieve strategic goals. The most difficult process of portfolio 
formation is determining the optimal list of components (projects 
and programs) within the given constraints, since it requires the 
use of special economic and mathematical methods for solving 
combinatorial optimization tasks. The nonlinearity of the objec-
tive function, the high dimensionality of the search space, and 
information uncertainty significantly complicate the use of tradi-

tional deterministic search methods. As an alternative, it is pro-
posed to use metaheuristic algorithms that make it possible to 
find close to optimal solutions in an acceptable time. To solve the 
scientific task, it was proposed to use proven methods of swarm 
intelligence. Among them, the authors chose the artificial bee col-
ony algorithm. The canonical algorithm developed by D. Karabo-
ga is characterized by high flexibility and problem-independence, 
but is not able to accumulate the “experience” gained in previ-
ous iterations and use it to increase convergence. To solve this 
problem, it was hybridized with a fuzzy clustering algorithm. The 
division of the entire population into clusters (subpopulations) is 
carried out to determine objects - cluster centers, which will act 
as starting positions for the search algorithm.

Keywords: import substitution, high-tech products, portfo-
lio, project, portfolio optimization and balancing, combinato-
rial optimization, swarm intelligence, bioinspired algorithm, 
artificial bee colony algorithm, fuzzy clustering
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Введение
Актуальность. В текущих российских реалиях акти-

визация деятельности по созданию наукоемкой продук-
ции, направленной на решение проблем импортозамещения  
в критически важных отраслях экономики, является одним из 
ключевых приоритетов государственной политики, реализа-
ция которого позволит преодолеть последствия санкционного 
давления, а также повысить налоговые поступления в бюджет 
и сформировать новые рабочие места. Критическая потреб-
ность в обширном перечне продукции заставила Правитель-
ство РФ сформировать внушительный пакет мер по финансо-
вой и регуляторной поддержке предприятий, занимающихся 
данным направлением. Однако фактические инвестиционные 
потребности проектов и программ развития наукоемких про-
изводств существенно превышают выделяемые объемы бюд-
жетных средств. В этой связи возникает острая необходимость 
в разработке методического и математического обеспечения 
процессов формирования портфелей проектов для достиже-
ния стратегических целей импортозамещения, которые смо-
гут получить разностороннюю государственную поддержку.

Изученность проблемы. В современной истории приня-
то выделять две глобальные волны импортозамещения: пер-
вая волна возникла в послевоенные годы (1950—1970-е гг.), 
а вторая — после мирового кризиса 2008 г. (и продолжается 
по сей день). Естественно, что каждая волна сопровожда-
лась активизацией научных исследований в данной области. 
Так, проблемам импортозамещения, в т. ч. и в наукоемких 
отраслях, занимались как зарубежные (Г. Брутон, А. Крю-
гер, Р. Пребиш, А. Хиршман и др.), так и отечественные 
(И. И. Пичурин, И. Н. Попова, Т. Л. Сергеева, А. В. Тебекин, 
Т. А. Щербина и др.) ученые [1; 2]. В их трудах особая роль 
отводится инструментам государственной поддержки про-
цессов создания наукоемких продукции и технологий, спо-
собных успешно заместить зарубежные аналоги.

Теоретические основы портфельного управления были 
заложены в 1960-е гг. в трудах Г. Марковица и Дж. Тоби-
на. В последующие сорок лет ученые занимались их раз-
витием, включая разработку необходимого инструмента-
рия (появились матрицы портфельного анализа, скоринго-
вые модели, метод сортировки, пузырьковые диаграммы 
и т. д.). Особое развитие данное направление получило  
в начале текущего столетия, когда был разработан ряд меж-
дународных и национальных стандартов, в которых под-
робно описаны процессы формирования портфеля проек-
тов. Для их практической реализации в различных отраслях 
был разработан обширный набор инструментов, кото-
рые отражены в трудах зарубежных (Н. Арчер, Дж. Бард, 
Ф. Газемзаде, П. Кауфман, Р. Купер и др.) и отечественных 
(В. М. Аньшин, В. Д. Бархатов, А. А. Лифшиц, Л. С. Мазе-
лис, К. С. Солодухин и др.) ученых [3—7].

Наиболее математически сложным процессом фор-
мирования портфеля является определение оптимально-
го перечня компонентов, наилучшим образом обеспечи-
вающих достижение стратегических целей. Для решения 
указанной задачи оптимизации был предложен ряд эко-
номико-математических методов, основанных на моделях 
линейного (модели Дина, Альбаха, Хакса и Вайнгартнера 
и др.) и нелинейного (модели Радулеску, Буркова—Джава-
хадзе, Бадри—Девиса и др.) программирования [8]. Одна-
ко проектам создания наукоемкой продукции свойственна 
информационная неопределенность, которая совместно  
с нелинейностью целевой функции и большой размерностью 
поискового пространства существенно затрудняет примене-
ние традиционных методов. В качестве альтернативы мож-
но воспользоваться метаэвристическими методами, отличи-
тельной особенностью которых является возможность реше-
ния сложных оптимизационных задач в условия отсутствия 
полные и точные знаний о пространстве поиска.
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В начале ХХI в. исследователи обратили внимание на 
биологические системы, использовав принципы их функ-
ционирования для моделирования сложных процессов. 
Сегодня наиболее известны популяционные алгоритмы, 
имитирующие коллективное поведение муравьев (Dorigo, 
1996), бактерий (Passino, 2002), лягушек (Eusuff, 2003), 
пчел (Karaboga, 2005), обезьян (Zhao & Tang, 2007), рыб 
(Filho & Neto, 2008), кукушек (Yang & Deb, 2009), свет-
лячков (Yang & He, 2013), волков (Mirjalili & Lewis, 2014) 
и т. д. [9] Выбор конкретного алгоритма зачастую опре-
деляется ландшафтом рассматриваемой фитнес-функции 
(если он известен) либо предпочтениями исследователя 
(для решения поставленной задачи был выбран алгоритм 
искусственной пчелиной колонии). Однако практическое 
применение большинства популяционных алгоритмов 
(в т. ч. и рассматриваемого) встречается с рядом трудностя-
ми, приводящих к снижению его сходимости. Вышесказан-
ное подтверждает целесообразность проведения модифи-
кации алгоритма искусственной пчелиной колонии с целью 
использования для информационной поддержки процесса 
оптимизации и балансировки портфеля проектов импорто-
замещения наукоемкой продукции.

Научная новизна заключается в разработке экономи-
ко-математического метода поиска оптимального перечня 
компонентов портфеля, наилучшим образом обеспечива-
ющих достижение стратегических целей импортозамеще-
ния с учетом заданных ограничений, который отличается 
гибридизацией алгоритмов искусственной пчелиной коло-
нии и нечеткой кластеризации, используемой для определе-
ния исходных позиций для поискового алгоритма.

Целью исследования является разработка метода опти-
мизации и балансировки портфеля проектов импортозаме-
щения наукоемкой продукции, основанного на комплексном 
применении алгоритмов роевого интеллекта и интеллек-
туального анализа данных. Для достижения поставленной 
задачи в статье решаются следующие задачи:

– обзор актуальных мер государственной поддержки 
предприятий, реализующих проекты импортозамещения 
наукоемкой продукции;

– анализ особенностей процессов формирования порт-
фелей проектов импортозамещения наукоемкой продукции;

– разработка метода оптимизации и балансировки 
портфеля проектов с использованием алгоритмов роевого 
интеллекта и нечеткой кластеризации.

Теоретическая значимость заключается в расшире-
нии методических основ портфельного управления в части 
развития инструментария информационной поддержки 
процесса оптимизации и балансировки портфеля проектов 
импортозамещения наукоемкой продукции.

Практическая значимость заключается в развитии 
метаэвристических методов комбинаторной оптимиза-
ции в социально-экономических системах путем гибри-
дизации популяционных алгоритмов и методов нечеткой 
кластеризации.

Основная часть
В современных условиях беспрецедентного давления  

на российскую экономику стратегическое значение приоб-
ретает активизация инновационно-инвестиционных про-
цессов по созданию:

– наукоемкой продукции, способной успешно заме-
нить зарубежные аналоги, ушедшие с российского рынка  
(в целях импортозамещения);

– передовых технологий и радикальных инноваций, 
способных обеспечить переход к новому технологическо-
му укладу (в целях импортоопережения).

Впервые о необходимости импортозамещения «крити-
ческой» продукции заговорили в начале 2000-х гг.: в это 
время были созданы государственные корпорации «Росна-
но», «Росатом», «Ростех», а также определены приоритет-
ные направления развития науки, технологий и техники. 
Внешнеполитические события 2014 г., приведшие к запу-
ску процесса введения взаимных санкций с западными 
странами, определили значимость применения стратегиче-
ского подхода к планированию государственной политики 
в области импортозамещения: в результате был разработан 
ряд федеральных законов и программ развития. По данным 
Комитета Совета Федерации по экономической политике, в 
период с 2015 по 2021 г. совокупные инвестиции в проекты 
импортозамещения превысили 3 трлн руб., при этом поряд-
ка 500 млрд руб. было выделено из федерального бюджета.

Уход с российского рынка ряда мировых компаний, 
спровоцированный специальной военной операции на тер-
ритории Украины (февраль 2022 г.), остро поднял вопрос  
о выживании большого числа производств, существенно зави-
симых от импортных поставок. По данным Аналитического 
доклада НИУ ВШЭ, в 2023 г. в импортозависимости нахо-
дилось две трети промышленных предприятий. Наибольшая 
зависимость свойственна станкостроению (76 % потребляе-
мой отраслью продукции производится за рубежом), строи-
тельно-дорожной, коммунальной и наземной аэродромной 
технике (71 %) и медицинской промышленности (69 %).

Для повышения импортонезависимости отраслей рос-
сийской экономики Правительством РФ был разработан 
внушительный пакет мер финансовой и регуляторной 
(налоговые, таможенные, инвестиционные льготы и т. д.) 
поддержки. Основными финансовыми мерами стали субси-
дии из федерального бюджета на компенсацию:

– затрат на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по современным техно-
логиям (Постановление Правительства РФ от 12 декабря 
2019 г. № 1649);

– затрат на создание научно-технического задела по раз-
работке технологий производства электронных компонен-
тов и радиоэлектронной аппаратуры (Постановление Пра-
вительства РФ от 17 февраля 2016 г. № 109);

– затрат на производство и реализацию пилотных пар-
тий средств производства (Постановление Правительства 
РФ от 25 мая 2017 г. № 634);

– доходов, недополученных кредитным организаци-
ям по кредитам на приобретение объектов недвижимости  
в промышленных целях (Постановление Правительства РФ 
от 6 сентября 2022 г. № 1570);

– поддержки проектов по разработке конструкторской 
документации на комплектующие для различных отрас-
лей промышленности (Постановление Правительства РФ  
от 18 февраля 2022 г. № 208).

Ключевые направления предоставления различной 
поддержки определены в разработанном Минпромторгом 
России Перечне критических комплектующих изделий, 
необходимых для отраслей промышленности, производ-
ство которых не наложено на территории страны, а также 
в Отраслевых планах мероприятий по импортозамещению.

Критическая потребность в обширном перечне продук-
ции (изделий, комплектующих, оборудования и т. п.) привела 
к переосмыслению критериев отбора проектов для получения 
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господдержки. Если ранее выбирались только экономически 
эффективные проекты, то сейчас уже готовы поддерживать 
и убыточные проекты, которые встроены в цепочки создания 
стоимости и обладают стратегической значимостью для эконо-
мической безопасности страны. Вышеcказанное существенно 
повлияло на процессы формирования портфеля проектов для 
оказания финансовой, регуляторной и иной господдержки.

В мировой практике используют несколько подходов к 
управлению проектной деятельностью, отраженных в раз-
личных международных и национальных стандартах. Наи-
большую известность получили стандарты, разработанные 
следующими организациями: International Standartization 
Organization (ISO), Project Management Institute (PMI), 
International Project Management Association (IPMA), The 
Office of Government Commerce (OGC). В России разрабо-
тан комплекс национальных стандартов, рассматривающих 
различные аспекты проектного менеджмента.

В отечественных стандартах под портфелем понима-
ется набор проектов и программ, сгруппированных для 
эффективного управления для достижения стратегических 
целей (т. е. выстраивается взаимосвязь между процессами 
стратегического планирования и организации проектной 
деятельности). Портфельное управление включает три 
группы процессов: информационного и методологиче-
ское обеспечения; формирования портфеля; мониторинга 
и контроля. Наибольшей сложностью отличается группа 
процессов формирования портфеля, причем уровень этой 
сложности в значительной степени определяется особен-
ностями предметной области, а также «качеством» инфор-
мационного обеспечения.

На рис. 1 приведена модель формирования портфеля 
проектов импортозамещения наукоемкой продукции, кото-
рая отчитается учетом приоритетов стратегического разви-
тия российской экономики.

Рис. 1. Модель формирования портфеля проектов импортозамещения наукоемкой продукции

Несмотря на существенное теоретическое и практическое 
развитие методологии портфельного управления, на сегод-
няшний день не существует универсального подхода к фор-
мированию портфеля. Тем не менее в профильной литературе 
можно найти множество методов и моделей, которые успеш-
но используются для информационной поддержки его про-
цессов (в таблице представлена их классификация, предло-

женная отечественными и зарубежными авторами [10—13]). 
Выбор конкретного метода в значительной степени опреде-
ляется специфическими требованиями, вытекающими из осо-
бенностей предметной области. Однако нередко возникают 
ситуации, когда целесообразна разработка «специализирован-
ных» инструментов, способных соответствовать конкретным 
условиям и ограничениям научной задачи.
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Классификация методов и моделей  
формирования портфеля

Авторы Критерий Классы моделей
Л. С. Мазелис, 
К. С. Солодухин

Число периодов Однопериодные
Многопериодные

J. F. Bard, 
R. Balachandra, 
P. E. Kaufmann, 
R. G. Cooper, 
S. J. Edgett, 
E. J. Kleinschmidt

Момент 
принятия 
проектов в 
портфель

Статические

Динамические

Г. В. Моисеев Количество 
критериев

Однокритериальные
Многокритериальные

В. М. Аньшин, 
В. Д. Бархатов

Форма 
представления

Графические
Экспертно-
аналитические
Экономико-
математические

N. P. Archer, 
F. Ghasemzaden

Математическая 
основа

Методы ad hoc
Сравнительные методы
Скоринговые модели
Матрицы портфельного 
анализа
Оптимизационные 
модели
Математическое 
программирование

Согласно ГОСТ Р 54870-2011, формирование портфеля 
проектов включает следующие процессы:

1) идентификацию: унифицированное описание компо-
нентов (проектов и программ) и их категоризация;

2) оценку: определение значений показателей (метриче-
ских и неметрических), используемых для последующего 
ранжирования компонентов;

3) приоритизацию: ранжирование компонентов по зна-
чению интегрального показателя;

4) оптимизацию и балансировку: определение опти-
мального перечня компонентов, наилучшим образом обе-
спечивающих достижение стратегических целей с учетом 
заданных ограничений;

5) авторизацию: утверждение состава портфеля.
С математической точки зрения наибольший интерес 

представляет процесс оптимизации и балансировки порт-
феля, поскольку он требует применения «специальных» 
инструментов. На сегодняшний день разработано множе-
ство методов решения сложных задач многомерной (целе-
вая функция включает две и более переменных) и много-
критериальной (используется две и более конфликтующие 
целевые функции) оптимизации. Возможности применения 
каждого из них определяются особенностями рассматрива-
емой задачи (в частности, ее размерностью), а также коли-
чеством и качеством (достоверностью, полнотой, точно-
стью и т. п.) имеющейся информации.

Сформулируем задачу поиска оптимального состава 
портфеля проектов, обеспечивающего достижение стра-
тегических целей, следующим образом. Пусть имеется  
N потенциальных компонентов: P1, P2, ..., PN, — влияю-
щих на K стратегических целей: G1, G2, ..., GK. Ограни-
чениями выступают размеры выделяемых финансовых, 
материально-технических и трудовых ресурсов. Тре-
буется найти такую комбинацию компонентов, которая 
обеспечит максимальный эффект в рамках заданных 
ограничений.

Описанная задача относится к комбинаторной оптими-
зации, суть которой состоит в поиске наилучшего объекта 
(например, некоторого подмножества) в конечном дискрет-
ном пространстве. В то же время она не требует нахождения 
глобального оптимума с предоставлением теоретических 
гарантий, что получаемый результат действительно являет-
ся таковым. Данное допущение подтверждает возможность 
применения метаэвристических алгоритмов, позволяющих 
находить близкие к оптимальным решения за приемле-
мое время. Такие алгоритмы демонстрируют «достойные» 
результаты при поиске решений алгоритмически сложных 
задач, в т. ч. и в условиях отсутствия полных и точных зна-
ний о пространстве поиска.

Существенное развитие среди метаэвристических мето-
дов получили алгоритмы, вдохновленные физическими и 
биологическими процессами в природе (на сегодняшний 
день известно свыше 130 алгоритмов). Особой популярно-
стью пользуются биоинспирированные алгоритмы, кото-
рые основаны на использовании популяционного подхода 
и вероятностной стратегии поиска (их принято называть 
«роевым интеллектом», Swarm intelligence). Они базируют-
ся на принципах кооперативного поведения децентрализо-
ванной самоорганизующейся колонии живых организмов 
(пчел, муравьев, птиц и т. п.) для достижения определен-
ных целей (в большинстве случаев для удовлетворения 
пищевых потребностей). Широкую известность получили 
так называемые «пчелиные» алгоритмы, моделирующие 
пищедобывательное поведение медоносных пчел. Их отли-
чительной особенностью является наличие «коммуника-
ционного» аспекта, заключающего в обмене информации  
о результатах исследования между особями популяции.

Рассмотрим сущность «пчелиных» алгоритмов [14]. 
Колония пчел состоит из разведчиков и фуражиров. Развед-
чики исследуют окружающее улей пространство и сообщают 
фуражирам о «перспективных» местах с наибольшим коли-
чеством нектара (для передачи информации используется 
специальный механизм — «виляющий танец»). По указан-
ным направлениям вылетают фуражиры, которые собирают 
нектар, попутно уточняя информацию о количестве нектара 
в некоторой окрестности. В это время разведчики занима-
ются поиском новых источников, на которые впоследствии 
будут переориентированы фуражиры. Таким образом, на 
каждом шаге пчелы исследуют и «обрабатывают» как элит-
ные, так и соседними с ними участки. Это позволяет, во-пер-
вых, разнообразить совокупность решений на последующих 
итерациях, а во-вторых — повысить вероятность обнаруже-
ния решений, близких к оптимальным.

Каноническим считается алгоритм искусственной пче-
линой колонии — Artificial bee colony (ABC), предложенный 
Д. Карабога в 2005 г. Он характеризуется высокой гибкостью и 
проблемно-независимостью, однако не способен накапливать 
«опыт», полученный на предыдущих итерациях, и использо-
вать его для повышения сходимости (свойство итерационного 
алгоритма достигать оптимума целевой функции или прибли-
жаться к нему достаточно близко за конечное число шагов). 
Одним из способов разрешения данной проблемы является 
гибридизации АВС-алгоритма с методами интеллектуально-
го анализа данных. Д. Карабога с соавторами проведен обзор 
исследований по улучшению АВС-алгоритма с помощью 
методов машинного обучения, применяемых на различных 
шагах (например, для инициации популяции, отбора позиций 
в окрестностях, генерации новых решений, отсева неперспек-
тивных позиций и т. п.) [15].
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Выбор шага и направления модификации алгорит-
ма определяется постановкой оптимизационной задачи. 
Например, для крупномасштабных задач рекомендуется 
«развивать» инициацию исходной популяции, на котором 
определяются начальные позиции поиска (в каноническом 
алгоритме они задаются случайным образом). Использова-
ние «интеллектуальных» методов на этом шаге нацелено 
либо на сокращение масштаба задачи, либо на ограничение 
пространства поиска. Одним из методов, который подходит 
для указанных целей, является кластеризация (разбиение 
совокупности на группы, объекты которых схожи между 
собой и отличны от объектов других групп) [16].

Рис. 2. Блок-схема модифицированного ABC-алгоритма

В текущих российских реалиях задачу поиска оптималь-
ного состава портфеля проектов импортозамещения науко-
емкой продукции можно отнести к указанному классу, что, 
в свою очередь, подтверждает целесообразность примене-
ния методов кластеризации. Для рассматриваемой задачи 
предлагается проводить разбиение всей популяции на кла-
стеры (подпуляции) с целью определения объектов — цен-
тров кластеров, которые будут выступать в качестве исход-
ных позиций для поискового алгоритма.

На сегодняшний день разработано несколько подхо-
дов к кластеризации, основанных на применении вероят-
ностных, иерархических, интеллектуальных, графовых 
или иных методов. Однако необходимость взаимодействия 
особей популяции между собой обуславливает целесоо-
бразность использования нечеткой кластеризации, кото-
рая позволяет формировать пересекающиеся кластеры.  
Ее сущность заключается в расчете для всех объектов сте-
пени их принадлежности к каждому из заданных кластеров 
(в диапазоне от 0 до 1), т. е. он может попадать в несколько 
кластеров. Исходя из сказанного, рассматриваемая задача 
кластеризации сводится к разделению популяции P мощ-
ностью n на L нечетких кластеров с центрами β так, чтобы 
функция потерь стремилась к минимуму.

Первые работы в области нечеткой кластеризации поя-
вились в начале 1970-х гг. (E. Ruspini, J. C. Dunn). Благодаря 
Дж. Бездеку (и его методу Fuzzy C-Means) данное направ-
ление получило существенное развитие, и появилось мно-
жество FCM-подобных методов, зарекомендовавших себя 
в различных областях. В рассматриваемой задаче центры 
кластеров выступают всего лишь в качестве исходных 
позиций, поэтому можно воспользоваться классическим 
FCM-методом нечеткой кластеризации. На рис. 2 показа-
на блок-схема предлагаемой модификации ABC-алгоритма.

Заключение
В статье предложен метаэвристический метод оптими-

зации и балансировки портфеля проектов импортозамеще-
ния наукоемкой продукции, который базируется на биоин-
спирированном алгоритме, моделирующем пищедобыва-
тельное поведение медоносных пчел. В его основе лежит 
канонический алгоритм искусственной пчелиной колонии, 
в который добавлена дополнительная процедура предвари-
тельного определения исходных позиций поиска с помо-
щью FCM-метода нечеткой кластеризации.

Для проверки эффективности разработанного метаэври-
стического метода оптимизации и балансировки портфеля 
проектов импортозамещения наукоемкой продукции приме-
нялась имитационная процедура. С использованием генерато-
ра псевдослучайных чисел было сформировано множество из 
700 проектов, характеризуемых десятью параметрами (затра-
ты, эффекты, риски). Применение предложенного метода 
позволило сформировать портфель из 90 проектов. При этом 
сформированный набор проектов незначительно (с допусти-
мой для подобных задач погрешностью) отличался от «опти-
мального» набора, полученного в результате полного перебора.
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КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Инвестиции играют важную роль в станов-
лении системы устойчивого регионального развития в посто-
янно меняющихся условиях рынка. Для старопромышлен-
ных регионов, сталкивающихся с рядом проблем, связанных  
с устареванием производственных мощностей, сокращени-
ем занятости и оттоком населения, финансовые вложения 
могут стать драйвером для смены парадигмы развития, 
основанной на зависимости от традиционных отраслей.  
В рамках статьи рассматриваются существующие рейтин-
ги оценки инвестиционной привлекательности российских 
регионов, на основании данных которых был сделан вывод о 
необходимости более детального исследования специфиче-
ских тенденций и перспектив старопромышленных регио-
нов Юга России (Астраханская, Волгоградская и Ростовская 
области). Так, в рамках существующих рейтингов имеет 
место сосредоточенность на традиционных экономических 
показателях и исключаются исторические и структурные 
факторы, что в совокупности приводит к неполному отра-
жению специфики данных территорий. Была проведена 

оценка вклада ключевых отраслей регионов в валовой регио-
нальный продукт. Выявлено, что экономика Волгоградской и 
Ростовской областей более диверсифицирована, в отличие от 
Астраханской области, где половина деятельности региона 
приходится на добывающие отрасли. Проведен анализ ста-
тистических показателей объемов инвестиционных ресурсов, 
отражающий их нестабильную динамику. В рамках выявле-
ния специфических факторов инвестиционной привлекатель-
ности старопромышленных регионов был проведен SWOT- 
анализ, позволяющий определить сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы для инвестиций в старопромышлен-
ные регионы, а также заложить основы для разработки 
мер, направленных на привлечение инвестиций и содействие 
устойчивому развитию в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: старопромышленный регион, инве-
стиции, инвестиционная привлекательность, промышлен-
ное производство, экология, региональное развитие, обра-
батывающее производство, сельское хозяйство, торговля, 
валовой региональный продукт, SWOT-анализ, Юг России
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Original article

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF OLD INDUSTRIAL REGIONS  
AS A FACTOR OF LONG TERM SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. Investments play an important role in creating a sys-
tem of sustainable regional development in a constantly changing 
market environment. For older industrial regions facing challenges 
such as outdated production facilities, declining employment, and 
population outflows, financial investments can be a catalyst for a 
shift in the development model away from dependence on tradition-
al industries. This article examines existing ratings used to assess 
the investment attractiveness of Russian regions. Based on this 
data, it was concluded that there is a need for a more in-depth anal-
ysis of the specific trends and potential of older industrial regions in 
Southern Russia, such as Astrakhan, Volgograd, and Rostov. With-
in the scope of existing ratings, attention is focused on traditional 
economic indicators, while historical and structural factors are 
disregarded, leading to an incomplete understanding of the unique 
characteristics of these areas. The contribution of key industries  

in the regions to the gross regional product has been assessed. 
It has been revealed that the Volgograd and Rostov regions have 
more diversified economies, while the Astrakhan region has half of 
its activity in extractive industries. An analysis of statistical indica-
tors of investment resources has been carried out, reflecting their 
unstable dynamics. As part of identifying specific factors of invest-
ment attractiveness in old-industrial regions, a SWOT analysis has 
been conducted to identify strengths, weaknesses, opportunities, 
and threats for investment in these regions. This analysis will lay 
the foundation for developing measures aimed at attracting invest-
ment and promoting long-term sustainable development.

Keywords: old industrial region, investments, investment 
attractiveness, industrial production, ecology, regional devel-
opment, manufacturing, agriculture, trade, gross regional prod-
uct, SWOT analysis, South of Russia
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Введение
Актуальность. Старопромышленные регионы, богатые 

историей и промышленным наследием, часто сталкиваются 
с вызовами сохранения своего развития в условиях совре-
менной динамичной экономической среды. Одним из клю-
чевых факторов, способных обеспечить устойчивое разви-
тие таких регионов в долгосрочной перспективе, являются 
инвестиции. Инвестиции, как основной стимул экономи-
ческого роста, играют решающую роль в формировании 
инфраструктуры, развитии производства, создании новых 
рабочих мест за счет реализации различного рода проек-
тов, привлекающих человеческие ресурсы, и поддержа-
нии жизнеспособности региональной экономики. При этом 
важно учитывать особенности старопромышленных реги-
онов, такие как наличие устаревших промышленных про-
изводств, высокий уровень загрязнения, отток экономиче-
ски активного населения, как следствие, снижение уровня 
инвестиционной привлекательности.

В данном контексте изучение факторов, оказывающих 
влияние на инвестиционную привлекательность старопро-
мышленных регионов, представляет собой актуальную  
и важную задачу, поскольку оно позволяет выявить потен-
циал и возможности этих регионов для преодоления вызо-
вов современного мира, а также обеспечения их развития и 
процветания в долгосрочной перспективе.

Изученность проблемы. Вопросы регионального раз-
вития рассматривали различные авторы. Так, И. В. Данило-
ва изучала данный процесс в неразрывной связи с малым 
и средним предпринимательством, активизация которого 
чаще всего происходит в муниципальных образованиях 
с пассионарным типом развития [1]. При этом необходи-
мость рационального государственного регулирования как 
основы регионального развития подчеркивались В. В. Каю-
ковым, В. Н. Лаженцевым, А. П. Шихвердиевым [2], т. к., 
по мнению В. Н. Овчинникова, Н. П. Кетовой и А. Г. Дру-
жинина, через структуризацию экономического простран-
ства региона происходит активизация регионального раз-
вития [3]. Инвестиционную составляющую регионального 
роста освещали в своих трудах О. Е. Подвербных с соав-
торами [4] и А. В. Шукаева [5]. В контексте проводимо-
го исследования особого внимания заслуживает изучение 
рассматривающих особенности старопромышленных реги-
онов и роли инвестиций в их развитии работ Н. Ю. Соро-
киной [6; 7], Л. С. Невьянцевой и Н. Ю. Власовой [8], 
Ю. В. Абдурахимова и О. П. Иванова [9; 10], В. С. Антонюк 
и Е. Л. Корниенко [11] и др. Специфика и потенциально воз-
можные пути привлечения инвестиций в старопромышлен-
ные регионы Юга России рассмотрены И. В. Митрофано-
вой, О. А. Черновой, Н. Н. Тюпаковой [12—14], Д. П. Фро-
ловым с соавторами [15] и др.

При этом требуется дальнейшее изучение влияния 
инвестиций на развитие данных регионов для выявления 
новых факторов, воздействующих на их инвестиционную 
привлекательность, а также выработки эффективных стра-
тегий хозяйствования.

Целесообразность разработки темы обусловлена 
необходимостью сохранения экономической активности  
и социокультурного наследия старопромышленных тер-
риторий Юга России. Кроме того, полученные сведе-
ния могут быть использованы для разработки политики, 

направленной на привлечение инвестиций и содействие 
устойчивому развитию данных регионов.

Научная новизна данного исследования состоит в опре-
делении специфических особенностей старопромышленных 
регионов Юга России, влияющих на инвестиционную привле-
кательность данных территорий, а также позволяющих фор-
мировать актуальные адаптивные стратегии их развития.

Целью данного исследования является изучение инвести-
ционной привлекательности старопромышленных регионов 
(на примере Юга России) и определение ее роли в обеспече-
нии их устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

Задачи исследования включают изучение положения 
южных старопромышленных территорий в рейтингах инве-
стиционной привлекательности регионов, анализ динами-
ки объемов привлеченных инвестиций в рамках ключевых 
отраслей экономик регионов, SWOT-анализ инвестицион-
ной привлекательности регионов и формулировку рекомен-
даций по ее повышению.

Теоретическая значимость работы заключается во вне-
сении вклада в разработку новых теоретических моделей  
и концепций, объясняющих взаимосвязь между инвестици-
онной привлекательностью и устойчивым развитием старо-
промышленных регионов.

Практическая значимость: представленные предло-
жения и выводы могут быть использованы органами вла-
сти и бизнес-структурами для разработки и реализации 
эффективных стратегий и программ развития старопро-
мышленных территорий.

Методология исследования включает в себя сравни-
тельный, факторный, ретроспективный, экономико-стати-
стический анализы.

Основная часть
Инвестиционный климат региона во многом определяется 

его способностью привлекать и удерживать средства, посту-
пающие из различных источников, позволяющие получать 
выгоды заинтересованными сторонами, в том числе в виде 
экономического роста и развития территории. На инвести-
ционную привлекательность региона могут оказывать влия-
ние множество факторов, например, экономические (уровень 
экономического развития, размер и динамика рынка, наличие 
перспективных отраслей), экологические (соблюдение эколо-
гических стандартов, ответственное использование природ-
ных ресурсов), инфраструктурные (качество транспортной 
системы, доступность энергетических ресурсов, развитие 
коммуникаций), налоговая политика (налоговые льготы, став-
ки налогов, предсказуемость налоговой системы) и др.

В масштабах Российской Федерации применяются раз-
личные инвестиционные рейтинги, позволяющие потен-
циальным инвесторам оценить возможности вложений  
в конкретном регионе и сопряженные с этим риски. Авто-
ром рассмотрено три подобных рейтинга, предоставляю-
щих сведения за 2023 г.:

1. В рейтинге инвестиционной привлекательности 
«Эксперт РА» старопромышленные регионы Юга России 
находятся в группе «В» (серединная позиция): Волгоград-
ская область заняла первое место, Ростовская область — 
второе, Астраханская область — третье.

2. Инвестиционная привлекательность старопромыш-
ленных регионов Юга по версии научной лаборатории 
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«Управление устойчивым развитием и ESG-трансфор-
мация» также характеризуется как средняя: Ростовская 
область — первый уровень, Астраханская область — вто-
рой, Волгоградская область — третий.

3. В рамках «Национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата» от Агентства стратегических ини-
циатив упоминается только позиция Ростовской области, 
которая заняла 12-е место, войдя в топ-15 регионов.

Таким образом, рассмотрев результаты рейтингов, мож-
но отметить, что положение старопромышленных регионов 
Юга России зависит от методики рейтингования. При этом 
не учитываются исторические и структурные факторы, кото-
рые влияют на инвестиционную привлекательность данных 
территорий, не учитываются их уникальные потребности  
и возможности. Кроме того, в основе большинства рейтин-
гов находятся устаревшие статистические данные, не позво-
ляющие отразить текущее состояние инвестиционной при-
влекательности старопромышленных регионов.

Для определения опорных точек инвестиционной при-
влекательности территорий выделим основные отрасли, 
вносящие наибольший вклад в общий объем валового реги-
онального продукта (далее — ВРП) (рис. 1).

Рис. 1. Ключевые отрасли в структуре ВРП регионов Юга России, 
2022 г., % [рассчитано по: Структура валового регионального 
продукта (ОКВЭД 2) // Единая межведомственная информа-
ционно-статистическая система. URL: https://www.fedstat.ru/

indicator/61497 (дата обращения: 25.03.2024)]

На рис. 1 отображены важнейшие отрасли старопро-
мышленных регионов Юга России: Астраханская область 
специализируется на добывающей промышленности, Вол-
гоградская и Ростовская области — на обрабатывающих 
производствах, сельском хозяйстве и торговле. Следу-
ет отметить, что данная структура ВРП в Астраханской и 
Волгоградской областях сохраняется на протяжении 6 лет  
(с 2017 по 2022 г.), в Ростовской области сельское хозяй-
ство в 2020 г. сместило деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом с 3-го на 4-е место. Таким образом, 
данные отрасли можно выделить как потенциально прио-
ритетные в качестве точек роста экономики регионов.

Далее более детально рассмотрим инвестиции в каждой  
из ведущих отраслей старопромышленных регионов (рис. 2—5).

Из рис. 2 следует, что инвестиции в основной капитал 
организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых  
в Астраханской области, стремительно снижаются — на 58,7 % 
в 2022 г. по сравнению с 2017 г., в среднем можно отметить 
ежегодное уменьшение показателя на 15,8 %. Схожая тенден-
ция наблюдается в долевом соотношении добывающей отрас-
ли региона в структуре инвестиций Южного федерального 
округа: 86,4 % в 2017 г., 66,5 % — в 2022 г.

В Волгоградской области (рис. 3) отмечен рост инвести-
ций в основной капитал в обрабатывающей промышленно-

сти после двухлетнего спада в 2019 и 2020 гг. — на 20,5 %  
в 2022 г. (по сравнению с 2021 г.) и на 7,3 % в 2021 г. (по срав-
нению с 2020 г.). В торговле и сельском хозяйстве инвестици-
онные показатели гораздо ниже, чем в обрабатывающем про-
изводстве, однако после снижения в 2020 г. (обусловленного 
пандемией COVID-19) наметилась тенденция к росту значе-
ний инвестиций: в сельском хозяйстве в среднем на 5,0 %  
в год с 2020 г., в торговле — на 17,9 % в 2022 г. (по сравнению 
с 2021 г.) и на 27,2 % в 2021 г. (по сравнению с 2020 г.).

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал предприятий добывающей 
отрасли Астраханской области, млн руб. [сост. по: Инвестиции 
в основной капитал по направлениям инвестирования // Единая 

межведомственная информационно-статистическая система. URL: 
https://fedstat.ru/indicator/59083 (дата обращения: 25.03.2024)]

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал предприятий ключевых 
отраслей Волгоградской области, млн руб. [сост. по: Инвестиции 
в основной капитал по направлениям инвестирования // Единая 

межведомственная информационно-статистическая система. URL: 
https://fedstat.ru/indicator/59083 (дата обращения: 25.03.2024)]

Аналогичная Волгоградской области тенденция роста 
инвестиций в обрабатывающей отрасли наблюдается  
в Ростовской области (рис. 4), однако их уровень ниже 
волгоградского, например в 2022 г. — на 13 886,1 млн руб. 
В сельском хозяйстве наблюдается как рост, так и умень-
шение значения показателя инвестиций в основной капи-
тал. В отрасли торговли ситуация схожа с Волгоградской 
областью, при этом рост инвестиций начиная с 2020 г. 
составляет 27,5 % в год.

Одним из проблемных аспектов развития старопро-
мышленных регионов является их экологическое состоя-
ние, обусловленное тем, что промышленная деятельность 
на данных территориях долгое время велась без должного 
контроля над выбросами и загрязнением окружающей сре-
ды, что привело к различным экологическим проблемам.  
В связи с этим отдельно были рассмотрены совокупные 
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инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов (рис. 5).

Рис. 4. Инвестиции в основной капитал предприятий ключевых 
отраслей Ростовской области, млн руб. [сост. по: Инвестиции 
в основной капитал по направлениям инвестирования // Единая 

межведомственная информационно-статистическая система. URL: 
https://fedstat.ru/indicator/59083 (дата обращения: 25.03.2024)]

Рис. 5. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов старопромышленных регионов Юга России, млн руб. 

[сост. по: Инвестиции в основной капитал, направленные на 
охрану окружающей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов, с 2017 г. // Единая межведомственная инфор-
мационно-статистическая система. URL: https://www.fedstat.ru/

indicator/58081 (дата обращения: 25.03.2024)]

Максимально количество инвестиций во всех областях 
было в 2019 г., а в 2018 г. — минимальное. Значитель-
ный рост вложений в экологическую составляющую дея-
тельности регионов можно связать с ужесточением мер  
по контролю соблюдения существующего законодатель-
ства (Федеральный закон от 17 июня 2019 г. № 141-ФЗ  
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»). Следует отме-
тить, что детализация инвестиций в экологию по видам эко-
номической деятельности носит фрагментарный характер и 
не позволяет отслеживать ежегодную динамику.

Для актуального представления текущего уровня инве-
стиционной привлекательности старопромышленных реги-
онов проведен SWOT-анализ факторов, характеризующих 
различные аспекты их развития.

В результате проведенного анализа было определено, что 
Астраханская область обладает значительным потенциалом 
для развития благодаря своему географическому положе-
нию, развитой логистике, возможностям увеличения доли 

сельского хозяйства и рыбной промышленности как фак-
торов, обеспечивающих продовольственную безопасность 
страны. Также было выявлено, что при сохранении имею-
щейся траектории развития регион будет сохранять инве-
стиционную привлекательность в добывающей отрасли про-
мышленности. Однако данное направление не способствует 
устойчивому долгосрочному развитию, так как обостряет 
проблемы с экологией и увеличивает сырьевую зависимость 
территории, на которую негативно влияет экономическая 
турбулентность. Для формирования инвестиционно привле-
кательного образа региона следует диверсифицировать эко-
номику области, а также развивать туристическую сферу.

По данным SWOT-анализа Волгоградская область,  
по сравнению с Астраханской, имеет более разнообразную 
структуру экономики. Сильными сторонами региона явля-
ются: благоприятное географическое положение, развитая 
инфраструктура и наличие разнообразных учебных заведе-
ний, готовящих специалистов разных областей (техниче-
ских, аграрных, педагогических, социально-экономических, 
медицинских и т. д.). Сохранение имеющегося вектора раз-
вития позволит области удерживать свою позицию в эконо-
мике страны, но в долгосрочной перспективе износ промыш-
ленных мощностей, ухудшение экологической ситуации 
приведут к упадку в ведущих отраслях и оттоку экономи-
чески активного населения. Для устойчивого развития и 
привлечения инвестиций необходимо активно работать над 
диверсификацией экономики, развитием инноваций, сотруд-
ничеству реального сектора и учебных заведений (для под-
готовки востребованных кадров), улучшением экологиче-
ской ситуации. Кроме того, важно эффективно использовать 
возможности для привлечения иностранных инвестиций  
из дружественных стран и снижения уровня угроз, связан-
ных с конкуренцией и колебаниями в экономике.

Анализ внутренней и внешней среды Ростовской обла-
сти выявил значительный потенциал для роста инвести-
ционной привлекательности благодаря развитой инфра-
структуре, разнообразию отраслей экономики и созданию 
особой экономической зоны промышленно-производствен-
ного типа «Ростовская» (Постановление Правительства 
РФ от 7 марта 2024 г. № 280). Среди старопромышленных 
регионов Юга страны данная территория развивается наи-
более динамично, поэтому важно, используя имеющиеся 
конкурентные преимущества, продолжать инвестировать 
в инновации, развитие транспортной и социальной инфра-
структуры, формировать проекты по защите экологии, рас-
ширять сотрудничество на международном уровне.

Следует отметить, что для старопромышленных реги-
онов важны первоначальные государственные меры под-
держки, выступающие в качестве триггера для формирова-
ния благоприятной инвестиционной среды и последующе-
го привлечения ресурсов.

Заключение
Инвестиционный потенциал старопромышленных реги-

онов находится в неразрывной связи с их устойчивым дол-
госрочным развитием, т. к. является индикатором эффек-
тивности отдачи будущих вложений для потенциальных 
инвесторов. В рамках проведенного исследования автором 
выявлено несоответствие позиций старопромышленных 
регионов Юга в различных рейтингах по измерению инве-
стиционного потенциала, формирующее потребность в 
более детальном изучении специфики данных территорий, 
включающее рассмотрение динамики объемов инвестиций 
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в регионах, а также комплексный подход с изучением силь-
ных, слабых сторон, возможностей и угроз формирования 
благоприятного инвестиционного потенциала, позволяю-

щий не только скорректировать существующий вектор раз-
вития территорий, но и выработать актуальные меры для их 
долгосрочного развития.
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АНАЛИЗ ПАТОЛОГИЙ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В статье рассматриваются особенно-
сти развития патологий в российских организациях. Цель 
исследования заключается в определении специфики состо-
яния организационных патологий российских организаций, 
выявлении зоны опасного влияния дисфункций внутрен-
ней среды (на примере организаций г. Таганрога). Объект 
исследования — организационные патологии российских 
организаций. Предметом являются проблемные зоны вну-
тренней среды организации, определяемые матрицей орга-
низационной диагностики патологий.

Методологической основой исследования является 
системный подход, сравнительный анализ и социологи-
ческий анализ. Методика проведения анализа патологий 
организации выстраивается на работах А. Пригожи-
на и Ю. Куприянова. Социологический опрос проводился  
в 2022 г. в г. Таганроге. К опросу привлекались 150 экспер-
тов из 12 некоммерческих и 15 коммерческих организаций. 
Определялись вероятность проявления и опасность влия-
ния каждой из патологий в организации. Как показывают 
исследования, в отечественных организациях проявляются 
все патологии, однако уровень их влияния на организацию 

не имеет критического значения. Таким образом, данные 
показывают, что внутреннюю среду исследуемых органи-
заций можно считать «малопроблемной», не несущей кри-
тической угрозы для эффективности и конкурентоспособ-
ности. Самые проблемные патологии — это «Стагнация», 
«Демотивирующий стиль руководства», «Господство 
структуры над функцией», «Игнорирование организацион-
ного порядка», «Неуправляемость».

Результаты исследования показывают, что основные 
проблемы российских организаций связаны с управлен-
ческим звеном (точнее, принимаемыми управленческими 
решениями). Организационные патологии воспроизводятся 
в рамках определенной социальной и управленческой куль-
туры. Поэтому в российских организациях формируются 
схожие организационные патологии (вне зависимости от 
региональной и отраслевой принадлежности организации).

Ключевые слова: организационные патологии, внутрен-
няя среда, строение организации, организационные отно-
шения, управленческие отношения, российские организации, 
социальная диагностика, типология патологий, опасность 
патологий, интенсивность проявления патологий
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Original article

ANALYSIS OF PATHOLOGIES IN RUSSIAN ORGANIZATIONS
5.2.3 — Regional and sectoral economics

Abstract. The article examines the development of pathologies 
in Russian organizations. The purpose of the study is to determine 
the specifics of the state of organizational pathologies in Russian 
organizations, to identify the zone of dangerous influence of dys-
functions in the internal environment (using the example of orga-
nizations in the City of Taganrog). The object of the study is the 
organizational pathologies of Russian organizations. The subject is 

problem areas of the internal environment of an organization, deter-
mined by the matrix of organizational diagnostics of pathologies.

The methodological basis of the study is a systematic 
approach, comparative analysis and sociological analysis. The 
methodology for analyzing the pathologies of an organization is 
based on the works of A. Prigozhin and Yu. Kupriyanov. The socio-
logical survey was conducted in 2022 in Taganrog. The survey 



139

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, May No. 2(67). Subscription index – 85747

involved 150 experts from 12 non-profit and 15 commercial 
organizations. The probability of manifestation and the danger 
of influence of each of the pathologies in an organization were 
determined. As studies show, all pathologies manifest themselves 
in domestic organizations, but the level of their influence on the 
organization is not critical. Thus, the data show that the inter-
nal environment of the organizations under study can be con-
sidered “low-problem”, not posing a critical threat to efficien-
cy and competitiveness. The most problematic pathologies are 
“Stagnation”, “Demotivating leadership style”, “Dominance 
of structure over function”, “Ignoring organizational order”, 
“Unmanageability”.

The results of the study show that the main problems of Rus-
sian organizations are related to the management level (more 
precisely, the management decisions made). Organizational 
pathologies are reproduced within a certain social and man-
agerial culture. Therefore, similar organizational pathologies 
are formed in Russian organizations (regardless of the regional 
and industry affiliation of the organization).

Keywords: organizational pathologies, internal environ-
ment, organizational structure, organizational relations, man-
agerial relations, Russian organizations, social diagnostics, 
typology of pathologies, danger of pathologies, intensity of 
manifestation of pathologies

For citation: Yankina I. A., Rachipa A. V. Analysis of pathologies in Russian organizations. Biznes. Obrazovanie. Pravo = 
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Введение
Актуальность. Способность организации противосто-

ять социально-экономической нестабильности, инноваци-
онной активности конкурентов и изменению предпочте-
ний потребителей связана с возможностью мобилизовать 
ресурсы внутренней среды и рационально их использовать 
в конкурентной борьбе. В связи с этим перед менеджмен-
том встает вопрос об улучшении качества принимаемых 
управленческих решений и повышении управляемости 
организации. Залогом развития является проведение соци-
ально-экономической диагностики зон локализации пато-
логических явлений, мешающих росту конкурентоспособ-
ности организации и повышению качества управления.

Изученность проблемы. Анализ источников сви-
детельствуют о неутихающем интересе отечественного 
научного сообщества к проблеме исследования организа-
ционных патологий. Впервые проблему организационных 
патологий подняла в своих работах Я. Станишкис [1], воо-
ружив методологию менеджмента новым подходом к ана-
лизу внутренней среды. В российской теории менеджмен-
та существенную роль в развитии методологии оценки 
организационных патологий сыграли работы А. И. Приго-
жина, трактовавшего патологию в качестве дисфункции, 
проявляющейся в устойчивом нарушении нормального 
функционирования [2, с. 94—105]. Патология определяет-
ся как опасное для организации явление. Отражение этой 
идеи можно найти в работе А. В. Дятлова, И. А. Гусько-
ва, А. В. Попова, которые указывают, что «с организа-
ционными нормами и правилами связываются функцио-
нальные и дисфункциональные свойства» организации [3, 
с. 136]. Л. Л. Тихомирова и В. Б. Никишина предложили 
изучать организационные патологии сквозь призму «нор-
мы управляемости» [4]. Подробный теоретический ана-
лиз и описание организационных патологий осуществил 
в своей работе А. В. Русаков [5]. Большой вклад, на наш 
взгляд, в разработку методов оценки организационных 
патологий внесли Ю. В. Куприянов и Е. А. Кутлунин [6], 
которые предложили матрицу оргпатологий.

Научная новизна исследования связана с отставанием 
российской управленческой практики от мировых тенден-
ций. Источник «неустойчивости» и просчетов отечествен-
ного бизнеса видится в развитии организационных пато-
логий. В работе предлагается модифицировать процедуру 
съема информации по матрице оргпатологий (на основе 
классификации А. И. Пригожина) в рамках социологиче-
ского исследования. Предлагаемый подход дает возмож-
ность проанализировать интенсивности проявления орга-

низационных патологий; определить неоднородность и 
опасность влияния патологий на организационную среду.

Цель исследования заключается в анализе специфики 
состояния организационных патологий российских органи-
заций, выявлении зон опасного влияния дисфункций вну-
тренней среды (на примере организаций г. Таганрога). Для 
достижения поставленной цели решаются следующие зада-
чи: проанализировать интенсивности проявления органи-
зационных патологий; проанализировать неоднородность 
и выявить зоны опасности влияния патологий на организа-
ционную среду. Объект исследования — организационные 
патологии российских организаций. Предметом являются 
проблемные зоны внутренней среды организации, опреде-
ляемые матрицей организационной диагностики патологий.

Гипотеза исследования: специфика состояния органи-
зационных патологий связана с определенной социальной 
и управленческой культуры, характерной для российского 
менеджмента. Следствием этого является типичность неод-
нородности организационных патологий и зон опасности 
влияния патологий на организационную среду для всей 
российской управленческой практики (вне зависимости от 
региональной и отраслевой принадлежности организации).

Практическая значимость работы определяется 
потребностью отечественных организаций в повышении 
эффективности своей деятельности. Использование матри-
цы диагностики организационных патологий позволяет не 
только определить текущее состояние дел в конкретных 
организациях, но и сравнить эти результаты с исследовани-
ями, в которых применялся данный подход.

Теоретическая значимость. Сравнительный анализ дает 
возможность перейти от практических рекомендаций для кон-
кретных организаций к теоретическим обобщениям, позволя-
ет понять логику развития изучаемых процессов, сформиро-
вать общую картину «утечки» эффективности и их причин.

Методология. Методологической основой исследо-
вания являются системный подход, сравнительный ана-
лиз и социологический анализ. Методика проведения ана-
лиза базируется на типологии патологий, предложенной 
А. И. Пригожиным [2, с. 94—105], и матрице организаци-
онной диагностики, предложенной Ю. В. Куприяновым [7]. 
По мнению В. В. Щербины, цель диагностики организаций 
сводится к «процедуре поиска симптомов патологий» [8, 
с. 87]. С. А. Ильиных с соавторами, обосновывая подход 
к диагностике организации, указывают, что «поиск сим-
птомов патологий предполагает сравнение текущего и 
нормального состояния организации» [9, с. 199]. На осно-
ве данных наработок проведена модификация процедуры  
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съема информации по матрице организационных патоло-
гий посредством адаптации к проведению социологическо-
го исследования, предлагается использование пятибалльной 
шкалы для измерения опасности и интенсивности патологий. 
В связи с этим в проведенном исследовании методом полу-
чения первичной информации стало анкетирование экспер-
тов — сотрудников организаций г. Таганрога, проведенное 
в 2022 г. К опросу привлекались 150 экспертов из 12 неком-
мерческих и 15 коммерческих организаций. Методика пред-
полагала использование ранговой шкалы, фиксирующей 
мнение экспертов в интервале от 1 (минимальное значение) 
до 5 баллов (максимально выраженное шкальное значение). 
Экспертов просили отразить мнение по поводу интенсивно-
сти проявления каждой патологии в организации и об опас-
ности каждой из патологий. На основе полученной инфор-
мации был найден уровень комплексного влияния патоло-
гий на организации (путем перемножения усредненного 
значения опасности и интенсивности проявления, что дало 
результирующую шкалу от 1 до 25 баллов). Сравнительный 
анализ результатов позволяет определить иерархию проблем 
исследуемых организаций и направления их решения.

Основная часть
Борьба с патологиями и разработка управленческих 

решений, противодействующих их распространению, явля-
ются важной задачей менеджеров организации (на что ука-

зывает в своей работе H. A. Rahimi [10]). Если рассматривать 
организацию как систему, то патология любого ее элемента 
будет деструктивно влиять на все ее смежные структурные 
составляющие. Сравнивая оценки уровня опасности пато-
логий и уровня интенсивности проявления их в организа-
ции (см. рис. 1), можно отметить, что опасность патоло-
гий проявляется в сознании сотрудников гораздо ярче, чем 
интенсивность проявления. При этом самой опасной сре-
ди опрошенных считается «Неуправляемость» (ее уровень 
опасности равен 4,17). Достаточно оптимистично выглядят 
данные, по которым уровень интенсивности проявления 
этой патологии составляет 2,09). Отметим, что организа-
ционная патология возникает в результате упущений со 
стороны органов управления. По этой же причине руко-
водство может «не чувствовать» патологических дефор-
маций в организационной среде, но фиксировать общее 
снижение эффективности деятельности организации. Каче-
ственная система управления должна распознавать их и 
замещать патологические схемы внутриорганизационного 
взаимодействия на нормальные и оптимально соответству-
ющие требованиям внешней среды. В данном исследова-
нии за основу были взяты разработки В. В. Щербины [8], 
А. И. Пригожина [2], Ю. В. Куприянова [7], Е. А. Кутлуни-
на [6]. Как показывают результаты, в исследованных орга-
низациях проявляются все патологии, однако уровень их 
влияния не имеет критического значения (см. рис. 1).

Рис. 1. Уровень опасности патологий и уровень интенсивности проявления их в организации

Согласно примененной методике уровень комплекс-
ного влияния патологий измерялся по шкале от 1 до 
25 баллов. Самый минимальный уровень данного пока-
зателя имеют такие патологии, как «Инверсия» (уровень 
равен 4,68) и «Клика» (4,77). Максимальное зафикси-
рованное значение показателя было зафиксировано на 
уровне 9,911. Таким образом внутреннюю среду иссле-
дуемых организаций можно считать «малопроблемной», 
не несущей критической угрозы для эффективности и 
конкурентоспособности. Однако есть некоторые момен-
ты, которые менеджеры не должны игнорировать. В 

частности, самыми серьезными проблемами (см. рис. 2), 
стоящими перед системой управления проанализиро-
ванных организаций являются «Стагнация» (уровень 
комплексного влияния 9,911), «Демотивирующий стиль 
руководства» (уровень равен 9,349), «Господство струк-
туры над функцией» (уровень равен 9,282), «Игнориро-
вание организационного порядка» (уровень равен 8,867), 
«Неуправляемость» (уровень равен 8,715). Полученные 
данные совпадают с результатами других исследовате-
лей, что позволяет экстраполировать данные результа-
ты на практику российских организаций (таким образом, 
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надежность результатов подтверждается методом «обо-
снованности данных по независимому критерию»). Так, 
В. Н. Петрова и В. Н. Блинов [11] в ходе опроса предста-
вителей малого и среднего бизнеса (опрошено 24 сибир-
ских предприятия) выявили, что наиболее часто упомина-

емыми проблемами являются «Стагнация», «Господство 
структуры над функцией». Схожую картину показывают 
результатами исследования (службы ЗАГСа г. Казани  
по проективной методике «Метод метафор»), которое 
проводили Г. Г. Семенова-Полях, А. А. Кабирова [12].

Рис. 2. Уровень комплексного влияния патологий в организациях

Учеными было определено, что «на лояльность пер-
сонала прямолинейно влияют такие оргпатологии как 
“Господство структуры над функцией”, “Бессубъектность”, 
“Клика”, “Игнорирование организационного порядка”  
и “Демотивирующий стиль руководства”» [12, с. 81]. Таким 
образом, можно сделать вывод о всероссийском характере 
некоторых организационных патологий. 

Результаты. Если рассмотреть полученные результа-
ты сквозь призму типологии организационных патологий, 
указанных А. Пригожиным, то можно выявить следующее. 
Среди наиболее опасных патологий к такому типу пато-
логий, как «Патологии в строении компании», относится 
только одна — «Господство структуры над функцией». 
Структура организации является основным стержнем орга-
низации, на базе которого выстраивается внутриорганиза-
ционные отношения. О. А. Рымкевич отмечает: «От того, 
насколько грамотно продумана структура организации, 
насколько тщательно осуществляется управление органи-
зацией, насколько обдуманно, согласованно принимаются 
управленческие решения, и зависит успешность развития 
организации» [13, с. 26]. Эту же мысль высказывают иссле-
дователи B. Kombate, M. Emmanuel, K. K. Richard [14].  
В целом, господство структуры над функцией в организа-
ции приводит к потере эффективности, что самым небла-
гоприятным образом сказывается на ее экономическом 
положении и конкурентной позиции на рынке. Еще одним 
источником патологий, согласно типологизации А. Приго-
жина, являются организационные отношения, обусловлен-
ные системой взаимосвязей между сотрудниками коорди-
национного и субординационного плана. Согласно резуль-
татам нашего исследования, к «проблемным» патологиям  
в организационных отношениях относится только одна — 
«Неуправляемость». Это свидетельствует о нарушении 
субординационных связей и наличии определенных компе-
тентностных «пробелов» в подготовке менеджеров, неспо-

собных взять под контроль внутриорганизационные про-
цессы. Оптимальным решением в такой ситуации является 
развитие коммуникативных компетенций менеджера. Как 
показывают исследования «коммуникации с сотрудника-
ми должны выстраиваться на регулярной основе, не просто 
соответствовать должностным обязанностям “адресата”,  
а позволять сотрудникам эффективно выполнять свой функ-
ционал» [15, с. 45]. В то же время к третьему типу патоло-
гий (к которым относят «Патологии управленческих отно-
шений») в проанализированных организациях относятся 
уже три «проблемные» патологии: «Игнорирование орга-
низационного порядка», «Стагнация», «Демотивирующий 
стиль руководства». Это подтверждает ранее сделанные 
выводы о том, что «основным источником внутриорганиза-
ционных дисфункций, диагностируемых в качестве патоло-
гических явлений, оказывается не столько персонал, сколь-
ко руководители организаций» [16, с. 93]. На это указывает 
и исследование А. В. Русакова [5]. Фактически, основные 
проблемы российских организаций связаны с управленче-
ским корпусом (их управленческими решениями).

Выводы
Совпадение полученных данных по организациям 

г. Таганрога с результатами других российских исследова-
телей позволяет экстраполировать данные результаты на 
практику российских организаций. В целом данные пока-
зывают, что патологические проявления в организации 
являются следствием влияния внутренней среды. Положи-
тельным моментом является тот факт, что в среде россий-
ских организаций уровень комплексного влияния патоло-
гий достаточно низкий. Таким образом, внутренняя среда 
«малопроблемна» и не несет в себе критических угроз для 
эффективности и удержания конкурентных позиций. Вну-
тренние источники организационных патологий с одной 
стороны находятся полностью под контролем организации, 
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следовательно, могут быть полностью нейтрализованы. 
Однако они являются «порождением» системы управления 
организации, поэтому плохо осознаются сотрудниками, и 
воспринимаются в качестве естественной составляющей 
внутриорганизационного взаимодействия. Помимо это-
го, организационные патологии воспроизводятся в рамках 
определенной социальной и управленческой культуры, 
характерной для российского менеджмента. Следствием 
этого является типичность организационных патологий 
для всей российской управленческой практики. Как пока-
зали исследования и сравнительная оценка, характер пато-

логий и их интенсивность проявляются вне зависимости от 
региональной и отраслевой принадлежности организации.

Заключение
Проведенное исследование подтвердило гипотезу о 

типичности патологических проявлений для организаций 
российского менеджмента. Главной задачей управляющего 
звена отечественных организаций должно стать преодоле-
ние стагнационных процессов и совершенствование сти-
ля управления (исключение из управленческой практики 
демотивирующих решений).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

5.2.4 — Финансы

Аннотация. Исследование посвящено изучению основ-
ных подходов к дефиниции и сущности системы управле-
ния финансовой устойчивостью хозяйствующего субъекта. 
Статья охватывает широкий спектр инструментов и прак-
тик, необходимых для обеспечения финансовой стабильно-
сти и устойчивости хозяйствующего субъекта. В статье 
проводится анализ управления финансовой устойчивостью 
хозяйствующего субъекта с учетом различных подходов  
и методик. Рассматривается сущность системы управле-
ния финансовой устойчивостью, включая мнения различных 
авторов научных публикаций. В рамках исследования выде-
лены и проанализированы стратегический, риск-ориенти-
рованный, финансовый, оптимизационный, управленческий 
и инновационный подходы управления финансовой устойчи-
востью. Авторы рассматривают современные финансовые 
инструменты и технологии для повышения эффективности 
и надежности системы управления финансовой устойчи-
востью хозяйствующего субъекта. В рамках исследования 
авторы делают особый акцент на использовании искус-

ственного интеллекта в качестве средства анализа и кон-
троля финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. 
Научный материал визуализирован посредством графиче-
ских и табличных иллюстраций. Результаты исследования 
и сделанные в статье выводы представляют практическую 
значимость, а также помогают выбирать наиболее необ-
ходимые и стратегически важные подходы к управлению 
финансовой устойчивостью. Статья представляет собой 
ценное исследование, которое позволит получить глубокий 
анализ и понимание сущности системы управления финан-
совой устойчивостью хозяйствующего субъекта. Результа-
ты исследования рекомендуются к использованию специали-
стам в области финансов, руководителям компаний и всем 
заинтересованным лицам, стремящимся улучшить финан-
совую стабильность хозяйствующего субъекта и усовер-
шенствовать общее управление финансами.

Ключевые слова: сущность, финансовая устойчивость, 
система, хозяйствующий субъект, факторы, искусственный 
интеллект, подход, проблема, процесс, рыночные условия
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Original article

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ESSENCE OF THE FINANCIAL  
STABILITY MANAGEMENT SYSTEM OF AN ECONOMIC ENTITY

5.2.4 — Finance

Abstract. The article is devoted to the study of the main 
approaches to the definition and essence of the financial sta-
bility management system of an economic entity. It covers a 
wide range of tools and practices necessary to ensure financial 
stability and sustainability of an economic entity. The article 

analyzes the management of financial stability of an economic 
entity, taking into account various approaches and techniques. 
The essence of the financial stability management system is 
considered, including the opinions of various authors of scien-
tific publications. Within the framework of the study, strategic, 
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risk-oriented, financial, optimization, managerial and innova-
tive approaches to financial stability management are identified 
and analyzed. The authors of the article consider modern finan-
cial instruments and technologies to improve the efficiency and 
reliability of the financial stability management system of an 
economic entity. As part of the scientific research, the authors 
place special emphasis on the use of artificial intelligence as 
an analysis and control of the financial activities of an econom-
ic entity. The article includes graphic and tabular illustrations 
for the purpose of visualizing scientific material. The results 
and conclusions of the article are of practical importance, and 

also help to choose more necessary and strategically important 
approaches to financial stability management. The article is a 
valuable study that will allow you to get an in-depth analysis 
and understanding of the essence of the financial stability man-
agement system of an economic entity. The results of the study 
are recommended for use to finance specialists, heads of com-
panies and anyone seeking to improve the financial stability of 
an economic entity and overall financial management.

Keywords: essence, financial stability, system, economic 
entity, factors, artificial intelligence, approach, problem, pro-
cess, market conditions
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Введение
Вопрос обеспечения финансовой устойчивости хозяй-

ствующих субъектов становится особенно важным вопро-
сом в рамках современного устойчивого развития. Знание 
основных подходов к дефиниции и сущности системы 
управления финансовой устойчивостью предполагает под 
собой обеспечение эффективного управления финансо-
выми ресурсами и минимизации рисков. В данной статье 
рассматриваются не только теоретические аспекты управ-
ления финансовой устойчивостью, но и практические под-
ходы к определению сущности системы управления.

Актуальность. В условиях быстро меняющейся эко-
номической среды, политических ограничений, правового 
регулирования и технологических инноваций, финансо-
вая устойчивость становится важным фактором для дости-
жения устойчивого развития и конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта. Технологическая революция 
уже запустили механизм изменения системы управления 
финансовой устойчивостью, меняя традиционные модели 
ведения бизнеса. Кроме того, система управления финан-
совой устойчивостью позволяет эффективно распределять 
капитал для обеспечения экономической устойчивости и 
роста хозяйствующего субъекта.

Вышеизложенное ставит необходимость разработки 
методологического развития системы управления финансо-
вой устойчивостью, что свидетельствует об актуальности 
темы исследования.

Изученность проблемы. Анализ отечественного опы-
та методических подходов к сущности системы управле-
ния финансовой устойчивостью хозяйствующего субъек-
та проведен в работах И. В. Барановой, М. А. Власенко, 
которые рассматривают управление финансовой устой-
чивостью в ее широком смысле. Ю. О. Шаврина в своем 
исследовании изучает вопросы финансовой устойчивости 
через призму цифровизации. Т. К. Жапаров, М. Б. Жахе-
ева, В. Д. Коденко, Е. С. Киселев, Н. А. Половникова  
в своих трудах дают четкое понимание сущности финансо-
вой устойчивости хозяйствующего субъекта. Существен-
ный вклад в изучение методических подходов к системе 
управления финансовой устойчивостью хозяйствующего 
субъекта внесли Э. Р. Закирова, Ю. А. Долгих, И. А. Руд-
ская, Е. Ю. Глушакова, Д. Г. Родионова, А. В. Мухачева, 
Н. С. Гребенникова. В последние годы темой современ-
ных инструментов управления финансовой устойчиво-
стью занимались Е. Г. Пионткевич, Ю. А. Шатковская, 

А. В. Фролов, М. В. Лысунец, Н. М. Али, Б. А. Новиков, 
Ф. А. Бедненко (см: [1—15]).

Стоит отметить, что отечественные авторы выделяют 
подходы к определению системы управления финансовой 
устойчивостью с учетом специфики российской экономики, 
основываясь прежде всего на коэффициентные показатели.

Целесообразность разработки темы исследования 
обусловлена высокой степенью актуальности вопросов, 
связанных с системой управления финансовой устойчиво-
стью хозяйствующего субъекта.

Целью настоящего исследования является изучение и 
анализ различных методических подходов, на основе кото-
рых формируется сущность системы управления финансо-
вой устойчивостью, а также выделение эффективного под-
хода к управлению этой системой. Для достижения цели 
были поставлены следующие задачи:

– разъяснение понятия финансовой устойчивости хозяй-
ствующего субъекта;

– изучение различных подходов к определению и сущ-
ности системы управления финансовой устойчивостью;

– разработка подхода к системе управления финансовой 
устойчивостью хозяйствующего субъекта.

Научная новизна исследования состоит в выделении 
комбинированного подхода к управлению финансовой 
устойчивостью хозяйствующего субъекта. Теоретическая 
значимость состоит в расширении научного знания в обла-
сти управления финансовой устойчивостью.

Практическая значимость исследования определяет-
ся его возможностью реализации в хозяйственной деятель-
ности субъекта.

Методология основана на обзоре актуальных научных 
публикаций, статей, исследований и методических посо-
бий, касающихся управления финансовой устойчивостью. 
Методологический подход подразумевает разносторонний 
анализ системы управления финансовой устойчивостью 
хозяйствующего субъекта, делая акценты на научные тру-
ды, практику и мнения экспертов для создания информа-
тивной и авторитетной статьи.

Основная часть
Проблемой при управлении финансовой устойчиво-

стью становится разнообразие подходов, что может при-
вести к неоднозначности выстраивания системы. Анализ 
эффективности существующих подходов и их приме-
нение в практике может стать основой при выявлении 
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оптимальных стратегий. Результаты исследования логи-
чески обосновываются на основе анализа литературных 
источников, данных экспертов и практических ситуаций. 
Данные подкрепляются научными фактами, аналитиче-
скими выводами и источниками, что обеспечивает досто-
верность полученных результатов.

При изучении теоретической основы, посвященной 
системам управления финансовой устойчивостью хозяй-
ствующего субъекта стало очевидно, что всё управление 
представляет собой процесс оценки финансовой составля-
ющей, что противоречит самому понятию системы, которое 
подразумевает комплекс нескольких элементов и подхо-
дов. Например, И. В. Баранова и М. А. Власенко утвержда-
ют, что управление финансовой устойчивостью в широком 
смысле сводится к повышению рыночной стоимости хозяй-
ствующего субъекта, которое определяется установкой 
определенных финансовых индикаторов [1]. Ю. О. Шаври-
на рассматривает управления финансовой устойчивостью 
через цифровизацию процесса, при котором оценка финан-
сового состояния производится на основе определенных 
отчетов и показателей [2].

В теоретических исследованиях нет единого понимания 
сущности управления системой финансовой устойчиво-
стью. Т. К. Жапаров, М. Б. Жахеева, В. Д. Коденко опреде-
ляют сущность финансовой устойчивость хозяйствующего 
субъекта через стабильное состояние собственного капи-
тала [4]. Н. А. Половникова и Е. С. Киселева определяют 
сущность финансовой устойчивости как самостоятельную 
экономическую категорию, которая тесно взаимосвязана с 
другими элементами финансового состояния хозяйствую-
щего субъекта [5, с. 121].

По мнению авторов, под системой управления финан-
совой устойчивостью стоит понимать комплексный под-
ход к управлению финансами хозяйствующего субъекта, 
направленный на обеспечение ее финансовой устойчи-
вости в различных экономических ситуациях. Поэтому 
на плечи финансового менеджера ложится огромная 
задача по эффективному распределению ресурсов [3]. 
А поскольку система подразумевает под собой множе-
ство подходов и инструментов, то сущность системы 
управления финансовой устойчивостью хозяйствующе-
го субъекта заключается в управлении финансовыми 
ресурсами и процессами с целью обеспечения стабиль-
ности, надежности и успешного развития хозяйствую-
щего субъекта.

В российской экономике обеспечение финансовой 
устойчивости хозяйствующего субъекта имеет свои осо-
бенности. Рыночные условия России включают в себя 
специфические факторы, которые влияют на формирова-
ние и функционирование систем управления финансовой 
устойчивостью:

• Чувствительность российского рынка к валютным 
колебаниям и внешним инвестициям. Это требует эффек-
тивной системы управления валютными рисками и при-
влечения инвестиций для обеспечения финансовой ста-
бильности. В табл. 1 представлены валютные колебания 
за 2023 г. на основании данных Центрального банка РФ 
(https://cbr.ru/), по которым видно, что курс в течение года 
менялся ежемесячно.

• Политическая нестабильность. Политические фак-
торы могут оказывать значительное влияние на экономи-
ческую среду страны. Управление финансовой устойчиво-
стью должно учитывать политическую обстановку и ее воз-

можное воздействие на бизнес. Если к 22 февраля 2022 г. 
против России действовало 2 754 санкции, то к 29 февра-
ля 2024 г. число антироссийских санкций достигло 15 713 
(https://www.gazeta.ru/business/news/).

• Специфика банковской системы. Российская бан-
ковская система имеет свои особенности и требования, 
которые необходимо учитывать при разработке систе-
мы управления финансовой устойчивостью. Особенность 
современной банковской системы России заключается  
в универсальности финансовых институтов [6, с. 35].

• Законодательное регулирование в сфере финансов. 
Эффективное управление финансовой устойчивостью 
должно соответствовать действующему законодательству 
и нормативным актам.

Таблица 1
Курс основных резервных валют к российскому рублю

Дата Доллар США Евро

30.12.2023 89,69 99,19

30.11.2023 88,88 97,65

31.10.2023 93,24 98,62

30.09.2023 97,41 103,16

31.08.2023 95,93 104,45

30.08.2023 95,71 103,48

30.07.2023 90,98 99,96

30.06.2023 87,03 95,11

31.05.2023 80,69 86,51

30.04.2023 80,51 88,37

31.03.2023 77,09 83,76

28.02.2023 75,43 79,62

31.01.2023 69,59 75,78

Адаптация стратегий и подходов к управлению финан-
совой устойчивостью под специфику российского рынка 
поможет хозяйствующему субъекту обеспечить стабиль-
ность и устойчивость своей финансовой деятельности в 
долгосрочной перспективе.

На сегодняшний день в науке существует множество 
различных подходов к управлению финансовой устойчиво-
стью хозяйствующего субъекта. Под подходом стоит пони-
мать систему методов, стратегий и процедур, направленных 
на оптимизацию финансового состояния хозяйствующего 
субъекта. В табл. 2 представлены подходы и их сущность 
при управлении финансовой устойчивостью.

В контексте рассмотренных выше подходов для управ-
ления финансовой устойчивостью используют различные 
инструменты, выбор которых зависит от приоритетности 
целей и степени финансовой устойчивости хозяйствующе-
го субъекта [10]. К таким инструментам относятся:

• Анализ коэффициентов. Коэффициенты принято раз-
делять на относительные и абсолютные. К абсолютным 
относятся общая стоимость активов, стоимость внеобо-
ротных и оборотных активов, стоимость запасов, величи-
на собственного оборотного капитана, величина заемного 
капитала. К относительным — коэффициенты ликвидно-
сти, платежеспособности, финансовой устойчивости, обо-
рачиваемости [11, с. 65].
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• Анализ структуры бухгалтерского отчета. Вклю-
чает в себя горизонтальный, вертикальный, коэффици-
ентный и трендовый анализы. Данный анализ позволяет 
понять, в чем суть исследуемых факторов и процессов, 
выполнить систематизацию аналитических материалов, 
выявить резервы улучшения работы [11, с. 62].

• Анализ основных финансовых показателей. Дан-
ный анализ представляет собой поверхностную оценку  
уровня финансовой устойчивости хозяйствующего 
субъекта. Это, прежде всего, выручка, чистая прибыль, 
рентабельность и рыночная стоимость хозяйствующего 
субъекта.

Таблица 2
Подходы управления финансовой устойчивостью хозяйствующего субъекта в рамках системы

Подход Суть подхода
Стратегический подход Разработка долгосрочных стратегий управления финансовой устойчивостью, выравнивание финансо-

вых целей с общими стратегическими целями компании [7]
Риск-ориентированный 
подход

Идентификация финансовых рисков, их оценка и управление на основе классификации, сформиро-
ванной по признаку функциональной природы рисков [8]

Финансовый контроль и 
мониторинг

Регулярный мониторинг и контроль финансовых показателей, разработка механизмов отслеживания 
ключевых метрик для оперативного реагирования на изменения

Оптимизация капитальной 
структуры

Управление соотношением собственных и заемных средств, поддержание здоровой капитализации 
для обеспечения финансовой стабильности

Управление ликвидностью Разработка стратегий управления ликвидностью, поддержание достаточных резервов для погашения 
текущих обязательств, а также оценка при помощи экспресс-диагностика и детализированный анализ [9]

Инновационный подход Внедрение современных технологий, цифровизация финансовых процессов, использование 
аналитики данных для оптимизации принятия финансовых решений

Все подходы помогают определить и сформировать 
систему управления финансовой устойчивостью хозяйству-
ющего субъекта, но на современном этапе некоторые под-
ходы устаревают и не позволяют хозяйствующему субъек-
ту качественно оценивать финансовое положение. В целях 
улучшения финансового положения хозяйствующего субъ-
екта необходимо внедрять операционные механизмы повы-
шения финансовой устойчивости, основной целью которых 

является устранение текущей несостоятельности. Авторы 
выделяют в качестве эффективного подхода по управле-
нию финансовой устойчивостью комбинацию инновацион-
ного и риск-ориентированного подходов. Именно эти два 
подхода включают в себя все финансовые процессы хозяй-
ствующего субъекта и позволяют вовремя реагировать на 
экономические изменения. Основой подхода является сту-
пенчатая система (см. рис.).

Рис. Комбинация инновационного и риск-ориентированного подходов

Использование современных технологий, инструментов 
и подходов управления финансовой устойчивостью важно 
для повышения эффективности и надежности финансовых 
процессов хозяйствующего субъекта.

На сегодняшний день можно выделить следую-
щие современные решения для управления финансовой 
устойчивостью:

• Блокчейн-технологии. Блокчейн обеспечивает без-
опасность и прозрачность финансовых транзакций, что 
помогает предотвращать мошенничество и обеспечивать 

точность данных в финансовых операциях. На сегодняш-
ний день успешно используют технологии блокчейна такие 
компании, как Сбер, Норникель, Национальный расчетный 
депозитарий. Организация экономического сотрудниче-
ства и развития использует блокчейн в рамках выявления 
потенциальных сфер применения для правительственной 
деятельности [12].

• Аналитика данных и большие данные (Big Data). Про-
двинутые аналитические инструменты позволяют анали-
зировать данные в реальном времени, выявлять тенденции 



148

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, май № 2(67). Подписной индекс – 85747

и прогнозировать финансовые результаты с большей точ-
ностью. Учитывая непрерывный рост в области аналитики 
больших данных и ее существенное влияние на жизнь чело-
века, приложения для обработки больших данных открыва-
ют передовые возможности во всех аспектах нашей повсед-
невной жизни [13].

• Облачные технологии. Использование облачных 
решений для хранения и обработки финансовых данных 
обеспечивает гибкость, масштабируемость и доступность 
информации в любое время и в любом месте.

• Цифровизация процессов. Автоматизация финансовых 
процессов с помощью цифровых решений и программного 
обеспечения позволяет повысить эффективность управления 
финансами и минимизировать человеческие ошибки Мини-
стерство цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации назвали два ключевых направ-
ления, которые будут развиваться до 2030 г.: внедрение тех-
нологий искусственного интеллекта и повышение уровня 
кибербезопасности (https://www.rbc.ru/industries/news/).

Главная тенденция современных технологий — это 
использование искусственного интеллекта. Искусственный 
интеллект обладает способностью анализировать огром-
ные объемы данных, выявлять паттерны и тенденции, что 
позволяет эффективно снижать риски и принимать обосно-
ванные управленческие решения. Примером инструмента 
использования искусственного интеллекта по управлению 
финансами является JPMorgan Chase. Например, компания 
внедрила запатентованный алгоритм для выявления слу-
чаев мошенничества — каждый раз, когда обрабатывается 
транзакция по кредитной карте, детали транзакции отправ-
ляются на центральные компьютеры в центрах обработки 
данных Chase, которые затем решают, является ли транзак-

ция мошеннической [14]. Сегодня технологии искусствен-
ного интеллекта достаточно успешно используются Цен-
тральным банком РФ, Минфином России, Счетной палатой 
РФ и другими финансовыми ведомствами [15]. Согласно 
прогнозам экспертов, рынок искусственного интеллекта 
вырастет до 1,8 трлн долларов США, что позволит исполь-
зовать его для решения практических задач.

Таким образом, комбинация риск-ориентированного и 
инновационного подходов позволяет эффективно выстраи-
вать систему управления финансовой устойчивостью, обе-
спечивая стабильность, надежность и устойчивость финан-
сового положения хозяйствующего субъекта в условиях 
переменчивой экономической среды.

Заключение
Анализ результатов позволил выявить важность различ-

ных подходов к системе управления финансовой устойчи-
востью хозяйствующего субъекта, а также выделить ком-
бинированный подход, который позволяет хозяйствую-
щему субъекту не только создать прочное и эффективное 
развитие в долгосрочной перспективе, но и адаптироваться 
к изменяющимся условиям внутреннего и внешнего рын-
ков. Исследование подтвердило важность использования 
современных инструментов при обеспечении финансовой 
устойчивости. Продвинутые аналитические инструменты 
позволяют хозяйствующему субъекту анализировать дан-
ные в реальном времени, выявлять тенденции и прогно-
зировать финансовые результаты с большей точностью. 
Автоматизация финансовых процессов с помощью цифро-
вых решений и программного обеспечения позволяет повы-
сить эффективность управления финансами и минимизиро-
вать человеческие ошибки.
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ОБ АВТОРСКОМ МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ (ГРУППОВЫХ) ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

5.2.2 — Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Аннотация. В системе оздоровления организма и физ-
культурно-спортивной работе с детьми, молодежью и взрос-
лым населением, наряду с решением задач двигательной, так-
тико-технической подготовки и укрепления здоровья, важное 
место занимает создание условий для повышения эффек-
тивности процесса физического воспитания и спортивной 
подготовки. В соответствии с этим назрела необходимость 
разработки и внедрения в практику соответствующих 
информационно-цифровых инновационных программ. Этим 
определяется актуальность проведенного исследования.

Проведенное исследование поспособствует совершен-
ствованию структуры и содержания самостоятельных 
занятий физкультурой и спортом за счет применения 
специальных интерактивных программно-информацион-
ных сервисов для поиска «компаньонов» для совместных 
тренировок. В статье описывается решение обозначенной 
проблемы — разработка научно обоснованного и функцио-
нально доступного авторского информационно-программ-
ного приложения для совместных занятий физическими 
упражнениями и спортом — FM (FitMile).

При написании статьи проведен опрос среди учащихся, 
студентов вузов и профессиональных специалистов г. Крас-
нодара. Выявлен уровень их осведомленности и особенностей 

заинтересованности в области применения программных 
приложений для занятий активной двигательной деятель-
ностью. На базе Краснодарского филиала РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова проведена оценка авторского многофункционального 
приложения для совместных занятий физкультурой и спор-
том — FitMile, научно подтвердившая его эффективность. 
В рамках исследования проанализирована соответствующая 
литература, научные и программно-технологические мате-
риалы. По итогам проведенного исследования обоснована 
эффективность созданного приложения, подтвержденная 
применением математически достоверных методов. Добы-
ты новые экспериментальные данные.

Под руководством соавторов статьи часть исследова-
ний по сбору и обобщению данных по распространенности  
в российском обществе программных приложений для физ-
культуры и спорта в сфере IT-технологий, а также разработ-
ке соответствующего бизнес-проекта провела Е. И. Ефремо-
ва, обучающаяся бакалавриата Краснодарского филиала РЭУ 
им. Г. В. Плеханова по направлению «Экономика».

Ключевые слова: информационно-программное прило-
жение, бизнес-проект, физическая культура, спорт, дви-
гательная деятельность, тренировка, целевая аудитория, 
население, студенческая молодежь, Россия, Кубань

Для цитирования: Лактионова Н. В., Александров С. Г. Об авторском мобильном приложении для реализации 
совместных (групповых) занятий физкультурой и спортом // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 150—157. DOI: 
10.25683/VOLBI.2024.67.998.

Original article

ABOUT THE AUTHOR’S MOBILE APPLICATION FOR THE IMPLEMENTATION  
OF JOINT (GROUP) PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

5.2.2 — Mathematical, statistical and instrumental methods in economics

Abstract. In the system of improving the body and physical cul-
ture and sports work with children, youth and adults, along with 
solving the tasks of motor, tactical and technical training and health 
promotion, an important place is occupied by creating conditions 

to increase the effectiveness of physical education and sports train-
ing. In accordance with this, there is a need to develop and put into 
practice appropriate information and digital innovation programs. 
This determines the relevance of the conducted research.
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The conducted research may contribute to improving the 
structure and content of independent physical education and 
sports through the use of special interactive software and infor-
mation services to search for “companions” for joint training. 
The article describes the solution to this problem — the devel-
opment of a scientifically based and functionally accessible 
author’s information and software application for joint physical 
exercise and sports — “FM (FitMile)”.

As part of the research, a survey was conducted among stu-
dents, university students and professional specialists in Kras-
nodar. The level of their awareness and interest in software 
applications for motor activity was revealed. On the basis of the 
Krasnodar branch of Plekhanov Russian University of Econom-
ics, an assessment of the author’s multifunctional application 
for joint physical education and sports — “Fit-mile”, which has 
scientifically confirmed its effectiveness, was carried out. The 

relevant literature, scientific and software-technological mate-
rials were analyzed. The results of the conducted research sub-
stantiate the effectiveness of the created application, confirmed 
by the use of mathematically reliable methods. New experimen-
tal data were obtained.

Under the guidance of the co-authors of this article, part 
of the research on the collection and generalization of data on 
the prevalence of software applications for physical education 
and sports in the field of IT technologies in Russian society, as 
well as the development of an appropriate business project, was 
conducted by E. I. Efremova, a bachelor’s degree student at the 
Krasnodar branch of Plekhanov Russian University of Econom-
ics in the field of Economics.

Keywords: information and software application, business 
project, physical education, sports, motor activity, training, tar-
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Введение
Актуальность. В результате социологического иссле-

дования целевой аудитории Краснодарского края получе-
на информация, наглядно продемонстрировавшая интерес 
к занятиям спортом как в команде, так и с напарником. Об 
этом свидетельствуют данные статистики развития спорта 
Министерства физической культуры и спорта Краснодар-
ского края (https://msrfinfo.ru/regions/23).

Около 60 % населения сталкиваются с проблемой поис-
ка новых локаций для занятий физкультурой и спортом [1; 
2]. Данный проект поможет решить эту проблему.

Разработка данного приложения обусловлена отсутствием 
на рынке услуг подобных сервисов. При этом оно не предус-
матривает больших финансовых затрат на его создание [3].

Авторское информационно-программное приложение 
FM (FitMile) будет способствовать упрощению коммуни-
кации заинтересованных людей в совместном проведение 
досуга в формате «Физкультура и спорт».

Изученность проблемы. Актуальные вопросы разработ-
ки и внедрения в практику различных информационно-про-
граммных приложений, призванных облегчить процесс физ-
культурно-спортивного совершенствования занимающихся 
рассмотрены в трудах ряда исследователей, в которых отмеча-
ется их значимость, важность и своевременность [4—7]. При 
этом остается востребованным продолжение поиска эффек-
тивных программных инструментов и разработок для реше-
ния обозначенной проблемы. Данный вопрос изучен недоста-
точно детализировано, арсенал соответствующих программ 
ограничен и слабо адаптирован к условиям совместного обу-
чения и тренировки студенческой молодежи Кубани.

Целесообразность разработки темы. В настоящее 
время не существует универсальных подходов к решению 
проблемы поиска как отдельных партнеров, так и целых 
команд для совместных тренировок по физкультуре и спор-
ту. На практике многие занимающиеся лишены возможно-
сти найти единомышленников для результативных коллек-
тивных занятий активной двигательной деятельностью.

Объект исследования: программное приложение для 
совместных занятий физкультурой и спортом.

Предмет исследования: процесс создания, обоснования 
экономической и практической спортивно-оздоровительной 
эффективности, а также внедрение в практику цифрового 
бизнес-проекта для совместных тренировочных занятий.

Цель — разработать эффективный бизнес-проект удоб-
ного и многофункционального приложения для совмест-
ных занятий физкультурой и спортом, занимающихся раз-
ного возраста.

Задачи исследования:
– рассмотреть статус и потребности целевой аудитории;
– провести анализ конкурентов;
– осуществить оценку отрасли;
– разработать MVP (минимально жизнеспособный про-

дукт — продукт, обладающий минимальными, но достаточ-
ными для удовлетворения первых потребителей функциями);

– подготовить соответствующую финансовую модель.
Теоретическая значимость исследования обусловле-

на дополнением экономической теории и теории физиче-
ского воспитания и спортивной тренировки дополнитель-
ными сведениями об особенностях создания цифровых 
бизнес-проектов для совместных тренировочных занятий,  
а также данными о разработке программных компьютер-
ных приложений по вовлечению различных слоев населе-
ния в занятия физкультурой и спортом.

Практическая значимость. Полученные результаты 
могут быть использованы занимающимися физическими 
упражнениями и спортивными тренерами для эффектив-
ного поиска необходимых локаций, объектов и мероприя-
тий в сфере активной двигательной деятельности, а также 
при построении бизнес-моделей и учебно-тренировочных 
занятий для различных категорий населения в Российской 
Федерации в целом и в Краснодарском крае в частности.

Методологическая база и методы исследования — 
изучение, анализ и решение проблемы создания эффек-
тивного информационно-программного бизнес-проек-
та привлечения занимающихся к совместным занятиям 
физкультурой и спортом по структурно-логическим и 
системно-функциональным основаниям. Для решения 
поставленных задач использовались методы экономи-
ческого, социально-педагогического и статистического 
исследований [8; 9].

Достоверность результатов гарантируется научно-те-
оретической аргументированностью, значимым объемом 
экспериментальных данных, корректным применением 
методов математической статики.

Научная новизна выражена во введении в научное 
пользование новых сведений по подготовке и внедрению 
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в практику многофункциональных цифровых приложений 
по привлечению физкультурников, спортсменов и тренеров 
к общим физкультурно-спортивным занятиям.

Основная часть
Организация исследования. Исследование проведено 

на базе Краснодарского филиала Российского экономиче-
ского университета им. Г. В. Плеханова.

Научно-исследовательская работа выполнена в три этапа:
• На I этапе (сентябрь—ноябрь 2023 г.) определены 

цель, сформулированы задачи, осуществлен поиск и изу-
чение научно-методической литературы по заявленной 
теме, проанализированы факторы организации коллек-
тивных занятий физическими упражнениями и спортом 
различными категориями населения, разработано соответ-
ствующее многофункциональное интерактивное компью-
терное приложение.

• На II этапе (декабрь 2023 г. — февраль 2024 г.) осу-
ществлено пилотное тестирование данного приложения, 
определены подходы по его внедрению в практику.

• На III этапе (март—апрель 2024 г.) произведен анализ, 
обработка и обобщение экспериментальных данных, сфор-
мулировано заключение.

Результаты исследования и их обсуждение. В целом, 
по субъектам Российской Федерации самыми популярны-
ми видами спорта являются:

1) футбол — 3,34 млн чел.;
2) плавание — 2,55 млн чел.;
3) волейбол — 2,5 млн чел.;
4) легкая атлетика — 1,96 млн чел.;
5) баскетбол — 1,79 млн чел.;
6) фитнес-аэробика — 1,72 млн чел.;
7) лыжные гонки — 1,11 млн чел.;
8) вело- и пешие прогулки — 1,09 млн чел.;
9) шахматы — 1,02 млн чел.;
10) настольный теннис — 0,89 млн чел.
Приведенный перечень позволяет сделать вывод, что 

более 60 % обозначенных видов спорта требуют наличия 
как минимум 1 партнера для совместных занятий, а осталь-
ные предполагают наличие полноценной команды.

В последние годы, согласно данным Министерства спор-
та, Краснодарский край вошел в тройку самых спортивных 
регионов России, т. к. в нем более 60 % населения актив-
но занимаются спортом. Так, по данным Департамента по 
физической культуре и спорту администрации г. Красно-
дара (https://krd.ru/administratsiya/administratsii-krasnodara/
upravlenie-po-fizicheskoy-kulture-i-sportu/o-departamente/) 
самыми популярными видами спорта являются:

1) бокс;
2) художественная гимнастика;
3) футбол;
4) волейбол;
5) легкая атлетика.
Все они предполагают наличие нескольких партнеров 

для совместных занятий. Анализ целевой аудитории нагляд-
но демонстрирует, что физкультурно-спортивная деятель-
ность населения в последнее время набирает темпы роста 
на территории Краснодарского края. Предложенный проект 
будет способствовать ее успешной реализации [10].

Для подтверждения данной точки зрения нами было 
опрошено более 100 чел. в возрасте от 16 до 45 лет. В выбо-
рочную совокупность попали как желающие заниматься 
спортом, так и имеющие определенный опыт тренировок. 
Из них 53 % регулярно занимаются спортом самостоятель-
но, 27 % — в команде и 20 % — с партнером. При этом 
у 59 % опрошенных возникают трудности поиска новых 
локаций и партнеров для занятий физкультурой и спортом.

Кроме этого, нами проведет социологический опрос  
на протяжении четырех месяцев 2023 г. (с сентября по 
декабрь) на предмет мотивационно-потребностной сферы 
личности респондентов. Было установлено, что помимо удоб-
ства в пользовании приложением, важна и личная заинтересо-
ванность в регулярных занятиях. 64 % опрошенных прекра-
щали занятия спортом из-за снижения интереса в результате 
отсутствия партнеров или команд для совместных занятий и 
не удобного местоположения спортивных объектов.

Рассмотрим и систематизируем ключевые составляю-
щие типовой бизнес-модели, рекомендуемой швейцарским 
ученым и бизнесменом Александром Остервальдером и его 
коллегой Ивом Пинье (табл. 1) [11; 12].

Таблица 1
Критерии и составляющие бизнес-модели информационно-программного приложения FM (FitMile)

Критерии Составляющие бизнес-модели
Основные партнеры – Магазины спортивного оборудования;

– организаторы соревнований;
– спортивные блогеры;
– фитнес-центры

Ключевые процессы – Организация процесса разработки сервиса FM (FitMile);
– участие в спортивных мероприятиях;
– продвижение бренда в социальных сетях

Ресурсы – Сайт FM (FitMile);
– офлайн-встречи, мероприятия и тренировки;
– соцсети

Преимущества для потребителя – Удобство в использовании;
– эффективный поиск необходимых локаций, объектов и мероприятий

Преимущества для разработчика программы Относительно небольшая величина затрат по разработке информационно-
программного приложения FM (FitMile)

Взаимодействие с пользователями – Соцсети;
– личный кабинет на сайте в приложении;
– курирование бота и подсказки

Каналы взаимодействия – Реклама на соревнованиях и прочих офлайн спортивных мероприятиях;
– реклама с помощью взаимодействия с тренерами по разным видам спорта;
– таргетированная реклама в соцсетях («ВКонтакте», Telegram)
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Критерии Составляющие бизнес-модели
Сегменты целевой аудитории – Занимающиеся спортом или желающие возобновить тренировки;

– профессиональные спортсмены и любители, заинтересованные в сервисе для 
общения с единомышленниками

Структура расходов – Затраты на разработку информационно-программного приложения 
FM (FitMile) (бэкэнд и фронтенд);
– затраты на маркетинг;
– затраты по аренде сервера;
– затраты на юридическое сопровождение

Большинство занимающихся спортом посещают раз-
личные соревнования или дружеские забеги, заплывы, 
заезды и т. д. Их участников можно привлечь в качестве 
заинтересованных пользователей предлагаемой программы 
FM (FitMile), которая дает возможность в формате онлайн 
посмотреть планы других пользователей.

Представляется целесообразным распространять данный 
информационно-программный продукт среди заинтересован-
ных лиц с помощью постов в социальных сетях и непосред-
ственно организаторами спортивных занятий, тем самым 
повышая ее лидогенерацию среди активного населения [13].

На целевой странице веб-сайта приложения пользова-
тели должны получать наглядное и точное представление о 
работе данного приложения после его установки:

– снимки экрана и видео, демонстрирующие работу 
данного приложения;

– краткий, но эффективный рекламный текст;
– ссылки на App Store и/или Google Play Store;
– отзывы клиентов в форме рейтингов или обзоров.
С помощью e-mail-маркетинга можно осуществлять 

почтовые рассылки, являющиеся эффективным инструмен-
том рекламной кампании и взаимодействия с пользователя-
ми. Такая стратегия продвижения данного приложения помо-
жет привлечению и удержанию заинтересованных пользова-
телей и получению дохода от рекламной деятельности.

Продвижению информационно-программного продук-
та FM (FitMile) будут способствовать такие интернет-пло-
щадки, как Reddit или Product Hunt, созданные для обмена 
информацией, программными продуктами. Если продукт 
окажется в тренде, он может привлечь внимание больше-
го количества пользователей (лидов). В этих целях можно 
воспользоваться поп-апом (pop-up).

В лидогенерации будут участвовать несколько систем. 
Из сервиса поп-апов, всплывающим баннером или формой, 
появляющаяся на сайте через несколько секунд после того, 
как пользователь (лид) зайдет на страницу, он попадет в 
платформу рассылок. С сайта отправляются данные о пове-
дении лидов в систему автоматизации, а затем попадают в 
CRM (программу по управлению бизнесом) или, наоборот, 
из CRM отправляются в платформу автоматизации.

При создании данного бизнес-проекта следует учиты-
вать глобальные тренды в сфере физкультуры и спорта:

1. Рост количества соревнований в самых разных спор-
тивных дисциплинах: любительских соревнований будет ста-
новиться всё больше, а их уровень продолжит повышаться.

2. Популярность самостоятельных тренировок: нали-
чие долгосрочного запроса на развитие фитнес-приложе-
ний, онлайн индивидуальных и групповых занятий.

3. Коммуникация: спорт преодолевает социальные раз-
личия, сближая вовлеченных в него людей.

Российские тренды в области физкультурно-спортивной 
деятельности с использованием цифрового пространства [14]:

1. «Фитнес становится ближе»: для занимающихся 
спортом формируется доступная и комфортная инфра-
структура; реализуется государственный проект «Спорт — 
норма жизни».

2. Интерес населения к здоровью возрастает: фит-
нес-клубы акцентируют внимание на программах оздоро-
вительного фитнеса, йоги, спортивных игр, кросс-фита и 
танцевальных видов аэробики.

Проанализировав преимущества трех прямых конкурен-
тов (RosterSport, Roster Athletics: Meet Mgmt, «Сетка-Питер») 
и пяти косвенных (Balance, FIZ-RA, CoRun), а также чаты  
в Telegram и WhatsApp, следует отметить, что большинство 
программных продуктов удобны в пользовании (табл. 2).

Предлагаемый вариант программного продукта не 
будет уступать по качеству конкурентам. Платная подпи-
ска, помимо бесплатных услуг, позволит тренерам физ-
культурно-спортивных программ подготовки, использую-
щих информационно-программный продукт FM (FitMile), 
размещать предложения о тренировках, услугах и пред-
стоящих мероприятиях, а также осуществлять опросы о 
перспективных и привлекательных программах. Для всех 
пользователей платной подписки блокируются всплыва-
ющие окна рекламы. Им будет предложена возможность 
делать заметки в календаре личного кабинета с напомина-
ниями о предстоящих тренировках, соревнованиях и дру-
гих мероприятиях, регистрироваться в неограниченном 
количестве групп занимающихся.

Прямые конкуренты не предоставляют бонусы и подар-
ки. Данный недостаток следует учесть для повышения при-
влекательности информационно-программного продукта 
FM (FitMile). Целесообразно не ограничиваться нескольки-
ми сегментами целевой аудитории, а всячески расширять 
ее диапазон [15].

Большинство конкурентов на рынке услуг появились не 
так давно. Поэтому информационно-программный продукт 
FM (FitMile) займет достойное место в нише аналогичных 
услуг по физкультурно-спортивному совершенствованию 
жителей Кубани.

Оценка перспектив развития информационно-про-
граммного продукта FM (FitMile) с учетом сильных  
и слабых сторон (SWOT-анализ) предусматривает следу-
ющие факторы:

• Преимущества:
1) для потребителя:
– удобство в использовании;
– эффективный поиск структур и организаций, осущест-

вляющих физкультурно-спортивные мероприятия с раз-
личными категориями населения;

2) для разработчиков FM (FitMile):
– относительно небольшие материальные затраты  

по его созданию;
– отсутствие затрат на аренду помещений.

Окончание табл. 1
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• Недостатки:
– необходимость поиска и привлечения узких специа-

листов в области создания информационных программ по 
физкультуре и спорту;

– широкое привлечение рекламодателей, ресурсов 
интернет-площадок и социальных сетей для продвижения 
программного продукта.

• Перспективы и возможности:
– привлечение к сотрудничеству организаторов спор-

тивных мероприятий, СМИ, организаций по реализации 
спортивных товаров и одежды.

• Угрозы:
– сбои программы и хакерские атаки;
– антиреклама и хейтерские комментарии  в соцсетях.
Рассмотрим MVP (Minimum Viable Product, «минималь-

ный жизнеспособный продукт») — Telegram-бот с мини-
мальным функционалом).

MVP демонстрирует достаточную ценность для поль-
зователей. Для тестирования технологии функциониро-
вания FM (FitMile) нами создан Telegram-бот (https://t.me/
FitMileBot), отвечающий на вопросы, присылающий ссыл-
ки на интересующие пользователей сайты.

В тестировании принимали участие студенты вузов 
г. Краснодара в возрасте от 18 до 24 лет, которые активно 
занимаются физкультурой и спортом.

В рамках информационно-программного продук-
та FM (FitMile) проводилось тестирование следующих 
функций:

– регистрация тренировки;
– удаление тренировки;
– лист зарегистрированных тренировок.
Проанализируем прогноз востребованности (финан-

совую модель) информационно-программного продукта 
FM (FitMile) (табл. 3).

Таблица 3
Прогнозируемая финансовая модель развития FM (FitMile)

Показатель
Месяц

апрель май июнь июль август сентябрь

Число скачиваний 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Выручка, руб. 10 000 20 000 45 000 60 000 125 000 150 000

Стоимость платных подписок, руб. 200 200 200 200 200 200

Доля платных подписок в выручке, % 10 10 15 15 25 25

Расходы, всего, руб. 19 913 13 913 18 914 28 913 35 913 40 914

В том числе:

– аренда домена (хостинга) 500 500 500 500 500 500

– дизайн сайта 7 000 — — 7 000 — —

– настройка «ядра» сайта (программы) — 5 000 руб. 833 833 834 833 833 834

– интернет-трафик 800 800 800 800 800 800

– настройка конфигурации сайта (программы) — 8 000 руб. 1 333 1 333 1 334 1 333 1 333 1 334

– размещение в «Яндекс», «ВКонтакте», Telegram, «Дзен» 6 000 5 000 5 000 5 000 6 000 6 000

– размещение в App Store — 6 930 руб. 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155

– размещение в Google Play — 1 750 руб. 292 292 291 292 292 291

– реклама 2 000 4 000 9 000 12 000 25 000 30 000

Прибыль (убыток), руб. –9 913 6 087 26 086 22 913 89 087 109 086

Заключение
Таким образом, FM (FitMile) — авторское информаци-

онно-программное приложение, где люди любого возраста, 
желающие заняться спортом, могут найти единомышлен-
ников для совместных занятий.

В приложении встроен удобный календарь, в кото-
ром можно создавать заметки о предстоящих физкультур-
но-спортивных мероприятий и устанавливать электронные 
напоминания о тренировках для себя и других участников 
спортивной группы. 

В авторском информационно-программном приложе-
нии имеется карта местности, на которой нанесены места 
нахождения спортивных объектов (залов, спортивных пло-
щадок) с указанием секций по видам спорта.

Данное приложение будет доступно для бесплатного 
скачивания как в App Store, так и в Google Play.

При недостаточности памяти на телефоне пользователь 
может воспользоваться сайтом на интернет-платформах.

В ходе исследования были проведены опросы, 
интервью и модерируемые дискуссии (фокус-группы), 
направленные на выявление отношения участников  
к определенной проблеме, обозначении их эмоциональ-
ного отношения к разработке и внедрению информаци-
онно-программного продукта FM (FitMile). Проанали-
зированы статистические данные вовлеченности в спор-
тивную индустрию. В результате выявлены потребности 
и предпочтения целевой аудитории физкультурников  
и спортсменов в совместных занятиях активной двига-
тельной деятельностью.

В результате были выявлены основные проблемы 
и потребности в совместных занятиях физкультурно- 
спортивной деятельностью, определены приоритетные 
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функции и возможности, представляемые данным при-
ложением. Анализ показал, что на рынке услуг уже 
существуют аналогичные приложения. Определены 
преимущества и уникальные возможности создаваемо-
го приложения.

Разработан и протестирован пилотный вариант прило-
жения для тестирования представителей целевой аудито-
рии (студентов вузов г. Краснодара). Это позволило оце-
нить функциональность, удобства использования и востре-
бованность приложения потребностям и предпочтениям 
заинтересованных категорий населения.

Дальнейшие шаги в рамках данного бизнес-проекта пред-
усматривают доработку приложения на основе полученной 
обратной связи, его запуск и рекламу на рынке, мониторинг 
обратной связи пользователей для улучшения и развития 
информационно-программного продукта FM (FitMile).

Разработанное приложение является инновационным 
и перспективным бизнес-проектом, имеющим высокий 
потенциал для привлечения большой аудитории желающих 
активно заниматься физическими упражнениями и спор-
том, став существенным инструментом в тренировочном и 
соревновательном процессах.
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УМЕНЬШЕНИЕ ЭНТРОПИИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА  

В ВИДЕ НОРМАЛИЗОВАННОГО СРЕДНЕГО МНОГОЧЛЕНА
5.2.2 — Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Аннотация. Статья посвящена проблеме построе-
ния рейтингов однородных объектов по качеству с уче-
том нескольких частных качеств, для чего предлагается 
использовать агрегирующие, идемпотентные, строго 
монотонные, сдвиг-инвариантные многочлены в соответ-
ствии с методикой, изложенной Д. Б. Зотьевым в работах 
«О нормализованных средних критериях, интерполиру-
ющих экспертные оценки» и «Нормализованные средние 
и проблема свертывания показателей качества». Целью 
исследования является построение квадратичного сред-
него многочлена и моделирование с его помощью общего 
потребительского рейтинга смартфонов по семи част-
ным качествам. При построение квадратичного средне-
го многочлена необходимо назначать экспертные оценки 
на каждой итерации согласно предложенному в работе 
методу, тем самым сужая диапазон экспертной оценки 
для всех последующих элементов тестовой совокупности; 
доказать практическую применимость метода уменьше-
ния неопределенности в процессе проведения экспертизы. 
Для проведения исследования выбрана репрезентативная 
выборка и построены частные рейтинги по показателям 

качества данной тестовой совокупности. По аналогии  
с экспертно-статистическим методом определения весо-
вых коэффициентов найдены коэффициенты среднего 
многочлена степени 2, аппроксимирующего экспертные 
оценки комплексного качества. В результате исследования 
доказана практическая применимость метода уменьшения 
неопределенности в процессе проведения экспертизы. Про-
изведено сравнение результатов, полученных при исполь-
зовании метода уменьшения неопределенности в процессе 
экспертизы и экспертно-статистического метода. Под-
робно рассмотрен пример конструирования квадратично-
го среднего многочлена, который значительно увеличивает 
число подбираемых параметров комплексного показателя 
качества. Предложена рекомендация по развитию данной 
методики с целью доведения ее объективности до уровня 
принятия ответственных решений.

Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, 
нормализованная средняя функция, сдвиг-инвариантный 
многочлен, агрегирующий оператор, весовой коэффициент, 
комплексный показатель, интегральный показатель, экс-
пертная оценка, функциональный вес, принятие решений
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Original article

REDUCING THE ENTROPY OF EXPERT ASSESSMENTS  
WHEN USING A COMPLEX QUALITY INDICATOR  

IN THE FORM OF A NORMALIZED AVERAGE POLYNOMIAL
5.2.2 — Mathematical, statistical and instrumental methods in economics

Abstract. Subject: the article is devoted to the problem of 
constructing ratings of homogeneous objects by quality, tak-
ing into account several particular qualities, for which it is 
proposed to use aggregating, idempotent, strictly monotonic, 
shift-invariant polynomials in accordance with the method-
ology outlined in the works of Zotyev D.B.: «On normalized 
averages criteria interpolating expert assessments» and «Nor-
malized averages and the problem of collapsing quality indica-
tors». Goal: construct a quadratic average polynomial and use 
it to model a general consumer rating of smartphones based 
on seven-part qualities. When constructing a quadratic aver-

age polynomial, it is necessary to assign expert assessments at 
each iteration according to the method proposed in the work, 
thereby narrowing the range of expert assessment for all sub-
sequent elements of the test set. Prove the practical applicabil-
ity of the method for reducing uncertainty in the examination 
process. Research design: a representative sample was selected 
for the study and private ratings were constructed based on 
quality indicators of this test population. By analogy with the 
expert-statistical method for determining weight coefficients, 
the coefficients of the average polynomial of degree 2, which 
approximates expert estimates of complex quality, were found. 
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Results: the practical applicability of the method of reduc-
ing uncertainty in the examination process has been proven. 
A comparison was made of the results obtained using the meth-
od of reducing uncertainty in the examination process and the 
expert-statistical method. An example of constructing a qua-
dratic average polynomial, which significantly increases the 
number of selected parameters of a complex quality indicator, 

is considered in detail. A recommendation is proposed for the 
development of this methodology in order to bring its objectiv-
ity to the level of making responsible decisions.

Keywords: multicriteria optimization, normalized average 
function, shift-invariant polynomial, aggregating operator, 
weight coefficient, complex indicator, integral indicator, expert 
assessment, functional weight, decision making

For citation: Makhin A. A. Reducing the entropy of expert assessments when using a complex quality indicator in the form of 
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Введение
Актуальность. Многокритериальная оптимизация 

в практическом аспекте сводится к проблеме выбора 
наиболее предпочтительного объекта с учетом его раз-
личных и полезных свойств (частных качеств). Для ее 
решения часто используются комплексные (т. е. общие, 
агрегирующие, интегральные) показатели качества, при 
вычислении которых важную роль играют субъектив-
ные, экспертные оценки.

Изученность проблемы. Проблема выбора наиболее 
предпочтительного объекта с учетом его свойств была 
отражена в работах отечественных и зарубежных авторов. 
Так, Г. Г. Азгальдов и Э. П. Райхман заложили методо-
логические основы качества как полезного свойства про-
извольного объекта [1]. С. А. Айвазян, В. М. Бухштабер, 
И. С. Енюков, Л. Д. Мешалкин описали способ получения 
весовых коэффициентов в задаче о линейной регрессии 
экспертных оценок комплексного качества [2, с. 334, 421—
424]. Г. И. Брызгалин ввел понятие функциональных весов, 
которые играют роль весовых коэффициентов и характери-
зуют влияние частных показателей качества на усреднен-
ный показатель [3]. Д. Б. Зотьев ввел понятие нормализо-
ванных средних функций, которые могут быть использова-
ны для построения многокритериальных рейтингов [4].

Целесообразность разработки темы. Предполагает-
ся, что частные качества объекта измеряются некоторыми 
показателями qi ∈ [0; 1], где i = 1, 2, …, n, есть номер каче-
ства. Большему значению показателя qi соответствует более 
предпочтительное качество i. Задача свертывания показате-
лей q1, q2, …, qn для получения комплексного показателя 
q = f(q1, …, qn) [1], где q ∈ [0; 1], представляет практический 
интерес с точки зрения построения общего рейтинга объек-
тов, в котором учтены их рейтинги по каждому из качеств i.

Научная новизна исследования — предложить метод 
уменьшения неопределенности, который может быть исполь-
зован в процессе проведения экспертизы и помогает умень-
шить диапазон назначения оценок объектам экспертизы.

Цель построить квадратичный средний многочлен 
(далее — СМ) и смоделировать с его помощью общий, 
потребительский рейтинг.

Для решения поставленной цели, необходимо решить 
следующие задачи:

– сформировать репрезентативную эмпирическую сово-
купность для проведения исследования;

– доказать практическую применимость метода умень-
шения неопределенности;

– сконструировать многочлен с учетом метода умень-
шения неопределенности.

Теоретическая значимость состоит в предложении 
нового метода проведения экспертизы объектов по их 
полезным качествам.

Практическая значимость работы заключается в дове-
дении теоретических положений до уровня конкретных 
методических предложений, которые могут быть использо-
ваны в процессе принятия решений.

Методологическую основу проведения исследова-
ния составляют анализ данных, экспертно-статистический 
метод, моделирование нормализованной средней функции.

Основная часть
Данная статья является продолжением исследования, 

описанного в работе [5]. В результате проделанной работы 
была доказана практическая применимость метода моде-
лирования мультикритериальных рейтингов посредством 
СМ степеней выше первой. Подробно рассмотрен пример 
конструирования квадратичного СМ, который значительно 
увеличивает число подбираемых параметров комплексного 
показателя. Проведено сравнение результатов, полученных 
при построении рейтингов посредством СМ и использова-
ния экспертно-статистического метода [6].

Для решения проблемы репрезентативности эмпириче-
ской совокупности было принято решения взять тестовые 
данные, по которым уже было проведено исследование, таки-
ми данными послужила работа [7]. В которой рассматривает-
ся практический пример моделирования рейтинга смартфо-
нов с помощью методики FAHP и PROMETHEE I и II.

Для назначения экспертных оценок qj
0 комплексно-

го показателя качества объектов из эмпирической сово-
купности в процессе экспертизы предлагается использо-
вать функции из класса нормализованных средних, кото-
рые помогут уменьшить их неопределенность и повысить 
взаимную согласованность. Нормализованные средние 
определяются как строго монотонные, сдвиг-инвариант-
ные, идемпотентные, агрегирующие операторы [8], вве-
денные Д. Б. Зотьевым [4]. Последние определяются, как 
такие непрерывно-дифференцируемые на n-мерном кубе 
Qn = {q∈ Rn : 0 ≤ qi ≤  1 ∀i = 1, 2, …, n } или на всем про-
странстве Rn функции q = f(q1, …, qn), что f(0, 0, …, 0) = 0 
и для всех (q1, …, qn) ∈ Rn выполнены условия:

(1)

Нормализованные средние имеют следующие свойства, 
которые необходимы для моделирования рейтингов [4]:

– свойство средней функции: ∀q∈ Rn  min qi ≤  f(q1, q2, …, 
qn) ≤  max qi;

– свойство сдвиг-инвариантности: Δq1 = Δq2 = … = Δqn ⇒ 
⇒ Δf = Δqi , где Δf = Δq = f(q1 + Δq1, q2 + Δq2, …, qn + Δqn) – 
f(q1, q2, …, qn);
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– свойство строгой монотонности: ∀i qi > q′i ⇒ f(q1, q2, …, 
qn) > f(q′1, q′2, …, q′n).

Дифференциальное уравнение в (1) является обобщени-
ем условия , которому должны удовлетворять 
весовые коэффициенты wi > 0, при этом функции:

                     
(2)

играют роль весов и характеризуют влияние частных пока-
зателей качества на усредненный показатель. Для исполь-
зования функции СМ при решении задачи многокритери-
альной оптимизации, необходимо доказать, что произволь-
ный СМ является нормализованной средней функцией [9].

Рассмотрим произвольный СМ степени 2:

.(3)

Из (2) получаем, что функциональный вес при каждом Из (2) получаем, что функциональный вес при каждом 
:

.(4)

Множество точек q = (q1, q2, …, qn) таких, что все qi ∈ [0; 1],
является n-мерным кубом Qn. Его вершины имеют вид (B1, 
B2, …, Bn), где Bi ∈ {0; 1}, всего 2n вершин. Функциональные 
веса ρi (4) являются линейными функциями от q1, …, qn, поэто-
му для строгой монотонности многочлена (3) достаточно, что-
бы в каждой из вершин этого куба выполнялись условия:

  
(5)

Если условие (5) выполняется, то из вершины (0, 0, …, 0) 
получим, что все ci > 0.

Дифференциальное уравнение (1) равносильно системе 
уравнений:

. (6)

Таким образом, коэффициенты СМ (3) определяются 
из (6). Коэффициенты ci линейных слагаемых можно назвать 
весами, но теперь они не имеют обычного смысла [10].

Условие (5) для всех вершин (B1, B2, …, Bn) куба Qn можно 
заменить более простым условием (7), которого достаточно 
для строгой монотонности квадратичной функции f(q):

           
                        (7)

   .

Частные производные функции ρi(q) по qi и qk при 
k ≠ i равны 2ai и bki или bik. Если все bik ≥ 0, то из (6) 
вытекает, что все ai ≤ 0. Таким образом, каждая линей-
ная функция ρi не возрастает в направлении от точки 
O = (0, …, 0) до точки Ai = (0, …, 0, 1, 0, …, 0), где 
единица стоит на i-м месте. При этом функция ρi не 
убывает на любом луче, идущем из точки Ai в направ-
лении любой из координатных осей qk при k ≠ i. Усло-
вие 2ai + ci ≥ 0 означает, что функция ρi(q) неотри-
цательна в вершине куба Ai. Отсюда следует, что 

 при всех i ∈ {1, 2, …, n}. 
Доказано, что (7) влечет за собой монотонность функ-
ции f(q). Для того чтобы она оказалась строго моно-
тонной, достаточно неравенств 2ai + ci > 0 для всех i, 
поскольку каждый ρi не убывает в направлении от Ai
до O. Если же 2ai + ci = 0 для какого-то i, то достаточно 
неравенства ai < 0, т. к. тогда ρi возрастает в направле-
нии от Ai до O [11; 12].

Варьируя свободные параметры bik при i < k и cl при l < n
[общим числом n(n + 1) / 2 – 1]) можно аппроксимировать 
оценки q = qj

0, решая задачу оптимизации (8) при условиях 
(6) и (7) или при условиях (5) и (6): 

(8)

Здесь m — число объектов эмпирической совокупно-
сти. Абсолютная погрешность полученной таким образом 
аппроксимации оценивается числом:

(9)

Если условие Δ ≪ 1 не выполняется, то функция (3) 
может стать практически бессмысленной. В таком слу-
чае можно найти наилучшую аппроксимацию оценок qj

0
с помощью СМ, действуя следующим образом [13]. Выра-
зив параметры a1, a2, …, an и cn через остальные (свобод-
ные) параметры в (6), подставим их в целевую функцию 
задачи (8) и получим квадратичную функцию S(b12, b13, …, 
b1n, b23, …, b2n, …, bn –1,n, c1, c2, …, cn – 1). Полученная функция 
будет положительно определенной, поэтому своего наи-
меньшего значения функция S достигает в единственной 
точке 

, которая определяется системой уравнений:

.   (10)

Из (6) следует, что ∂ai/∂bik = ∂ak/∂bik = –1/2 и ∂cn/∂cl = –1, 
все остальные производные равны нулю. Отсюда вытекает, 
что система (10) равносильна системе уравнений (11), если 
положить в ней qj = qj

0:

                        

(11)
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Из этой системы, содержащей n(n + 1) / 2 – 1 уравне-
ний, однозначно получается точка 

n
, что вместе с (6) опре-

деляет коэффициенты многочлена (3), осуществляющего 
регрессию оценок qj

0 с наименьшей среднеквадратической 
ошибкой 

0

.
Но этого еще недостаточно, чтобы отнести многочлен 

(3) к классу СМ. Нужно проверить условие (5). Если оно 
выполняется, то получен искомый СМ степени 2, кото-
рый является наилучшим среди всех возможных по сред-
неквадратической ошибке σ. Однако, следует еще оценить 
погрешность (9). Если (5) не выполняется, при этом хотя 
бы одно из неравенств (5) нарушено с отрицательной левой 

частью, то хотя функция (3) является наилучшей квадра-
тичной регрессией всех экспертных оценок qj

0 при j ∈ {1, 
…, m}, она не относится к классу СМ из-за нарушения стро-
гой монотонности (при этом (8) выполняется, так что (3) 
все же будет обобщенной средней функцией). В этом слу-
чае следует численно решать задачу (8) при условиях (5) 
и (6) или при условиях (6) и (7) [14].

В случае СМ степени 2 метод уменьшения неопреде-
ленности в процессе вычисления комплексного показа-
теля качества по частным выглядит следующим образом. 
При любой нумерации экспертных оценок qj

0 числами j = 1, 
2, …, m для любого j должно быть выполнено условие:

                          (12)

Здесь qj
min и qj

max — минимальное и максимальное значе-
ния функции gj(q1, q2, …, qm) = qj на множестве Ωj таких точек 
(q1, q2, …, qm) ∈ Rm, что q1 = q1

0 ∀l ∈ {1, 2, …, j – 1} и для любо-
го набора двоичных цифр Bi ∈ {0; 1} и чисел ai, bkl, ci, удов-
летворяющих (6) и (11), справедливы все неравенства (5). 

С точки зрения практических вычислений удобней 
заменить условия (5) на следующие:

,(13)

где ε — достаточно близкое к нулю положительное число, 
например ε = 10–6.

Очевидно, что система уравнений (6) и неравенства (13) 
определяют некоторый выпуклый многогранник 

Очевидно, что система уравнений (6) и неравенства (13) 
 в про-

странстве Rn(n + 1) / 2 – 1 свободных параметров bik, c1, c2, …, 
cn – 1. Множество Ωj является пересечением (m – j + 1)-мер-
ной плоскости:

  (14)

с выпуклым многогранником, который является прообра-
зом 
с выпуклым многогранником, который является прообра-

 при линейном отображении Rm → Rn(n + 1) / 2 – 1. Это 
отображение определяется формулами (11), где коэффи-
циенты ai и cn выражены через bik, c1, c2, …, cn – 1 согласно 
(6). Таким образом Ωj — это выпуклый многогранник в Rm, 
на котором линейная функция gj(q1, q2, …, qm) достигает 
максимума и минимума (они могут оказаться плюс или 
минус бесконечными) [15].

Последовательная генерация экспертных оценок qj
0

может происходить в процессе вычисления диапазонов (12) 
для возможных значений для этих оценок.

Результаты
Как было предложено выше для проведения экспе-

римента необходимо взять репрезентативную выборку, 
которая послужила тестовая совокупность из работы [7]. 
В данной работе строится комплексный рейтинг из 
10 смартфонов по семи техническим качествам. Тестовые 
данные, полученные из упомянутой выше работы, можно 
представить в виде табл. 1.

Таблица 1
Тестовые данные для проведения исследования

№ Устройство Цена, $ Память, GB ОЗУ, GB Батарея, 
MAH

Размер 
дисплея, CM Камера, MP Частота процессора, 

GHZ

10 Redmi 7a 85 16 2 4000 13,84 12 2

9 Samsung Galaxy A10 105 32 2 3400 15,75 13 1,6

8 Samsung J6 Plus 171 64 4 3300 15,24 13 1,4

7 Oppo k1 197 64 4 3600 16,28 16 1,95

6 Realme 3 124 64 3 4230 15,8 13 2,1

5 Redmi Note 7S 131 32 3 4000 16 48 2,2

4 Honor 10 Lite 160 64 6 3400 15,77 13 2,2

3 Realme 5i 144 128 4 5000 16,56 12 2,2

2 Redmi 8a 98 32 3 5000 15,8 12 1,95

1 Redmi k20 pro 355 128 6 4000 16,23 48 2,84

Пересчитаем частные оценки, полученные от авторов 
статьи [7], в значения частных показателей качества q1 = qj

1, 
q2 = qj

2, q3 = qj
3, q4 = qj

4, q5 = qj
5, q6 = qj

6, q7 = qj
7 цены, внутрен-

ней памяти, ОЗУ, батареи, размера дисплея, камеры, часто-
ты процессора соответственное для смартфона j, где j = 1, 
2, …, 10. Результаты перерасчетов представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Частные показатели качества смартфонов

№ Устройство q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7

10 Redmi 7a 0,000 0,000 0,000 0,412 0,000 0,000 0,417

9 Samsung Galaxy A10 0,074 0,143 0,000 0,059 0,702 0,028 0,139

8 Samsung J6 Plus 0,319 0,429 0,500 0,000 0,515 0,028 0,000

7 Oppo k1 0,415 0,429 0,500 0,176 0,897 0,111 0,382

6 Realme 3 0,144 0,429 0,250 0,547 0,721 0,028 0,486

5 Redmi Note 7S 0,170 0,143 0,250 0,412 0,794 1,000 0,556

4 Honor 10 Lite 0,278 0,429 1,000 0,059 0,710 0,028 0,556

3 Realme 5i 0,219 1,000 0,500 1,000 1,000 0,000 0,556

2 Redmi 8a 0,048 0,143 0,250 1,000 0,721 0,000 0,382

1 Redmi k20 pro 1,000 1,000 1,000 0,412 0,879 1,000 1,000

Задача: используя метод уменьшения неопределен-
ности, описанный формулой (12) найти СМ f(q1, q2, q3,
q4, q5, q6, q7) степени 2, который наилучшим образом 
аппроксимирует экспертные оценки qj

0, так что для каж-
дого j = 1, 2, …, 10 имеет место приближенное равен-

ство qj
0 ≈ f(qj

1, qj
2, qj

3, qj
4, qj

5, qj
6, qj

7). Экспертные оценки 
необходимо генерировать в процессе вычисления диа-
пазонов (12).

Многочлен степени 2 от q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7 выглядит 
следующим образом:

+ + + +
+

(15)

Уравнение  c учетом (15) равносильно 
следующей системе уравнений:

,

– которая имеет следующее решение:

.

(16)

Итак, при условии (16) многочлен f(q) является средней, 
сдвиг-инвариантной функцией. Осталось выяснить: при 
каких условиях она будет строго-монотонной.

Множество точек (q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7) таких, что все 
qi ∈ [0; 1], является семимерным кубом Q7. Его вершины — 
точки (0,0,0,0), (0,0,0,1), (0,0,1,0), …, (1,0,0,0), (0,0,1,1), 
…, (1,1,1,1), всего 128 вершин. Поскольку функции ∂f/∂qi
являются линейными, для проверки условия строгой моно-
тонности ∂f/∂qi > 0 достаточно, чтобы в каждой из вершин 

+
+
+
+
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гиперкуба Q7 выполнялись условия ∂f/∂qi > 0 ∀i = 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7. С учетом вычислительной погрешности удобнее 
потребовать, чтобы в вершинах Q7 выполнялось∂f/∂qi ≥ ε.

Варьируя свободные параметры bik при i < k и cl при 
l < 7 (общим числом 10), учитывая формулы (16) необхо-
димо сгенерировать экспертные оценки согласно формуле 
(12). На основании сгенерированных оценок необходимо 
аппроксимировать экспертные оценки q = qj

0, решая задачу 
оптимизации (8) при указанных выше ограничениях на зна-
чения функций (15) в вершинах гиперкуба Q7. Абсолютная 
погрешность оценивается числом (9).

Решение: с помощью надстройки «Поиск решения» 
пакета Excel были найдены диапазоны экспертного оцени-
вания и выбраны экспертные оценки. Экспертные оценки 
выбирались по середине получившегося диапазона. Полу-

ченные результаты отображены в табл. 3. В представлен-
ной таблице колонка q0 соответствует полученным экс-
пертным оценкам, колонки qmax и qmin отображают диапа-
зоны максимального и минимального значения решения 
системы (11) при заданных ограничениях. Колонки «левая 
граница» и «правая граница» показывают полученные диа-
пазоны выбора экспертных оценок и соответствуют левой 
и правой части условия (12).

В результате определения экспертных оценок, путем 
применения метода уменьшения неопределенности экс-
пертных оценок было найдено решение ai, bik, cl задачи (8) 
с учетом (16), при условиях, что все функции (15) принима-
ют значения не меньше ε = 10–6 во всех таких точках (d1, d2, 
d3, d4, d5, d6, d7), что все di ∈ {0; 1}. В результате были найде-
ны коэффициенты следующего СМ степени 2:

+ + +

(17)

Таблица 3
Полученные экспертные оценки и диапазоны поиска

№ Устройство q0 qmax qmin Левая граница Правая граница
10 Redmi 7a 0,208 0,417 0,000 0,000 0,417
9 Samsung Galaxy A10 0,280 0,535 0,025 0,025 0,535
8 Samsung J6 Plus 0,245 0,352 0,137 0,137 0,352
7 Oppo k1 0,504 0,566 0,442 0,442 0,566
6 Realme 3 0,492 0,573 0,410 0,410 0,573
5 Redmi Note 7S 0,564 0,677 0,452 0,452 0,677
4 Honor 10 Lite 0,498 0,596 0,400 0,400 0,596
3 Realme 5i 0,735 0,812 0,659 0,659 0,812
2 Redmi 8a 0,509 0,633 0,385 0,385 0,633
1 Redmi k20 pro 0,848 0,935 0,761 0,761 0,935

Погрешность (9), c которой многочлен (17) аппроксими-
рует экспертные оценки qj

0 имеет значение Δ = 0,197. Общий 
рейтинг смартфонов, смоделированный в табл. 4 с помощью 
СМ (17), выглядит следующим образом, где в столбце q сто-
ят значения комплексного показателя качества.

Таблица 4
Общий рейтинг смартфонов, смоделированный 

с помощью СМ

Номер Устройство q

10 Redmi 7a 0,208

9 Samsung J6 Plus 0,245

8 Samsung Galaxy A10 0,28

3 Realme 3 0,492

7 Honor 10 Lite 0,498

6 Oppo k1 0,504

5 Redmi 8a 0,509

2 Redmi Note 7S 0,564

4 Realme 5i 0,735

1 Redmi k20 pro 0,848

В представленной выше таблице лучшей модели в выбор-
ке соответствует порядковый номер 1, худшему — 10. Значе-
ние абсолютной погрешности получилось настолько великим, 
поскольку результирующий рейтинг в работе [7], с которого 
была взята тестовая совокупность кардинально отличается 
от полученного при использовании СМ степени 2 и имеет сле-
дующий вид, представленный в табл. 5.

Таблица 5
Общий рейтинг смартфонов, полученный 

S. S. Goswami, D. K. Behera [7]

Номер Устройство
10 Samsung J6 Plus
9 Samsung Galaxy A10
8 Oppo k1
7 Redmi k20 pro
6 Redmi 7a
5 Honor 10 Lite
4 Realme 3
3 Redmi Note 7S
2 Redmi 8a
1 Realme 5i

+
–
–
+
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Для проверки полученных результатов было приня-
то решение выполнить перерасчет рейтинга, используя 
наиболее научно обоснованный метод, экспертно-стати-
стический. При наличии экспертной оценки q = qj

0 ком-
плексного показателя q для каждого j-го объекта в неко-
торой эмпирической совокупности из N объектов и при 
известных значениях частных показателей qi = qj

i, где 
i ∈ {1, …, n}, j ∈ {1, …, N}, коэффициенты wi подбирают-
ся так, чтобы аппроксимировать оценки qj

0 числами, най-
денными по формуле (2) значениями. Для этого решается 
задача оптимизации:

.(18)

Абсолютная погрешность такой аппроксимации вычис-
ляется следующим образом:

.

Для проведения расчетов необходимо назначить экс-
пертные оценки, каждой модели смартфона. Экспертные 
оценки назначались по следующему правилу: q0 = 1/N, 
где N — количество объектов тестовой совокупности. 
В результате проверки был получен следующий многоч-
лен: q = 0,702q4 + 0,183q5 + 0,115q7. Абсолютная погреш-
ность, с которой данная линейная функция аппрокси-
мирует экспертные оценки qj

0 имеет значение Δ = 0,320. 
Соответствующий рейтинг смартфоном, представленный 
в табл. 6, выглядит следующим образом, где в столбце q
стоят значения комплексного показателя качества q = f(q1, 
q2, q3, q4, q5, q6, q7).

Полученный рейтинг также сильно отличается от 
результирующего в работе [7], но более приближен к рей-
тингу полученному при использовании СМ степени 2. 
Можно сделать вывод, что рейтинг, полученный в рабо-
те [7], не является лучшим по Парето. В результате проде-
ланной работы можно отметить возрастание погрешности 
аппроксимации (9) при переходе от квадратичного к линей-
ному СМ составило 60 %.

Таблица 6
Общий рейтинг смартфонов, смоделированный 
с помощью экспертно-статистического метода

Номер Устройство q
10 Samsung J6 Plus 0,094
9 Samsung Galaxy A10 0,186
3 Honor 10 Lite 0,235
5 Oppo k1 0,332
8 Redmi 7a 0,337
4 Redmi Note 7S 0,498
6 Redmi k20 pro 0,565
7 Realme 3 0,572
2 Redmi 8a 0,878
1 Realme 5i 0,949

Заключение
Доказана практическая применимость метода уменьше-

ния неопределенности в процессе проведения экспертизы. 
Подробно рассмотрен пример конструирования квадра-
тичного СМ с учетом метода уменьшения неопределенно-
сти. Для проверки математической модели требуется срав-
нить значения абсолютной погрешности, полученные при 
использовании СМ степени 2 на граничных и срединных 
значениях диапазонов каждого объекта тестовой совокуп-
ности, полученных с помощью метода уменьшения неопре-
деленности, с абсолютной погрешностью, полученной при 
использовании экспертно-статистического метода.

Найденный таким образом СМ f(q1, q2, …, qn) предлага-
ется использовать для вычисления комплексного показателя 
качества q′ = f(q′1, …, q′n) произвольного объекта из генераль-
ной совокупности, характеризуемого частными показателями 
качества q′i. Тогда общий рейтинг генеральной совокупности 
определяется отношением предпочтения между объектами, 
согласно которому большему значению комплексного пока-
зателя q отвечает более предпочтительный объект.

Предложенный в работе метод может быть использован 
для разрешения различных проблем организаций, заключа-
ющихся в анализе ситуации, генерации альтернатив, выбо-
ре из них наилучшей и ее дальнейшей реализации.
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МЕТОДОЛОГИЯ ВЫБОРА ВАРИАНТА СЕРТИФИКАЦИИ  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. В последние годы проблема сертификации 
транспортных средств, используемых в логистических цепях, 
остается актуальной и важной для поддержания конкурен-
тоспособности компаний на рынке. Управление сертифика-
цией продукции играет ключевую роль в этом процессе, опре-
деляя экологическое воздействие транспортных систем.

Оценка региональной политики с точки зрения эколо-
гического влияния транспортных систем включает в себя 
анализ множества аспектов, связанных с использованием и 
развитием транспортной инфраструктуры в конкретном 
регионе. Оценка должна учитывать долю различных видов 
транспорта (автомобильный, общественный, железнодо-
рожный, водный, воздушный) в общем объеме передвиже-
ний в регионе. Различные виды транспорта имеют разное 
экологическое воздействие, поэтому региональная политика 
должна стимулировать использование более экологически 
устойчивых вариантов, таких как общественный транспорт 
или велосипеды. Оценка должна включать анализ выбросов 
различных загрязнений от транспортных средств, таких как 
углекислый газ (CO2), оксиды азота (NOx), а также твердые 
частицы. Оценка должна также учитывать уровень внедре-
ния альтернативных топлив и технологий, таких как элек-

тромобили, гибридные транспортные средства, водородные 
автомобили и др. Стимулирование использования более эколо-
гически чистых технологий может снизить негативное воз-
действие транспорта на окружающую среду. Также должен 
использоваться анализ эффективности инфраструктуры 
транспортной системы, включая наличие велосипедных доро-
жек, пешеходных зон, общественного транспорта и степень 
загруженности дорог.

Каждый день происходит доставка большого количества 
товаров от поставщиков к потребителям. Особенно актуаль-
но это для продуктов с ограниченным сроком годности, таких 
как пищевые продукты и медикаменты, которые должны быть 
доставлены как можно быстрее. Временные рамки, высокая 
нагрузка на транспорт и текущие условия движения повыша-
ют издержки в данной системе. Поэтому, оптимизация транс-
портных издержек с учетом сертификации становится необ-
ходимостью для эффективной работы данной отрасли.

Ключевые слова: региональная политика, экологиче-
ское воздействие, транспортная система, модель, кли-
ент, оптимизация логистических затрат, ESG-серти-
фикация, загрязнение, оценка, регион, альтернативное 
топливо, негативное воздействие
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Original article

METHODOLOGY FOR CHOOSING THE CERTIFICATION OPTION FOR A TRANSPORT  
AND LOGISTICS SYSTEM, TAKING INTO ACCOUNT ENVIRONMENTAL EFFECTS

5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. In recent years, the problem of certification 
of vehicles used in logistics chains remains relevant and 
important for maintaining the competitiveness of companies 

in the market. Product certification management plays a key 
role in this process by determining the environmental impact 
of transport systems.
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Assessing regional policy from the point of view of the 
environmental impact of transport systems includes an anal-
ysis of many aspects related to the use and development of 
transport infrastructure in a particular region. The assess-
ment should take into account the share of various modes of 
transport (road, public, rail, water, air) in the total volume 
of traffic in the region. Different modes of transport have dif-
ferent environmental impacts, so regional policies should 
encourage the use of more sustainable options such as public 
transport or bicycles. The assessment should include analysis 
of emissions of various pollutants from vehicles, such as car-
bon dioxide (CO2), nitrogen oxides (NOx), and particulates.  
The assessment should also take into account the level of adop-
tion of alternative fuels and technologies such as electric vehi-
cles, hybrid vehicles, hydrogen vehicles and others. Promoting 
the use of cleaner technologies can reduce the negative impact 

of transport on the environment. An analysis of the efficiency of 
the transport system infrastructure, including the availability of 
bicycle paths, pedestrian zones, public transport and the degree 
of traffic congestion, should also be used.

Every day a large number of goods are delivered from sup-
pliers to consumers. This is especially true for products with  
a limited shelf life, such as food and medicines, which must be 
delivered as quickly as possible. Time constraints, high traf-
fic loads and current traffic conditions increase costs in this 
system. Therefore, optimization of transport costs taking into 
account certification becomes a necessity for the efficient oper-
ation of this industry.

Keywords: regional policy, environmental impact, trans-
port system, model, client, logistics cost optimization, ESG 
certification, pollution, assessment, region, alternative fuel, 
negative impact

For citation: Ivanov D. M., Solskaya I. Yu., Popova N. B. Methodology for choosing the certification option for a transport 
and logistics system, taking into account environmental effects. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 
2024;2(67):166—173. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.1002.

Введение
Актуальность. Исследование, направленное на выбор 

объекта для сертификации, не может быть универсализиро-
вано без учета практической адаптации из-за таких аспек-
тов, как реальная применимость исследуемой проблемы, 
экономические и технические условия, разнообразие под-
ходов к критериям оценки и системам принятия решений в 
рамках существующих ограничений.

Анализ научных исследований и практического опыта 
указывает на то, что в процессе определения эффективно-
сти грузоперевозок часто не учитываются специфические 
требования и параметры, важные для каждого из участ-
ников логистической цепочки: отправителя, получателя и 
перевозчика.

Изученность проблемы. Изучение процессов перевоз-
ки в рамках логистических систем требует анализа множе-
ства параметров, каждый из которых подпадает под свои 
ограничения. С учетом этого, для формулировки условий 
рассматриваемой задачи, исследователям необходимо 
применять математические методы, предназначенные для 
решения задач оптимизации с двусторонними ограниче-
ниями по переменным, как отмечают И. Д. и А. А. Аники-
ны [1, c. 20].

Для решения проблем, связанных с логистикой, как 
утверждают О. Д. Коль, С. В. Прокопенков, Т. И. Безденеж-
ных, необходимо четко оценить процессы, происходящие 
на предприятии, проанализировать проблемы и, в конечном 
итоге, улучшить деятельность предприятия путем оптими-
зации как можно большего количества элементов логисти-
ческой системы [2, с. 353].

Согласно позиции Т. В. Коноваловой с соавторами, 
внедрение технологии блокчейн в логистическую сеть 
предприятий действительно целесообразно [3, c. 240]. 
В. В. Глазкова и Д. И. Дендеря отмечают проблемы и 
пути их решения в логистике предприятий промышлен-
ности строительных материалов [4, c. 69]. По мнению 
Г. А. Ковшиковой и А. В. Кошелевой, цифровизация 
бизнес-процессов в системе логистического управле-
ния промышленного предприятия имеет определенные 
проблемы и пути решения [5, c. 109]. Как отмечает 
Л. В. Маймакова, существуют экологические проблемы 
и пути их решения при развитии транспортно-логисти-

ческих услуг [6, c. 91]. Cогласно позиции А. И. Аниси-
мовой и А. С. Лебедевой, необходимо проводить иссле-
дование инноваций в сфере экологической безопас-
ности транспорта мегаполиса [7, c. 11]. Д. М. Иванов, 
М. Д. Лутфулин и Е. В. Файзрахманова определяют про-
блемы организации логистической деятельности и спо-
собы их решения [8, c. 185]. Как считает И. А. Попов, 
должна быть разработана логистическая стратегия при 
решении задач транспортного обеспечения логисти-
ческой деятельности предприятия [9, c. 86]. С позиции 
И. А. Секушиной и С. Ю. Пахниной, есть определенные 
тенденции и проблемы развития транспортных систем 
крупных городов [10, c. 27]. Как считают А. Х. Авезов 
и Т. И. Тохиров, необходимо проводить анализ влияния 
транспортной системы на экономическую безопасность 
региона [11, c. 184]. А. А. Янченко и Е. А. Богатова опре-
деляют проблемы логистики мультимодальных грузопе-
ревозок в современных условиях [12, c. 430]. Как отме-
чают С. Х. Шерапова, У. А. Малкова и Е. Ф. Никитская, 
экологическая безопасность региона должна рассматри-
ваться с позиций обеспечения национальной безопасно-
сти [13, c. 111]. А. А. Эбзеев с соавторами определяют 
влияние политики на транспортную систему Российской 
Федерации [14, c. 35]. К. П. Турцева определяет качество 
региональной политики в сфере охраны окружающей 
среды, рассматривая экологическое управление в регио-
нах России [15, c. 74].

Целесообразность разработки темы. Проблемные 
области внутрифирменной логистики обычно возника-
ют между такими подразделениями, как отдел закупок, 
склад, транспортный отдел и отдел сервиса. Все логи-
стические операции тесно связаны между собой и при 
изменении одной из них может поменяться весь процесс 
работы, выстроенный на предприятии. Важно помнить  
о том, что какие-либо улучшения в одном логистическом 
процессе, могут привести к ухудшению в другом. Следо-
вательно, привнесение тех или иных изменений в логи-
стическую систему предприятия необходимо рассматри-
вать системно.

Научная новизна. Оценка региональной полити-
ки с точки зрения экологического влияния транспортных 
систем предполагает оптимизацию транспортных издержек 
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с учетом сертификации становится необходимостью для 
эффективной работы конкретной отрасли.

Цель исследования — провести оценку региональной 
политики с точки зрения экологического влияния транс-
портных систем.

Задачи исследования:
– предложить оптимизацию транспортных издержек  

с учетом сертификации;
– разработать эконометрическую модель оценки реги-

ональной политики с точки зрения экологического воздей-
ствия транспортных систем.

Теоретическая значимость работы. Разработана 
эконометрическая модель оценки региональной поли-
тики с точки зрения экологического воздействия транс-
портных систем.

Практическая значимость работы. Предлагаемая 
модель оценки региональной политики способствует опре-
делению уровня экологического воздействия транспорт-
ных систем на регион.

Основная часть
Методология исследования. Эконометрическая модель 

оценки региональной политики с точки зрения экологи-
ческого воздействия транспортных систем может быть 
разработана для анализа и предсказания влияния раз-
личных транспортных политик на окружающую среду 
в определенном регионе. Цель такой модели — предо-
ставить количественную оценку влияния транспортной 
инфраструктуры и эксплуатации транспортных средств 
на экологическую ситуацию, что позволит региональ-
ным властям принимать более обоснованные решения  
в области транспортной политики.

Основные элементы, которые могут быть включены  
в такую модель [3, c. 241]:

1. Зависимые переменные:
– уровень загрязнения воздуха (концентрация CO2, 

NOx, PM2.5 и т. д.);
– количество выбросов парниковых газов от транспорта;
– уровень шумового загрязнения.
2. Независимые переменные:
– интенсивность транспортного потока;
– доля автомобилей на альтернативных источниках 

энергии;
– объем инвестиций в развитие транспортной инфра-

структуры (общественный транспорт, велодорожки и т. д.);
– применение экологических норм и стандартов для 

транспортных средств;
– количество зеленых зон и их расположение относи-

тельно основных транспортных магистралей.
Модель может быть представлена в виде системы урав-

нений, описывающих связь между экологическими пока-
зателями и факторами транспортной системы. Например, 
линейная регрессионная модель может выглядеть следую-
щим образом:

E = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + … + βnXn + ∈,         (1)

где E — экологический показатель (например, уровень 
выбросов CO2); (X1, X2, …, Xn) — независимые переменные 
(факторы, влияющие на экологический показатель); (β0, β1, 
…, βn) — коэффициенты, отражающие величину влияния 
соответствующих факторов на экологический показатель,  
а ∈ — ошибка модели.

Методы оценки модели, используемые в исследовании:
• Метод наименьших квадратов — для оценки коэффи-

циентов регрессии.
• Проверка на мультиколлинеарность среди независи-

мых переменных.
• Анализ остатков для проверки гомоскедастичности  

и нормальности распределения ошибок.
Такая модель может использоваться для:
– анализа текущего влияния транспортной системы на 

экологию региона;
– прогнозирования экологических последствий внедре-

ния новых транспортных политик или проектов;
– разработки рекомендаций по оптимизации транспорт-

ной политики;
Представленная модель комплексна, поскольку пред-

ставляет собой развитие задачи оптимизации маршрутов 
транспортных средств. С увеличением объема данных вре-
мя, необходимое для ее решения, возрастает экспоненци-
ально. Для решения оптимизационных задач с двусторон-
ними ограничениями применяются методы координатного 
спуска и дифференциального алгоритма, что требует мно-
гоэтапного приближения к оптимальному решению с про-
ведением обширных вычислений на каждом этапе. Учиты-
вая, что параметры системы являются дискретными, такой 
подход позволяет приблизиться к определению экономи-
ческой выгоды логистической системы, максимально при-
ближенной к оптимальной.

Результаты исследования. В качестве зависимой 
переменной Y будет использован показатель E — уровень 
выбросов СО2. Независимые переменные:

• Х1 — уровень загрязнения воздуха (концентрация CO2, 
NOx, PM2.5 и т. д.);

• Х2 — количество выбросов парниковых газов от 
транспорта;

• Х3 — уровень шумового загрязнения;
• Х4 — интенсивность транспортного потока;
• Х5 — доля автомобилей на альтернативных источни-

ках энергии;
• Х6 — объем инвестиций в развитие транспортной 

инфраструктуры (общественный транспорт, велодорож-
ки и т. д.).

Определим зависимость макроэкономических показа-
телей от производственно-экономической деятельности 
нефтяных компаний (табл. 1).

Расчеты представлены в табл. 2.
Используем уравнение статистической значимости 

(табл. 3):

m
mn

R
RF 1

1 2

2 −−
⋅

−
= ,                         (2)

 
где m = 1.

Таким образом, в модель необходимы факторы Х1,  
Х5 и Х6.

Построим регрессионную модель. Полученные резуль-
таты представлены на рис. 1.

Следовательно, искомое уравнение линейной регрессии 
будет иметь вид:

Y = 1,7348X + 42282,42.                      (3)

86,93 % изменения Y объясняется изменением  
уровня загрязнения воздуха (концентрация CO2, NOx, 
PM2.5 и т. д.).
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Таблица 1
Данные для анализа

Год Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Y
2014 10 512 135,80 80,32 8,78 7,3 43 168 46 308,5
2015 13 312 181,81 112,41 6,1 6,5 55 084 60 282,5
2016 14 244 180,93 110,70 6,58 5,5 50 588 68 163,9
2017 16 282 173,67 108,69 6,45 5,5 69 219 73 133,9
2018 18 403 153,90 97,64 11,36 5,2 22 031 79 199,7
2019 20 559 89,59 53,41 12,9 5,6 6 853 83 387,2
2020 21 475 73,71 46,10 5,4 5,5 32 539 86 148,2
2021 24 087 93,38 55,55 2,5 5,2 28 557 92 037,2
2022 39 442 129,20 71,38 4,27 4,8 8 785 104 629,6
2023 41 028 122,23 66,00 3,05 4,6 14 934 110 046,1

Таблица 2
Корреляционная таблица

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7

X1 1 — — — — — —
X2 –0,377269 1 — — — — —
X3 –0,483887 0,988297 1 — — — —
X4 –0,506883 0,067378 0,136788 1 — — —
X5 –0,779503 0,239279 0,278906 0,354099 1 — —
X6 –0,68416 0,650804 0,704306 –0,113459 0,503975 1 —
X7 0,932352 –0,48337 –0,548327 –0,447619 –0,918434 –0,683818 1

Таблица 3 
Проверка зависимости зависимой переменной от независимых

Зависимость R2 Fрасч. Fкрит. Сравнение Оценка

Y и Х1 0,869281 53,19977 5,32 Fрасч. > Fкрит. Оставляем

Y и Х2 0,233647 2,43905 5,32 Fрасч. < Fкрит. Исключаем

Y и Х3 0,300662 3,439393 5,32 Fрасч. < Fкрит. Исключаем

Y и Х4 0,200362 2,004532 5,32 Fрасч. < Fкрит. Исключаем

Y и Х5 0,843521 43,12501 5,32 Fрасч. > Fкрит. Оставляем

Y и Х6 0,467608 7,026508 5,32 Fрасч. > Fкрит. Оставляем

Рис. 1. Протокол выполнения регрессионного анализа
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На сегодняшний день компании активно осваивают 
решение транспортных проблем через внедрение разноо-
бразных технологических инноваций в логистические про-
цессы. Из всех доступных технологий наибольшую попу-
лярность и изученность приобрели метки RFID и интернет 
вещей (IoT), а также блокчейн. RFID и IoT используются 
в 53 и 45 % случаев соответственно по всему миру, вклю-
чая Россию, благодаря их способности ускорять загрузку 
и разгрузку, упрощать приемку товаров и отслеживать их 
перемещение.

Эксперты отмечают, что внедрение таких техно-
логий позволяет снизить частоту ошибок сотрудников  
на 15—35 %, сократить излишние запасы вдвое и улучшить 
использование продукции на 30 %. Внедрение этих иннова-
ций критично для эффективного управления логистически-
ми цепями [4, c. 70].

По данным GT Nexus и Campegin, опубликованным 
в Business Insider, примерно 70 % компаний активно вне-
дряют IoT, а в России этот показатель достигает 64,5 %, 
охватывая малый и средний бизнес. IoT создает сеть, свя-
зывающую различные устройства для обмена данными  
в реальном времени, что обеспечивает контроль за логисти-
ческими процессами.

Блокчейн, используемый 37 % предприятий, предлага-
ет решение для проблемы несоответствия данных между 

участниками сети, обеспечивая одновременное дублирова-
ние записываемой информации у всех участников цепочки 
поставок. Это исключает возможность несанкционирован-
ных изменений без ведома остальных участников. Блок-
чейн также способствует ведению бизнеса без посредников 
и защите продукции от фальсификации.

Несмотря на мировую популярность блокчейна, интерес 
к этой технологии в России наблюдает спад. Если в 2020 г. 
около 30 % компаний выражали желание инвестировать  
в блокчейн, то к 2021 г. интерес сократился до 9 %. Это свя-
зано с высокой стоимостью внедрения блокчейна для рос-
сийской промышленности и ограниченными масштабами 
применения. В то же время интерес к новым технологиям, 
беспилотным летательным аппаратам (24 %) и 3D-цифро-
вым двойникам автомобилей (8 %) остается высоким. Сокра-
щение инвестиций в блокчейн позволило уменьшить коле-
бания спроса и предложения в цепочке поставок продуктов 
питания, адаптируясь к текущему спросу [5, c. 111].

Структура нормативно-правовых актов, регулирующих 
перевозку грузов разными видами транспорта, представле-
на на рис. 2. Хотя правила могут значительно отличаться  
в зависимости от вида транспорта, основное различие 
заключается в возможности грузоотправителей выбирать 
транспортные средства в соответствии с рекомендациями 
производителей для определенных видов грузов.

Рис. 2. Структурная схема нормативно-правовых актов, регламентирующих перевозку грузов  
различными видами транспорта [7, c. 11]

Отрасль транспортировки продуктов находится на ста-
дии, когда предстоящие инновации будут связаны с вне-
дрением санитарных транспортных средств, телеметриче-
ских систем и компьютеризированных систем управления 
охлаждением.

В контексте организации перевозок продукции выделяют-
ся различные варианты проектирования транспортной сети:

• TN1 — доставка продукции через центральные или 
региональные склады;

• TN2 — доставка продукции через центральные или 
региональные склады с применением экологически чистых 
технологий от поставщиков до центральных складов;

• TN3 — отгрузка продуктов через центральные/реги-
ональные склады с использованием экологических уста-

новок, поступающего с региональных складов клиентам 
цепочки поставок;

• TN4 — отгрузка продуктов через центральные/регио-
нальные склады с использованием экологических устано-
вок от поставщиков на центральные склады и от региональ-
ных складов к клиентам цепочки поставок.

Для оценки вклада заинтересованных сторон исполь-
зовалась методика самооценки через анкетирование, 
результаты которого далее анализировались с примене-
нием метода ДЕЛЬФИ, подтверждая оценки и суждения 
участников.

Для n = 5, λmax = 5,44, CI (индекс согласован- 
ности) = 0,11, CR (коэффициент согласованности) = 
= 0,09 < 0,1 ОК.
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Таблица 4
Попарное сравнение основных заинтересованных сторон при реализации моделей транспортировки

Заинтересованные стороны
Министерство 

промышленности  
и торговли (S1)

Министерство 
транспорта (S2)

Оптовые 
сети (S3)

Розничные 
сети (S4)

Клиенты 
(S5)

Относительная 
важность

Министерство промышлен-
ности и торговли (S1) 1 5 3 7 1/3 0,27

Министерство транспорта (S3) 1/5 1 1/5 3 1/6 0,06
Оптовые сети (S7) 1/3 5 1 7 1/4 0,17
Розничные сети (S8) 1/7 1/3 1/7 1 1/7 0,03
Клиенты (S11) 3 6 4 7 1 0,47

Затем каждой заинтересованной стороне было предло-
жено осуществить попарное сравнение различных вариан-
тов по каждому из критериев, а также оценить их согласо-
ванность. После этого произошло суммирование векторов 
приоритетов для каждого варианта, учитывая веса крите-
риев, что позволило определить иерархию предпочтений 
согласно мнению каждой из сторон. Среди ключевых кри-
териев выделялись нормативные требования, затем следо-
вали такие показатели, как стоимость и время транспорти-
ровки, количество требуемых грузовиков, гибкость систе-
мы и стоимость внедрения информационных технологий. 
Эти выводы непосредственно отражают предпочтения, ука-
занные заинтересованными сторонами в их анкетах. В отно-
шении приоритетности различных вариантов транспортной 

сети, четвертый вариант (TN4) был признан наиболее пред-
почтительным для четырех из пяти заинтересованных сто-
рон (S1, S3, S4 и S5), тогда как первый вариант (TN1) был 
высоко оценен Министерством транспорта (S2) [8, c. 185].

Для формирования коллективного решения использо-
вался метод взвешенного среднего арифметического, осно-
ванный на индивидуальных приоритетах, что позволило 
получить общий результат по методологии AHP. В процес-
се консультаций с пятью заинтересованными сторонами, 
который включал телефонные разговоры и личные встречи 
авторов статьи, были представлены итоговые данные, под-
тверждающие, что вариант TN4 с наивысшим рейтингом 
0,46 является наилучшим выбором для существующей дис-
трибуционной сети (рис. 3).

Рис. 3. Результаты ранжирования альтернативных транспортных сетей

Выбранный метод предлагает снижение транспортных 
издержек за счет консолидации отправлений и уменьшения 
количества грузовиков, благодаря использованию молоч-
ных рейсов. Специализированный транспорт также позво-
ляет сократить складские запасы, избегая долгого хранения 
товаров, что способствует сохранению их безопасности и 
качества [9, c. 91].

Согласно общей стоимости, оплачиваемой предприя-
тием, модель I не учитывает политику сертификации для 
оптимизации деятельности компании. Затраты, которые 
предприятие должно оплатить, включали: фиксированные 
затраты 1 200 руб., транспортные расходы 1 146,61 руб., сто-
имость сертификации 2 840,74 руб. и штрафы 131,24 руб. 
Минимальная общая стоимость перевозки составила 
5 318,60 руб.

В модели II маршрут был оптимизирован на осно-
ве политики сертификации. Общая стоимость, уплачен-
ная предприятием, включала: фиксированные расходы 
1 200 руб., транспортные расходы 1 188,27 руб., стоимость 
сертификации 2 765,65 руб., штрафные расходы 131,38 руб. 

и стоимость налога 329,56 руб. Минимальная общая стои-
мость перевозки составила 5 614,85 руб.

Исходя из анализа структуры затрат и сертификации, 
модель, учитывающая сертификацию, не только снижает 
определенные сертификацию, но также снижает стоимость 
сертификации, которые изначально оплачивались обще-
ством. Это означает, что модель имеет определенные соци-
альные преимущества.

Выводы
Экспертная оценка выявила, что на эффективность гру-

зоперевозок в основном влияют такие внутренние факторы, 
как характеристики водителя и критерии транспортного 
средства. Сертификация услуг базируется на оценке соот-
ветствия производственных процессов требованиям безо-
пасности и качества обслуживания [11, c. 184].

Определение соответствия производственных процес-
сов установленным нормам не представляет трудности. 
Однако проведение сертификации усложняется нескольки-
ми аспектами [12, c. 430]:
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– производственные процессы определяются множе-
ством характеристик [13, c. 111];

– не все характеристики могут полностью соответство-
вать требованиям, что усложняет оценку процессов и их 
эффективности;

– важно учитывать, что результаты сертификации долж-
ны быть сведены к оценкам «соответствует» или «не соот-
ветствует» [14, c. 35].

Таким образом, ключевая задача оценки производ-
ственных процессов заключается в определении границ 
значений характеристик, при которых они могут считаться 
соответствующими или не соответствующими установлен-
ным стандартам [15, c. 72].

Заключение
Анализируя структуру затрат и влияние сертификации, 

можно заметить, что модель, включающая расходы на сер-
тификацию, не только снижает определенные издержки, 
но и уменьшает общую стоимость сертификации, ранее 
лежавшую на плечах общества. Это указывает на социаль-
ные преимущества такой модели.

В модели TN3 общие затраты, понесенные предприяти-
ями, не включали стоимость углеродного налога, связан-
ного с сертификацией, которую несло общество. В модели 
TN4 учтена стоимость налога на сертификацию, что позво-
лило оптимизировать маршруты и переложить эти затраты 
на предприятия. Как показано, общие затраты и объемы 
сертификации для предприятий и общества уменьшились, 
что принесло значительные социальные выгоды и способ-
ствовало устойчивому развитию.

Сравнение обеих выбранных моделей показывает, что 
вариант с учетом сертификации эффективнее при планиро-
вании оптимальных маршрутов распределения продукции. 
Модель, включающая сертификацию, не только снизила 
общие затраты и объемы сертификации, но и обеспечила 
большую социальную выгоду.

Таким образом, для предприятий важно планировать 
свои маршруты с учетом политики сертификации. Это  
не только улучшает эффективность распределения и сни-
жает затраты для предприятий и общества, но и является 
ответом на требования сертификации, способствуя более 
устойчивому развитию.
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ОЦЕНКА КАДРОВЫХ РИСКОВ В СИСТЕМЕ ЦИФРОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Развитие цифровой экономики повлекло 
значительные изменения во всех аспектах деятельности 
хозяйствующего субъекта. Многие организации уже давно 
работают в условиях полной автоматизации всех процес-
сов, в т. ч. в системе бухгалтерского учета. При цифро-
визации учетной деятельности предполагается создание 
единого информационного пространства на основе обра-
ботки значительных объемов информации при помощи 
цифровых инструментов. Весомая роль в цифровизации и 
ведении учета в цифровой среде принадлежит бухгалтер-
скому персоналу организации, который является специфи-
ческим ресурсом и должен иметь определенные навыки и 
профессиональные качества, присущие цифровой экономи-
ке. При организации и ведении цифрового учета субъекту 
учета уже недостаточно быть хорошим пользователем 
компьютера или уметь работать в профессиональных 
учетно-информационных системах для ведения учета. 
Недостаток грамотных специалистов, обладающих опре-
деленными навыками в процессе цифровой трансформации, 
приводит к тому, что хозяйствующие субъекты сталки-
ваются с разнообразными кадровыми рисками, в т. ч. при 
организации цифрового бухгалтерского учета. Эти риски 

требуется выявлять, проводить их мониторинг и оценку 
для осуществления необходимых действий по их управле-
нию, что будет способствовать более эффективной орга-
низации как цифрового учета, так и реализации общей 
стратегии цифровизации.

При оценке кадровых рисков при организации цифрового 
учета риски необходимо классифицировать по определен-
ным признакам. Предлагается классификация рисков орга-
низации по их видам на организационно-финансовые, квали-
фикационные, поведенческие и функциональные. Приведен 
перечень основных рисков и их признаки в разрезе данной 
классификации, что позволит хозяйствующему субъекту 
дополнить классификацию в соответствии с особенностя-
ми организации цифрового учета и бизнес-модели. Подход  
к оценке рисков состоит из определенных шагов от изучения 
системы управления кадрами и цифровой трансформации 
до подсчета интегрального показателя по видам рисков на 
основе шкалы с выделением степени влияния показателя.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, цифровой 
учет, цифровизация, цифровая трансформация, цифро-
вые инструменты, риск, учетно-аналитическая система, 
управление рисками, персонал, оценка рисков
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Original article

ASSESSMENT OF HR-RISKS IN THE DIGITAL ACCOUNTING SYSTEM
5.2.3 — Regional and sectorial economy

Abstract. The emergence of the digital economy has entailed 
significant changes in all aspects of the activities of an eco-
nomic entity. Many organizations have long been working in 
conditions of complete automation of all processes, including 
those in the accounting system. The digitalization of accounting 
activities involves the creation of a unified information space 
based on the processing of significant amounts of information 
using digital tools. A significant role in digitalization and dig-
ital record keeping belongs to the organization’s accounting 
personnel, who are a specific resource and must have certain 

skills and professional qualities inherent in the digital econo-
my. When organizing and maintaining digital records, it is no 
longer enough for the accounting subject to be a good com-
puter user or be able to work in professional accounting and 
information systems for record keeping. The lack of competent 
specialists with certain skills in the process of digital transfor-
mation leads to business entities facing a variety of personnel 
risks, including when organizing digital accounting. These risks 
need to be identified, monitored and assessed in order to take 
the necessary actions to manage them, which will contribute to 
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a more effective organization of both digital accounting and the 
implementation of the overall digitalization strategy.

When assessing personnel risks in organizing digital 
accounting, they must be classified according to certain crite-
ria. A classification of organizational risks according to their 
types into organizational-financial, qualification, behavioral 
and functional is proposed. A list of the main risks and their 
characteristics in the context of this classification is provided, 
which will allow the business entity to supplement the classi-

fication in accordance with the peculiarities of the organiza-
tion of digital accounting and business model. The approach 
to risk assessment consists of certain steps from studying the 
human resources management system and digital transforma-
tion to calculating an integral indicator by type of risk based 
on a scale, highlighting the degree of influence of the indicator.
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Введение
Актуальность. В условиях неопределенности хозяй-

ствующий субъект неизбежно сталкивается с различными 
видами рисков, связанными с его деятельностью. Подходы 
к управлению рисками достаточно разработаны, поскольку 
применение риск-ориентированного подхода позволяет для 
конкретной организации создать систему выявления, оцен-
ки и минимизации рисков [1]. При этом появление прин-
ципиально новых процессов в обществе и экономике неиз-
бежно оказывает влияние на возникновение сложившейся  
в организации системе рисков.

Новый подход к цифровизации на основе применения 
цифровых инструментов и технологий выдвигает измене-
ние требований к персоналу организации, в т. ч. для субъ-
екта учета, занимающегося ведением учета и составлением 
бухгалтерский отчетности в цифровой среде [2; 3]. Возни-
кает необходимость не только эффективно организовать 
цифровой учет, но и выявить и оценить риски, возникаю-
щие в этом процессе. Кадровые риски, присущие субъек-
ту учета, должны стать одним из аспектов мониторинга  
и управления.

Изученность проблемы. Исследования в области циф-
ровизации, ведения цифрового учета, субъекта учета рас-
сматриваются в работах Л. А. Чайковской [4], У. Ю. Блино-
вой [5], Н. К. Рожковой [6], А. А. Удалова [7], О. В. Евсю-
ковой [8] и др.; оценки кадровых рисков — в работах 
В. Г. Когтенко [1], Ф. А. Лысенко [9], В. В. Ремизовой [10] 
и др. При этом исследования в области организации циф-
рового учета, касающиеся оценки рисков в этой области и 
кадровых рисков в частности, в научной литературе прак-
тически не затронуты. Данная работа позволяет наметить 
направления по устранению теоретических и практических 
проблем в области оценки кадровых рисков при организа-
ции цифрового учета.

Научная новизна. В результате исследования выра-
ботан подход к экспертной оценке кадровых рисков при 
организации цифрового бухгалтерского учета в целях 
дальнейшего развития инструментария анализа и оценки 
кадровых рисков для их интеграции в общую методику 
оценки системы рисков организации при ее цифровой 
трансформации.

Цель статьи заключается в формулировании подхода 
к экспертной оценке кадровых рисков при организации 
цифрового бухгалтерского учета. Для достижения цели 
в рамках исследования задачами являлись: предложе-
ние классификации рисков и формулирование основных 
факторов кадровых рисков; определение основных шагов 
при оценке кадровых рисков и представление их краткой 
характеристики; предложение интегрального показателя 
для оценки рисков.

Теоретической основой являются исследования в обла-
сти риск-ориентированного подхода, системы управления 
кадровыми рисками, а также особенностей цифрового бух-
галтерского учета и значения функционирования субъекта 
учета для организации учета при его внедрении и ведении.

Практическая значимость исследования состоит в выра-
ботке направления оценки кадровых рисков в системе циф-
рового бухгалтерского учета на основе их классификации  
и создания перечня шагов для их выявления и интерпретации.

Основная часть
В настоящее время вопросы цифровизации бизнеса  

и цифровой трансформации особенно актуальны. Органи-
зации активно внедряют разнообразные цифровые инстру-
менты, меняют свою стратегию бизнеса в соответствии  
с новыми реалиями [2; 6].

Специфика бухгалтерского учета в цифровой эконо-
мике приводит к его значительной трансформации, что, 
по мнению исследователей, может привести к появле-
нию интеллектуального учета. Появилось также неко-
торое количество научных работ, в которых цифровой 
учет выступает объектом исследования. При этом авторы  
в основном рассматривают роль, значение и перспективы 
учета при цифровизации, использование информацион-
ных технологий в бухгалтерском учете, отдельные техно-
логии и их внедрение (блокчейн, искусственный интел-
лект, облачные технологии и др.), проблемы ведения уче-
та в цифровой среде [4; 8; 11; 12].

Любой хозяйствующий субъект имеет коллектив работ-
ников, который является его кадровым ресурсом и выпол-
няет определенные действия согласно установленных  
в организации должностных обязанностей. В системе циф-
рового учета из элементов также является субъект уче-
та, сотрудники, занимающиеся учетной деятельностью.  
В области исследований субъекта учета и его деятельности 
есть мнение, что цифровизация напрямую влияет на рост 
ценности бухгалтерских компетенций, что не противоречит 
мнению авторов о значимости субъекта учета при цифро-
вом учете [5; 13].

В большинстве средних и крупных предприятий автома-
тизация бухгалтерского учета уже полностью налажена. Учет 
обычно производится в программе «1С: Бухгалтерия», учет-
но-аналитической системе учета, встроенной в ERP, и т. д. 
Ряд организаций использует или находятся на этапе внедре-
ния цифровых инструментов в систему учета: искусственного 
интеллекта в виде нейронных сетей и блокчейна (систем рас-
пределенного реестра), первичная цель которых — цифровой 
бухгалтерский документооборот и в дальнейшем полная циф-
ровизация учета, которая часто позиционируется как незави-
симость от человеческого фактора [14; 15].
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Многие исследователи подчеркивают важность управ-
ления, оценки и преодоления кадровых рисков организа-
ции (как в процессе деятельности учетного работника, так 
и его бездействия), недопущение рисковых ситуаций как на 
этапе найма персонала, так и в процессе его деятельности 
путем оптимизации кадровых ресурсов, обучения и получе-
ния цифровых навыков; создания системы мониторинга и 
контроля, в т. ч. при организации учетного процесса [9; 10].

Методология. В исследовании использован риск-ори-
ентированный подход в управлении кадрами хозяйствую-
щего субъекта. Применяется эмпирический подход; произ-
ведены интервью, опросы и наблюдения. Проведено изу-
чение существующих подходов к оценке кадровых рисков 
на основе их классификации методами сравнения, анализа 
литературных источников.

Результаты. При оценке кадровых рисков при орга-
низации цифрового бухгалтерского учета в условиях нео-
пределенности и цифровизации предлагаем использовать 
следующий алгоритм, основанный на методе экспертных 
оценок:

– оценка действующей системы управления кадрами, 
наличие стратегического плана цифровой трансформации, 
в т. ч. для системы бухгалтерского учета;

– оценка организации системы бухгалтерского учета, 
структуры бухгалтерского аппарата (должностные обя-
занности, возраст и квалификация работников, состоя-
ние их здоровья, программное обеспечение для ведения 
учета; применяемые цифровые инструменты, стандарты 
учета и т. д.); 

– отбор экспертов для оценки рисков — в анализиру-
емой области ими могут быть работники бухгалтерии, 
кадровой службы, IT-специалисты, работники финансовых 
служб, другие необходимые специалисты;

– отбор показателей (признаков риска), создание систе-
мы классификации риска;

– выбор ранжирования рисков и степени влияния рисков 
на функционирование системы бухгалтерского учета; оцен-
ка полученного результата.

Возможные виды кадровых рисков в системе организации 
цифрового бухгалтерского учета представлены в табл. 1.

Таблица 1 
Виды кадровых рисков в системе организации цифрового бухгалтерского учета

Вид риска Описание риска
На этапе внедрения На этапе работы 

Организационно-
финансовые

Несоответствие системы управления бухгалтерски-
ми  кадрами целям и задачам общей цифровой и 
бизнес-стратегии организации; недостаточное фи-
нансирование цифровой трансформации и обучения 
сотрудников бухгалтерии

Недостаточная стандартизация цифровых процессов  
и ведения учета; потери взаимодействия между бух-
галтерским подразделением и другими подразделения-
ми организации; недостаточность финансирования  
на поддержание цифровой трансформации

Квалификационные Прием и наличие персонала, не имеющего 
соответствующих цифровых компетенций и 
уровня образования и несоответствующего целям 
мотивационного развития в области цифровизации

Наличие персонала, трудно поддающегося цифровым 
преобразованиями; недостаточность цифровой и 
профессиональной грамотности и мотивационного 
развития в области цифровизации

Поведенческие Появление конфликтов, создание препятствий для внедрения и функционирования цифрового 
бухгалтерского учета; разглашение финансовой информации; снижение производительности

Функциональные Преднамеренные и случайные ошибки, мошеннические действия в бухгалтерском учете

Факторами рисков в системе цифрового бухгалтерского 
учета могут быть:

• Организационно-финансовые риски: неоптимальный 
состав бухгалтерских кадров; ухудшение условий труда; 
увеличение затрат на ведение учета в цифровой среде, на 
обучение и переобучение работников бухгалтерии; нерав-
номерность изменения корпоративной культуры; несо-
гласованность действий и процедур между работниками 
бухгалтерии и ключевыми сотрудниками других отделов; 
отсутствие или неэффективная система оценки работников 
бухгалтерии, недостаточный контроль работников и т. п.

• Квалификационные риски: недостаточный уровень ква-
лификации для ведения бухгалтерского учета в цифровой 
среде (прием и наличие работников: без опыта работы в 
«1С: Бухгалтерия» и других учетно-информационных систе-
мах, системах электронного документооборота; без сертифи-
катов о повышении квалификации); отсутствие или недоста-
точная мотивация для цифрового развития (например, отка-
зы от повышения квалификации, выполнение поручений) и 
необходимых квалификационных навыков и т. п.

• Поведенческие риски: снижение результативности, 
нарушение трудовой дисциплины; нарушение или удлине-
ние сроков ведения учета и составления отчетности и бух-
галтерских регистров, представление учетных данных по 
запросам пользователей учета; игнорирование распоряже-
ний руководства и т. д.

• Функциональные риски: снижение контроля данных 
бухгалтерского учета (наличие ошибок) в связи с повышен-
ным доверием к системе цифрового учета; «перекладыва-
ние» профессионального суждения в области учета на циф-
ровые инструменты; выявление фактов сознательного или 
преднамеренного искажения учетных данных и т. д.

После выделения конкретных видов рисков при орга-
низации цифрового бухгалтерского учета выбранные экс-
перты (Ni) должны оценить риски по определенной шкале  
с выведением среднего показателя (R).

Предлагаем разделить сформированные организацией 
риски в разрезе выделенных групп на четыре составляю-
щие (S): 100 — максимальная степень риска с выделени-
ем степени влияния показателя; 50 — достаточно высокая 
степень риска – требуются срочные мероприятия по управ-
лению рисками; 10 — риск минимальный; 0 — отсутствие 
факторов риска. В итоге следует подсчитать показатель по 
каждой группе риска и в целом по всем видам риска, а так-
же оценить показатели в динамике за выбранный период.

Степень влияния (D) может быть: допустимой, умерен-
ной, высокой, недопустимой — с выделением конкретного 
весового значения, который требует дополнительного рас-
чета с учетом функционирования конкретного хозяйствую-
щего субъекта.

Методика оценки рисков на примере функциональных 
кадровых рисков представлена в табл. 2.
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Таблица 2 
Выписка из методики итоговой оценки рисков

Оцениваемые факторы Оценка (R), %, ∑ S / Ni Весовой показатель (D) Оценка, R × D

Функциональные:

– количество ошибок в системе бухгалтерского учета R1 = ∑ S1 / Ni D1 IP1= R1 × D1

– искажение учетных данных R2 = ∑ S2 / N2 D2 IP1= R2 × D2

… Ri = ∑ Si / Ni Di IPi= Ri × Di

Итого ∑ IPi

Выводы
На основе практических и научных изысканий в обла-

сти управления и оценки кадровых рисков предложена 
последовательность основных шагов для идентификации и 
оценки рисков для организации цифрового бухгалтерского 
учета. Для этого также определена общая классификация 
рисков и приведены факторы риска и методика его оценки.

Результатом оценки кадровых рисков в системе орга-
низации цифрового бухгалтерского учета может являться 
как детальный анализ и мониторинг выявленных рисков  
и итогового показателя оценки по видам рисков, так и пока-
затель в совокупности по всем рискам в текущем периоде 
и в динамике.

Также необходимо в общей системе стандартов оцен-
ки рисков создать раздел по оценке кадровых рисков  
в системе организации цифрового бухгалтерского учета, 
где предусмотреть: цель и задачи оценки; используемые 

методы и приемы оценки; периодичность оценки; испол-
нителей; процедуры оценки для дальнейшего управления  
в целях цифровой трансформации.

Заключение
Процесс цифровизации в системе бухгалтерского 

учета идет не так быстро, как в других ключевых обла-
стях функционирования организации. Область управ-
ления бухгалтерскими кадрами в этих условиях и, 
соответственно, оценка рисков в системе организации 
бухгалтерского учета, при всей ее важности, не всегда 
становится приоритетной задачей при цифровой транс-
формации. Тем не менее целостная система в области 
оценки и управления рисками при организации бухгал-
терского учета позволит создать эффективную страте-
гию для выделения, снижения и предвидения рисков при 
внедрении цифрового учета и его эффективного ведения.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАМЕРЕНИЙ  
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ВОСПРИЯТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ — 

«ШЕСТЬ Р»
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Предпринимательские намерения высту-
пают ключевым элементом реализации предприниматель-
ских возможностей. Однако при высоком предпринима-
тельском потенциале в стране эти намерения не всегда 
трансформируются в предпринимательскую активность и 
в значительной части случаев остаются лишь не подкре-
пленным действием желанием. В этом контексте особую 
актуальность приобретает вопрос оценки уровня предпри-
нимательских намерений, в т. ч. измерения некоего пре-
дела, обеспечивающего переход от предпринимательских 
намерений к предпринимательской активности (активиза-
ции предпринимательской деятельности). В связи с этим 
возникает необходимость формирования методического 
подхода к оценке предпринимательских намерений.

В статье исследуется проблема вовлечения людей  
в занятие предпринимательством. Анализируется процесс 
формирования предпринимательских намерений, которые 
предшествуют предпринимательской активности. Обо-
сновывается мысль о том, что зачастую уровень сформи-
ровавшихся у индивида предпринимательских намерений 
не позволяет ему переходить к предпринимательским дей-
ствиям. Представленная в исследовании методика оценки 
предпринимательских намерений базируется на автор-

ской модели восприятия предпринимательских возмож-
ностей — «Шесть Р». Модель «Шесть Р» позволяет 
оценивать уровень готовности индивида к переходу от 
предпринимательских намерений к предприниматель-
ской активности по шести ключевым детерминантам: 
результат, работа, ресурсы, рынок, риск, решительность.  
С применением данной методики в исследовании был проа-
нализирован уровень предпринимательских намерений сту-
дентов Уфимского университета науки и технологий, обу-
чающихся по различным направлениям подготовки. 

На основе проведенного анализа был сделан вывод  
о том, что предложенная авторская методика оценки 
уровня предпринимательских намерений за счет более 
четкого понимания предикторов предприниматель-
ского поведения позволяет выявлять факторы, целе-
направленное воздействие на которые дает возмож-
ность влиять на позитивное восприятие индивидом 
предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство, предпринима-
тельские намерения, предпринимательская активность, 
предпринимательские возможности, модель «Шесть Р», 
результат, работа, ресурсы, рынок, риск, решительность, 
конфигурационный профиль предпринимательских намерений

Финансирование: исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда по гранту 
№ 23-28-00444, https://rscf.ru/project/23-28-00444/.
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Original article

THE METHODOLOGY FOR ASSESSING ENTREPRENEURIAL INTENTIONS BASED  
ON THE MODEL OF PERCEPTION OF ENTREPRENEURIAL OPPORTUNITIES — “THE SIX Rs”

5.2.3 — Regional and sectoral economy
Abstract. Entrepreneurial intentions are the key element of 

the realizing entrepreneurial opportunities. However, with a 
high entrepreneurial potential of the country, these intentions do 
not always transform into entrepreneurial activity and in most 
cases remain unsupported by action. In this context, the issue 
of assessing the level of entrepreneurial intentions becomes 
particularly relevant, including measuring a certain limit that 
ensures the transition from entrepreneurial intentions to entre-
preneurial activity (revitalization of entrepreneurial activity).  
In this regard, there is a need to form a methodological approach 
to assessing entrepreneurial intentions.

The article examines the problem of involving people in 
entrepreneurship. The process of forming entrepreneurial inten-
tions that precede entrepreneurial activity is analyzed. The idea 
is substantiated that often the level of entrepreneurial intentions 
formed in an individual does not allow him/her to move on 
to entrepreneurial actions. The methodology presented in the 
study for assessing entrepreneurial intentions is based on the 

author’s Model of perception of entrepreneurial opportunities - 
“The Six Rs”. The Six Rs model allows us to assess the level 
of readiness of an individual to transition from entrepreneurial 
intentions to entrepreneurial activity according to such six key 
determinants as: result, work, resources, market, risk, resolve. 
Using this technique, the study analyzed the level of entrepre-
neurial intentions of students of Ufa University of Science and 
Technology studying in various fields of training. Based on the 
analysis, it was concluded that the proposed author’s method-
ology for assessing the level of entrepreneurial intentions due 
to a clearer understanding of the predictors of entrepreneurial 
behavior allows us to identify factors, the targeted impact on 
which makes it possible to influence an individual’s positive per-
ception of entrepreneurship.

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial intentions, 
entrepreneurial activity, entrepreneurial opportunities, the Six 
Rs model, result, work, resources, market, risk, resolve, config-
uration profile of entrepreneurial intentions
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Введение
Актуальность. Интерес к предпринимательской дея-

тельности со стороны населения нашей страны продолжает 
оставаться достаточно высоким. Согласно данным между-
народного исследовательского проекта «Глобальный мони-
торинг предпринимательства 2022/2023» (GEM), в России в 
2022 г. наблюдался рекордный уровень предприниматель-
ских намерений, который впервые за всё время наблюде-
ний достиг показателя 29,9 %. Важнейшей особенностью 
наличия у населения предпринимательских намерений 
является то, что о планах открыть свое дело в ближайшие 
три года заявили 44 % респондентов в возрасте от 18 до 
34 лет. Это косвенно подтверждает, что для значительной 
части молодых людей предпринимательская карьера явля-
ется весьма привлекательным профессиональным треком. 
Кроме того, весьма интересным и значимым является то, 
что в России доля потенциальных предпринимателей (т. е. 
тех, кто уже пытается открыть собственный бизнес) среди 
студентов составляет 42 %, что существенно выше пока-
зателя в рамках международной выборки — 28 %. Доля 
активных предпринимателей (тех, кто уже ведет собствен-
ный бизнес), достигает 12 %, что незначительно превышает 
аналогичный показатель в рамках международной выбор-
ки. При этом, согласно Глобальному исследованию пред-
принимательского духа студентов, сразу после окончания 
учебы 23 % студентов видят начало своего карьерного пути 
в качестве предпринимателей. Таким образом, как пока-
зывают исследования, желание попробовать себя в заня-
тии предпринимательством демонстрируют относительно 
широкие слои российской молодежи. Вместе с тем пред-
принимательские намерения не всегда трансформируются 
в предпринимательскую активность и в значительной части 
случаев остаются лишь не подкрепленным действием жела-

нием. В этом контексте особую актуальность приобретает 
вопрос оценки уровня предпринимательских намерений, 
в т. ч. измерение некой «критической величины» данного 
уровня, обеспечивающего переход от предприниматель-
ских намерений к предпринимательской активности.

К настоящему времени лишь немногие исследования 
рассматривают предпринимательство с действительно 
системной точки зрения, что приводит к недооценке мно-
гих факторов, часто имеющих решающее значение для 
успешного развития и активизации предпринимательской 
деятельности: к переходу от предпринимательских намере-
ний [1] к предпринимательской активности.

Предпринимательское намерение — это реальная 
готовность индивида действовать в целях создания эконо-
мической ценности и ее обмена на рынке, по цене, превы-
шающей себестоимость, как путем создания новой фирмы, 
так и посредством интрапренерства [2—4]. Предпринима-
тельские намерения предшествуют предпринимательской 
активности, которая предполагает уже четкую последова-
тельность действий человека, решившего стать предпри-
нимателем. В научной литературе подчеркивается поло-
жительная и значимая связь между отношением к пред-
принимательскому поведению и предпринимательским 
намерением [5; 6]. Имеющиеся исследования подтвержда-
ют, что наличие предпринимательских намерений позволя-
ет предсказать фактическое предпринимательское поведе-
ние — создание собственного дела [7; 8].

Намерение людей основать новый бизнес оказалось фун-
даментальной, устойчивой и часто используемой конструк-
цией в исследованиях предпринимательства [9]. Намерение 
заняться предпринимательством рассматривается как опре-
деляющий фактор, влияющий на любое решение, направлен-
ное на выбор в пользу предпринимательской деятельности. 
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Понимание предпосылок предпринимательских намерений 
имеет существенное значение для решения задач мотивации 
людей для открытия собственного бизнеса. При изучении 
предпринимательских намерений в большинстве исследо-
ваний использовалась теория запланированного поведения 
(Theory of Planned Behavior, TPB) [10]. TPB — довольно попу-
лярная концептуальная основа, используемая при изучении 
человеческого поведения [11], которая широко применяется 
для исследований и в области предпринимательских намере-
ний. Теория запланированного поведения рассматривает наме-
рение начать новое предприятие как зависящее от трех контек-
стуальных элементов: личного отношения к результатам пове-
дения; воспринимаемые социальные нормы; воспринимаемый 
поведенческий контроль. Первые две конструкции (отношение 
и субъективные нормы) отражают воспринимаемую желатель-
ность намерений, а третья (воспринимаемый поведенческий  
контроль) — воспринимаемую осуществимость намере-
ний [12—15]. В исследованиях предпринимательства отноше-
ние к предпринимательским намерениям измеряет ожидания 
людей относительно открытия нового бизнеса. В целом можно 
говорить, что теория запланированного поведения включает  
в себя некоторые ключевые концепции из социальных и пове-
денческих наук и определяет эти понятия таким образом, что-
бы открыть возможность для предсказания и понимания кон-
кретного поведения в определенном контексте.

Еще одним инструментом исследования предпринима-
тельских намерений является модель предприниматель-
ских событий Шаперо (SEE) [16], в которой предпринима-
тельские намерения зависят от трех элементов:

а) восприятия желательности;
б) склонность к действию;
в) восприятие осуществимости [17].
Он утверждает, что желательность, осуществимость и 

склонность к действию являются наиболее важными фак-
торами, влияющими на намерение человека создать пред-
приятие (стать предпринимателем). Более того, конкретная 
желательность и воспринимаемая самоэффективность опи-
сываются как важные основы восприятия желательности  
и осуществимости. В целом, Шаперо предполагал, что про-
цесс формирования намерений может оказаться сложным. 
Склонность к действию, вероятно, также будет иметь кос-
венное влияние на отношения в модели, поэтому нам сле-
дует проверить наличие смягчающих эффектов склонности 
к действию. Шаперо также предполагает, что намерения 
могут зависеть только от порогового уровня восприятия 
осуществимости и желательности [17].

Несмотря на большое количество проведенных иссле-
дований, научно-методическое обеспечение теории пред-
принимательства характеризуется низким уровнем прора-
ботанности, что не позволяет на практике реализовывать 
задачи для решения проблем предпринимательства. Всё это 
обусловливает необходимость методического обеспечения 
оценки реализации региональной политики в сфере пред-
принимательства, базирующейся на оценке уровня пред-
принимательских намерений.

Теоретическая значимость проведенного исследова-
ния состоит в том, что полученные результаты расширяют 
и обогащают теоретико-методическую базу исследований 
в сфере молодежного предпринимательства. В частности, 
результаты проведенного исследования могут быть исполь-
зованы при разработке национальной и региональной соци-
ально-экономической политики, направленных на активи-
зацию предпринимательской активности.

Практическая значимость. Предложенная авторами 
методика оценки уровня предпринимательских намерений 
за счет более четкого понимания предикторов предприни-
мательского поведения позволяет посредством применения 
различных средств и методов осуществлять целенаправ-
ленное воздействие на позитивное восприятие индивидом 
предпринимательства и, соответственно, стимулирование 
его к предпринимательской активности.

Научная новизна статьи состоит в том, что авторами 
предложена модель восприятия предпринимательских воз-
можностей — «Шесть Р», позволяющая оценить уровень 
готовности начинающего предпринимателя к переходу  
от предпринимательских намерений к предприниматель-
ской активности по шести ключевым детерминантам: 
результат, работа, ресурсы, рынок, риск, решительность.

Методология. В исследовании использовались такие 
общенаучные методы, как систематизация, синтез, обоб-
щение, с помощью которых был проведен теоретический 
анализ работ зарубежных и отечественных для конкрети-
зации понятий; метод проведения опросов, моделирование  
и графические методы.

Цель. В рамках данной статьи как раз предпринята 
попытка обосновать новый методический подход к оцен-
ке предпринимательских намерений, который, по мнению 
авторов, позволяет более точно идентифицировать уровень 
готовности индивида к предпринимательским действиям. 
В этой связи была поставлена задача поиска и идентифи-
кации триггеров, которые позволяют запустить механи-
ку перевода предпринимательских намерений в активную 
деятельность, направленную на практическую реализацию 
предпринимательских проектов. В этом контексте постав-
лена и решена еще одна задача: более детально разобраться 
в понятии «предпринимательские намерения».

Основная часть
В основе нашей методики оценки уровня предпри-

нимательских намерений молодежи лежит авторская 
модель восприятия предпринимательских возможностей 
(Entrepreneurial Opportunity Perception Model) — «Шесть Р», 
которая, в свою очередь, опирается на модель предприни-
мательских событий Шаперо (SEE) [16]. Модель «Шесть Р» 
представляет собой более детализированное понимание 
используемых в модели Шаперо элементов: восприятия 
желательности; склонность к действию и восприятие осуще-
ствимости. Необходимость детализации (структуризации)  
и уточнения содержания элементов модели Шаперо, обу-
словлена целесообразностью выявления однозначно трак-
туемой «объектности» восприятия индивидом этих элемен-
тов, что, в свою очередь, позволит обеспечить возможность 
целенаправленного воздействия не на абстрактную состав-
ляющую (например, желательность), а на четко идентифици-
рованную и понимаемую компоненту, напрямую влияющую 
на поведение индивида. В результате наших исследований 
(проводимых прежде всего на основе глубинного интервью-
ирования как действующих, так и потенциальных предпри-
нимателей) было определено, что желательность предприни-
мательства индивидом в значительной мере может опреде-
ляться (оценивается) через детерминанту (фактор), которую 
мы называем «результат» (ключевой вопрос, характеризую-
щий детерминанту: зачем мне это надо?). Осуществимость 
предпринимательства в основном оценивается через при-
зму трех детерминант: «работа» (ключевой вопрос, харак-
теризующий детерминанту: что надо сделать?); «ресурсы»  
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(ключевой вопрос, характеризующий детерминанту: какие 
нужно для этого ресурсы, есть ли они у меня и где их взять?); 
«рынок» (ключевой вопрос, характеризующий детерминан-
ту: кому нужно то, что я сделаю?). И наконец, склонность 
к действию оценивается детерминантами «риск» (ключевой 
вопрос, характеризующий детерминанту: насколько я готов 
к неблагоприятным исходам?) и «решимость» [ключевой 
вопрос, характеризующий детерминанту: насколько я готов 
действовать (осуществить свое решение)?].

Схематично модель представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема формирования предпринимательских намерений  
на основе модели восприятия предпринимательских  

возможностей — «Шесть Р»

Таким образом, наша методика оценки предприни-
мательских намерений предполагает измерение уровня 
восприятия, осмысления и оценки ключевых детерми-
нант предпринимательства (результат, работа, ресурсы, 
рынок, риск, решимость). Для измерения детерминант 
была разработана анкета, ответы на вопросы которой 
оценивались по девятибалльной шкале. Затем получен-
ные данные визуализировались в виде диаграмм, кото-
рые можно представить в виде конфигурационного 
многоугольника. Далее для оценки конфигурационных 
профилей использовались площадные значения, в сово-
купности образуемые этими показателями. Такой под-
ход позволяет визуально объединить все анализируе-
мые данные в общую картину. Использование площадей 
как образов конфигураций обеспечивает большое раз-
нообразие новых аналитических возможностей, напри-
мер, позволяет проводить сопоставление конфигураций 
путем наложения конфигурации исследуемой группы на 
наиболее эффективную конфигурацию, сформирован-
ную на основе лучших показателей среди исследуемой 
выборки [15].

Всего в опросе приняли участие 343 студента Уфим-
ского университета науки и технологий (далее — 
УУНиТ). Наибольшую долю среди опрошенных соста-
вили студенты I курса (37 %). Для оценки уровня пред-
принимательских намерений студентов, имеющих 
различный склад мышления, анкетируемые условно 
были поделены на три группы, примерно равные по 
количественному составу:

1) обучающиеся на экономических направлениях 
подготовки;

2) обучающиеся на инженерно-технических направле-
ниях подготовки;

3) обучающиеся на гуманитарных направлениях под- 
готовки.

Результаты. Как показало проведенное тестирова-
ние методики, в целом наивысший балл получила оцен-
ка значимости детерминанты «результат». Это является 

свидетельством того, что ребятам интересно предпри-
нимательство, они понимают зачем им заниматься этим 
видом деятельности и что они ожидают от этого. При 
этом наиболее низко опрашиваемые оценивают свои 
возможности находить и концентрировать соответ-
ствующие ресурсы. В целом, как видно на диаграммах, 
именно восприятие детерминанты «ресурсы» (оценка 
ниже среднего) зачастую блокирует процесс перехода 
предпринимательских намерений к предприниматель-
ским действиям (рис. 2). В принципе это в определенной 
мере коррелирует с другими исследованиями в рамках, 
которых в качестве причин отказа от занятия предпри-
нимательством люди зачастую указываю на «отсутствие 
финансовых и иных ресурсов».

Рис. 2. Конфигурационный профиль предпринимательских  
намерений студентов УУНиТ

Также весьма интересным представляется сопоставле-
ние показателей предпринимательских намерений студен-
тов экономических, инженерно-технических и гуманитар-
ных направлений подготовки (рис. 3—5).

Рис. 3. Конфигурационный профиль предпринимательских  
намерений студентов экономических  
направлений подготовки (группа 1)
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Рис. 4. Конфигурационный профиль предпринимательских намерений 
студентов инженерно-технических направлений подготовки (группа 2)

Рис. 5. Конфигурационный профиль предпринимательских намерений 
студентов гуманитарных направлений подготовки (группа 3)

Далее были проведены расчеты площади полученных 
фигур, которые были сопоставлены между собой, а так-
же с площадью условно-идеального конфигурационного 
многоугольника [со сторонами, равными 9 (максималь-
ный балл)], представляющего собой максимальный уро-
вень предпринимательских намерений (по умолчанию, 
данный уровень должен обеспечивать высокую веро-

ятность перехода от предпринимательских намерений  
к предпринимательской активности, см. табл.). Совокуп-
ная площадь конфигурационного многоугольника пред-
принимательских намерений у экономистов составила 
83,1 ед., у студентов инженерно-технических специально-
стей — 100,9 ед., у студентов гуманитарных направлений 
подготовки — 72,5 ед.

Расчетные показатели конфигурационных профилей предпринимательских намерений студентов

Профиль 
предпринимательских 

намерений

Площадь многоугольника 
предпринимательских 

намерений студентов, ед.

Отклонение от площади условно-идеального конфигурационного 
многоугольника предпринимательских намерений студентов

абсолютное, ед. относительное, %
Условно-идеальный профиль 210,4 — —

Общий профиль студентов 85,3 –125,1 –59,5

Профиль группы 1 83,1 –127,3 –60,5

Профиль группы 2 100,9 –109,5 –52,04

Профиль группы 3 72,5 –137,9 –65,54

Примечание: рассчитано авторами.

Как видно из представленных конфигурационных про-
филей предпринимательских намерений и сравнения пло-
щадных значений их результатов, молодыми людьми наибо-
лее низко оценивается детерминанта «Ресурсы». Необходи-
мо отметить, что и в прежних исследованиях авторы, изучая 
мотивы молодежи относительно занятия предприниматель-
ством, сталкивались с тем, что именно отсутствие ресурсов, 
прежде всего финансов, являлось основным обоснованием 
для отказа от предпринимательской карьеры. Проведенное 
тестирование новой методики подтвердило этот тренд. Как 
показало исследование, наибольший уровень предпринима-
тельских намерений продемонстрировали студенты инже-
нерно-технических направлений подготовки, далее следуют 
студенты экономических, а затем гуманитарных направле-
ний подготовки. Наше предположение, почему так произо-
шло, заключается в том, что на это повлияло более четкое 
представление этими ребятами условного продукта (ценно-
сти), с которым они могут гипотетически выйти на рынок. 

Это понимание (в отличие от несколько размытого понима-
ния ценности, которую можно предложить рынку у эконо-
мистов и гуманитариев) в некоторой степени способствует 
структуризации и систематизации дальнейших действий, 
что в определенной мере снижает уровень неопределенности 
(и соответственно риска), а также снижает (повышает) уро-
вень решительности и готовности к действию. Вместе с тем 
такое суждение еще является достаточно спорным и требу-
ет дальнейшего накопления данных подтверждающих, либо 
опровергающих данное предположение

Заключение
Проведенное тестирование авторской методики позво-

лило в некоторой степени подтвердить адекватность пред-
ложенного методического подхода. Косвенно это может 
быть подтверждено следующим образом:

1. Участвовавшие в анкетирование студенты в основной 
своей массе низко оценивают именно свои возможности 
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доступа к ресурсам, что в принципе соответствует распро-
страненному в обществе мнению, согласно которому для 
начала занятия предпринимательской деятельностью «необ-
ходим достаточный уровень капитала (прежде всего финан-
сового), а у меня его нет».

2. Согласно полученному результату, наиболее высокий 
уровень предпринимательских намерений продемонстриро-
вали студенты инженерно-технических направлений подго-
товки, на втором месте студенты-экономисты, на третьем — 
гуманитарии. Такой расклад соответствует трендам, обозна-
ченным в целом ряде других исследовательских проектов. 
Например, согласно исследованию «Рейтинг предпринима-
тельских университетов и бизнес-школ России 2023», которое 
проводит АЦ «Эксперт» из 4 тыс. предпринимателей (конеч-
но, здесь речь идет о технологических предпринимателях), 
которые находятся в базе этого центра, более половины полу-
чило техническое образование. При этом экономическое или 
бизнес-образование являются вторыми по популярности.

Также в результате проведенной работы было выявле-
но, что студенты наиболее высоко оценивают применитель-
но к себе желательность предпринимательства (6,88), далее 
идет готовность действовать (5,74) и, наконец, на послед-

нем месте восприятие возможности (5,41). Выявленный раз-
рыв между тремя составляющими предпринимательских 
намерений не позволяет рассчитывать на то, что в среднем 
опрошенные студенты настроены на то, чтобы перейти  
к реальной предпринимательской активности. Скорее все-
го, относительно невысокий уровень восприятия возможно-
сти предпринимательства будет способствовать блокировке 
реальных действий. Однако это средние оценки в целом по 
выборке и, конечно же, в этой массе есть студенты вполне 
готовые к предпринимательской активности.

В целом, можно заключить, что предложенная авторами 
методика оценки уровня предпринимательских намерений 
за счет более четкого понимания предикторов предприни-
мательского поведения позволяет посредством применения 
различных средств и методов осуществлять целенаправ-
ленное воздействие на позитивное восприятие индивидом 
предпринимательства и, соответственно, стимулирование 
его к предпринимательской активности. Вместе с тем пред-
ложенный подход нуждается в дополнительном обоснова-
нии, прежде всего через дальнейшее его прикладное тести-
рование, которое позволит подтвердить или, возможно, 
опровергнуть его эффективность.
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НОРМИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Показана актуальность совершенствова-
ния методической и нормативной базы нормирования инже-
нерно-конструкторского труда предприятий машиностро-
ения. Обоснован выбор объектов исследования —проектных 
организаций и конструкторских подразделений предприя-
тий отечественного машиностроения, разрабатывающих 
продукцию различного применения. Рассмотрены основные 
объекты нормирования действующей нормативной и мето-
дической базы в данной сфере, выявлены ее недостатки. 
Авторами выполнен сравнительный ретроспективный 
анализ особенностей инженерно-конструкторского труда 
в условиях цифровизации бизнес-процессов машинострои-
тельных предприятий, разработана модель бизнес-процесса 
нормирования и планирования инженерно-конструкторских 
работ для промышленных предприятий и проектных орга-
низаций. Выделены два этапа совершенствования процесса 
нормирования и планирование инженерно-конструкторских 
работ в современных условиях. В рамках первого этапа 
указаны современные требования к составу объектов нор-
мирования и факторов вариации трудоемкости по новым 
и традиционным объектам нормирования, разработаны 
рекомендации по автоматизированному сбору фактических 
данных и формированию среднестатистических норм вре-
мени на выполнение инженерно-конструкторских работ.  

В рамках второго этапа разработана функциональная 
структура экспертно-аналитической системы, предназна-
ченной для хранения и автоматизированного обновления 
нормативно-справочной информации и нормативов трудо-
емкости работ, выполнения плановых расчетов при обосно-
вании объемов и сроков инженерно-конструкторских работ 
при создании новой машиностроительной продукции, нако-
пления и визуализации фактических данных по работам, 
выполняемым в конструкторских подразделениях.

Применение разработанной экспертно-аналитической 
системы подтвердило целесообразность обновления норма-
тивов трудоемкости инженерно-конструкторских работ, 
возможность проведения отраслевых обобщений на мате-
риалах предприятий и организаций, входящих в вертикально 
интегрированные корпорации, предоставило руководителям 
конструкторских подразделений аналитический инструмент 
для принятия организационно-управленческих решений.

Ключевые слова: машиностроение, промышленное 
предприятие, нормирование труда, инженерно-конструк-
торские работы, обоснование объема и сроков проекта, 
автоматизация процесса нормирования труда, цифровая 
модель изделия, нормативы времени на цифровую модель 
изделия, среднестатистические нормы времени, экспер-
тно-аналитическая система, методы нормирования труда
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Original article

RATIONING AND PLANNING OF ENGINEERING AND DESIGN WORKS  
UNDER CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF BUSINESS PROCESSES  

AT MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISES
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The relevance of improving the methodologi-
cal and regulatory framework for rationing engineering and 
design work at mechanical engineering enterprises is shown. 

The choice of research objects is justified — design organiza-
tions and design departments of domestic mechanical engineer-
ing enterprises developing products for various applications.  
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The main objects of rationing of the current regulatory and 
methodological framework in this area are considered, and its 
shortcomings are identified. The authors performed a compar-
ative retrospective analysis of the features of engineering and 
design work in the context of digitalization of business pro-
cesses at mechanical engineering enterprises, and developed 
a model of the business process of rationing and planning of 
engineering and design work for industrial enterprises and 
design organizations. Two phases of improving rationing and 
planning of engineering and design works in modern conditions 
are highlighted. Within the first phase the modern requirements 
to the composition of rationing objects and factors of variation 
of labor intensity for new and traditional rationing objects are 
specified, recommendations on automated collection of actual 
data and formation of average statistical norms of time for engi-
neering and design works are developed. As part of the second 
phase, a functional structure of an expert-analytical system is 
developed for storing and automatically updating normative 

and reference information and labor intensity standards, per-
forming planned calculations to justify the volume and timing of 
engineering design work when creating new engineering prod-
ucts, accumulating and visualizing actual data for work per-
formed in design departments.

The use of the developed expert-analytical system confirmed 
the feasibility of updating labor intensity standards for engi-
neering and design work, the possibility of conducting industry 
generalizations based on materials from enterprises and orga-
nizations included in vertically integrated corporations, and 
provided heads of design departments with an analytical tool 
for making organizational and management decisions.

Keywords: mechanical engineering, industrial enterprise, 
labor rationing, engineering and design work, justification of 
the scope and timing of the project, automation of the labor 
rationing process, digital product model, time standards for a 
digital product model, average statistical time standards, expert 
analytical system, labor rationing methods
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Введение
Изученность проблемы нормирования научно-ис-

следовательского и инженерно-конструкторского труда в 
научно-исследовательских институтах, конструкторских 
бюро и производственных организациях следует оценивать 
двояко. С одной стороны, существует множество публика-
ций и обширный объем исследований [1—8], сделанных 
до 1990-х гг. в условиях плановой экономики, изданных 
по проблеме как теоретических, так и прикладных аспек-
тов нормирования труда научных работников, инженер-
но-конструкторского персонала организаций и предприя-
тий широкого спектра отраслей.

Известны теоретические и практические разработки 
таких ученых, как В. И. Белоцерковский, В. К. Беклешов, 
П. Н. Завлин, В. Н. Мосин, А. П. Павленко, Г. Э. Сле-
зингер [1—6]. В. И. Белоцерковский, В. К. Беклешов, 
П. Н. Завлин на основе широких межотраслевых исследо-
ваний трудовых затрат в научно-исследовательских инсти-
тутах, конструкторских бюро предлагает использовать 
нормативно-аналоговый метод нормирования труда науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
на основе установления корреляционной зависимости меж-
ду суммарной трудоемкостью работ и их свойствами, а так-
же метод поэлементного нормирования для опытно-кон-
структорских работ. Широкое практическое применение 
теоретических подходов к научной организации труда про-
водилось на крупных машиностроительных предприятиях 
авиационной промышленности, в состав которых входили 
как производственные, так и инженерно-конструкторские 
подразделения, эти результаты обобщены и представлены  
в работах П. Ф. Дерунова (руководителя одного из предпри-
ятий данной отрасли) [7; 8]. Работы, выполняемые в НИИ 
труда СССР коллективом под руководством Г. Э. Слезин-
гера, интересны тем, что могут быть отнесены к разработке 
особого направления в нормировании труда — микроэле-
ментного нормирования применительно к области умствен-
ного труда. В ходе их выполнения умственный труд струк-
турировали на типовые элементарные действия и типовые 
элементарные комплексы, которые и становились объекта-
ми для установления норм и нормативов.

Полученные результаты были закреплены в норматив-
ных материалах — межотраслевых укрупненных норма-
тивах времени на разработку конструкторской докумен-
тации (утв. Постановлением Минтруда СССР от 14 ноя-
бря 1991 г. № 69). С другой стороны, в 1990—2020-х гг. 
существенно снизился объем прикладных исследований в 
области нормирования труда различных категорий работ-
ников и, в частности, в сфере научно-исследовательских 
работ и инженерно-проектной деятельности, результаты 
которых отражены в статьях и монографиях С. А. Пив-
киным, О. А. Феоктистовой, Ю. Г. Одеговым, О. Е. Под-
вербных [9—14], снизился охват предприятий и организа-
ций при сборе и обобщении фактологического материала  
по затратам труда для выполнения научно-исследователь-
ских и инженерно-конструкторских работ.

С. А. Пивкин проводит критический анализ действу-
ющей нормативной базы в области нормирования науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
применительно к судостроительной отрасли в связи новым 
уровнем автоматизации инженерно-конструкторских 
работ, предлагает разрабатывать местные нормы времени 
для конкретных проектных организаций на основе приме-
нения метода самофотографии, составления нормировоч-
ной ведомости и статистического обобщения результатов  
по видам технических документов. О. А. Феоктистова в 
своих работах поводит анализ структуры научно-исследо-
вательского труда и научно-исследовательского проекта, 
предлагает установление базовых норм труда по видам 
работ и видам результатов работ, которые затем коррек-
тируются экспертным методом в условиях конкретного 
проекта. Ю. Г. Одегов в своих работах анализирует мето-
ды анализа трудовых процессов, основные направления 
научно-технического прогресса, изменения, происходящие 
в современной рыночной экономике, а также изменения  
в нормировании труда в связи с этим.

Особенно интересна монография О. Е. Подвербных, 
которая содержит анализ новых объектов нормирования 
инженерно-конструкторского труда — цифровой модели 
детали, а также результаты обработки фактических данных 
о трудоемкости работ по ее созданию при современном 
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уровне автоматизации труда в ракетно-космической отрас-
ли Российской Федерации.

В настоящее время в США и большинстве стран Евро-
пейского Союза широкое распространение имела систе-
ма микроэлементного нормирования, в частности система 
Methods-Time Measurement (методы измерения времени). 
Эта система определяет основные движения частей тела, 
времени, которое они занимают. Постепенно начался про-
цесс отхода от данной системы по пути укрупнения норма-
тивов до уровня производственной операции [15—17].

С 1990-х гг. до настоящего времени хозяйственная дея-
тельность проектных, научно-исследовательских организа-
ций подвергалась существенной трансформации в результате 
изменения хозяйственного механизма, внедрения вычисли-
тельной техники, современных информационных технологий 
и системе автоматизированного проектирования в процесс 
исследования и проектирования. Опубликованные резуль-
таты исследований 1970—1980-х гг. утратили актуальность 
в части представленных в них количественных норм и нор-
мативов трудоемкости, частично объектов нормирования. 
Публикации современного этапа не содержат достаточного 
объема нового статистического материала, обработанного по 
предложенным методикам, не содержат подходов построе-
ния инструментальных средств, позволяющих решать задачи 
нормирования труда научно-исследовательских и инженер-
но-конструкторских работников с применением современных 
информационных технологий для широкого круга исследова-
тельских и проектных организаций.

Актуальность работы обусловлена необходимостью 
обеспечить надежную и комплексную оценку объема трудо-
затрат и сроков выпуска научно-технической продукции рос-
сийских инновационных, конструкторских подразделений 
промышленных предприятий, высокотехнологичных проект-
ных организаций, являющихся крупнейшими отечественны-
ми производителями машиностроительной продукции.

Целесообразность разработки темы обусловлена акту-
альностью — представляет значительный практический и 
научный интерес произвести совершенствование методи-
ческой базы нормирования инженерно-конструкторского 
труда с учетом результатов его цифровой трансформации, 
процесса сбора и обработки данных о фактических трудо-
затратах на основные объекты нормирования c использова-
нием современных информационных технологий и эконо-
мико-математических моделей, инструментальных средств 
расчета плановых показателей трудоемкости и сроков 
выполнения инженерно-конструкторских работ по созда-
нию машиностроительной продукции. Наличие обоснован-
ных показателей трудозатрат на проектирование машино-
строительной продукции и выпуск конструкторской доку-
ментации (далее — КД) является залогом поступательного 
развития не только самих предприятий, но и в целом рос-
сийского машиностроения.

Научная новизна работы состоит в разработке реко-
мендаций, позволивших усовершенствовать методические 
подходы к определению новых объектов нормирования 
и нормообразующих факторов инженерно-конструктор-
ского труда, таких как цифровая модель и ее примитивы, 
лежащих в основе сбора данных и формирования актуаль-
ных нормативов трудозатрат для проектных организаций и 
крупных предприятий отечественного машиностроения.

Практическая значимость состоит в разработке алго-
ритмов и функциональной структуры инструментального 
средства для формирования среднестатистических норма-

тивов по традиционным и новым объектам нормирования, 
расчета плановых показателей трудоемкости выполнения 
работ выпуска конструкторской документации на новые 
машиностроительные изделия, сроков и графиков выпол-
нения проектов.

Целью исследования является совершенствование 
методики нормирования конструкторских работ в проект-
ных организациях отраслей машиностроения.

Для достижения цели исследования поставлены следу-
ющие задачи:

– выполнить анализ нормативной базы в области нор-
мирования труда по выпуску КД и планирования деятель-
ности конструкторских подразделений;

– разработать методические рекомендации по коррек-
тировке нормативной документации, регламентирующей 
типовые нормативы разработки конструкторской докумен-
тации и правила их использования в современных усло-
виях в опытно-конструкторском бюро, в части объектов 
нормирования;

– разработать структуру экспертной аналитической 
системы, позволяющей автоматизировать сбор статистиче-
ской информации о всем объеме ранее выпущенной доку-
ментации, обновлять статистические нормативы по новым 
и традиционным объектам нормирования конструкторско-
го труда, проводить плановые расчеты сроков по выпуску 
КД, формировать плановые и отчетные обосновывающие 
материалы проектной организации или подразделения.

Проведенное исследование имеет как теоретическую 
значимость, т. к. его результаты дадут возможность сфор-
мулировать рекомендации, позволяющие улучшить мето-
дические подходы и обновить нормативы для планиро-
вания объемов инженерно-конструкторского труда, так 
и практическую, т. к. планируется создание экспертной 
аналитической системы, позволяющей автоматизировать 
сбор статистической и обновлять статистические норма-
тивы по новым и традиционным объектам нормирования 
конструкторского труда, проводить плановые расчеты сро-
ков по выпуску КД, формировать плановые и отчетные 
обосновывающие материалы проектной организации или 
подразделения.

Основная часть
При выполнении опытно-конструкторских работ тру-

дозатраты на разработку конструкторской документации 
составляют в среднем от 20 до 50 % от общего времени, 
затрачиваемого на создание изделия. В некоторых случаях 
эти цифры могут достигать 70—80 %.

Каждая проектная организация или опытно-конструк-
торское бюро планирует свою деятельность, исходя из име-
ющейся численности сотрудников и объема предстоящего 
перед ней проекта. Сложности возникают как на начальном 
этапе планирования объема и сроков выпуска конструктор-
ской документации, так и на этапе предъявления результа-
та заказчику, при обосновании фактической трудоемкости 
выполненных работ.

До 1990-х гг. разработанная теоретическая база и фак-
тический материал использовались в рамках регулярных 
исследований в области организации и нормирования труда. 
В НИИ труда СССР проводилась разработка типовых норм 
времени на выполнение конструкторских работ и выпуск 
конструкторской документации, в частности Межотрасле-
вые укрупненные нормативы времени на разработку кон-
структорской документации. Данные документы отражали 
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характерные для данного периода времени особенности 
ведения работ и позволяли оценивать объемы трудовых 
затрат на научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы для широкого спектра отраслей:

– существующий уровень механизации и автоматизации 
конструкторского труда (кульман как основной инстру-
мент конструктора);

– соответствие организации труда в конструкторских 
подразделениях общим принципам организации планового 
хозяйства;

– высокий уровень подготовки инженерных кадров.
С 1990-х по 2020-е гг. разработанная ранее нормативная 

база сохраняла юридическую силу, в частности в настоя-
щее время действующими являются документы:

• Типовые нормативы времени на разработку кон-
структорской документации. Шифр 13.01.01. Разработаны 
Институтом труда Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации, № 003 от 7 марта 2014 г. М. : 
Ин-т труда, 2014. 38 с.

• Методические рекомендации по нормированию труда 
на выполнение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ. Шифр 13.01.06. Разработаны Институ-
том труда Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, № 006 от 7 марта 2014 г. М. : Ин-т тру-
да. 2014. 68 с.

Однако в данный период происходили глубокие каче-
ственные изменения конструкторского труда и организации 
работ на машиностроительных предприятиях в целом:

– внедрение специализированных систем автоматизи-
рованного проектирования (далее — САПР) для разработ-
ки и выпуска конструкторской документации существенно 
снижает время на выполнение рутинных операций, осу-
ществляемых при выпуске КД;

– превращение цифровой модели и ее примитивов  
в основной результат труда конструктора делает их новыми 
объектами нормирования;

– возрастание требований к сокращению сроков, выде-
ляемых на период проектирования и постановки изделий 
на производство,

– кастомизация продукции в машиностроении и умень-
шение серийности изделий формирует требования суще-
ственного снижения стоимости работ, выполняемых на эта-
пе опытно-конструкторских работ, а следовательно, стои-
мости работ по выпуску КД.

Указанные тенденции определяют необходимость 
дополнения самой нормативной базы, автоматизации 
процесса нормирования работ по выпуску КД и процесса 
планирования деятельности по выпуску КД. Всё больше 
организаций нуждаются в кардинальном изменении под-
хода к оценке трудоемкости разработки конструкторской 
документации.

В общем случае типовой бизнес-процесс опытно-кон-
структорских работ, связанный с разработкой конструктор-
ской документации состоит из трех основных этапов (рис. 1):

– формирование плана работ по выпуску КД;
– выпуск КД;
– оформление отчетных документов и сдача работ 

заказчику.
Предприятия и организации, занимающиеся опыт-

но-конструкторскими работами, в настоящее время 
нуждаются:

– в актуальной нормативной базе по трудоемкости раз-
работки КД;

– снижении издержек на получение, обработку и анализ 
достоверных данных по трудоемкости;

– сокращении сроков и повышении качества принима-
емых управленческих решений, основываясь на объектив-
ной информации;

– повышении производительности труда конструктор-
ских подразделений;

– снижении рисков срыва сроков выполнения опыт-
но-конструкторских работ.

Рис. 1. Бизнес-процесс планирования, исполнения и отчетности работ по выпуску конструкторской документации
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Поэтому объективная оценка планируемой и фактиче-
ской трудоемкостей в современных условиях невозмож-
на без наличия в организации экспертной аналитической 
системы, позволяющей автоматизированным образом 
обрабатывать весь накопленный объем статистики о тру-
доемкости ранее выпущенной документации, формировать 
предварительные сроки выпуска новой документации, ана-
лизировать существующую, напрямую считывая информа-
цию из систем автоматизированного проектирования.

Первым этапом совершенствования бизнес-процес-
са является корректировка элементов нормативной базы, 
методики расчета типовых нормативов для новых объектов 

нормирования, оцифровка нормативно-справочной инфор-
мации, автоматизация процесса сбора данных для расчета 
среднестатистических норм времени (рис. 2).

Вторым этапом совершенствования бизнес-процесса 
является разработка экспертно-аналитической системы 
(далее — ЭАС) «ЭСКАД», функции которой направлены 
на автоматизацию расчета показателей плана по выпуску 
КД, автоматизацию расчета показателей отчетных доку-
ментов о трудоемкости выпуска КД по проекту, фор-
мирование аналитической информации о трудоемкости 
выпуска КД по изделиям, конструкторским подразделе-
ниям (рис. 3).

Рис. 2. Объекты первого этапа корректировки бизнес-процесса планирования,  
исполнения и отчетности работ по выпуску конструкторской документации

Рис. 3. Объекты второго этапа корректировки бизнес-процесса планирования,  
исполнения и отчетности работ по выпуску конструкторской документации

Программное решение ЭАС «ЭСКАД» строится на 
клиент-серверной архитектуре и состоит из набора вза-
имосвязанных программных модулей. В структуре ЭАС 
«ЭСКАД» выделены следующие основные программ-
ные модули (рис. 4).

Рассмотрим первый этап совершенствования бизнес- 
процесса.

Предметом и результатом труда конструкторской дея-
тельности является документ, поэтому в техническом обосно-
вании в первую очередь находят отражение характеристики 
конструкторского документа, его состав, содержание и объем, 
средство труда, метода изменения, способа обработки.

Главная трудность процесса определения трудоемко-
сти научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
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работ заключается в образовании достаточно обоснованной 
нормативной базы затрат труда и ее постоянном пополне-
нии, уточнении и обновлении. Отсюда разработка норма-
тивов по труду для выполнения опытно-конструкторских 
работ осуществляется в укрупненном виде.

На уровне предприятий и организаций на основе 
утвержденных укрупненных норм труда, разрабатываются 
локальные (местные) нормы труда.

В настоящее время в Российской Федерации действуют 
«Типовые нормативы времени на разработку конструктор-
ской документации» (шифр 13.01.01). Документ содержит 
нормативы времени в часах на принятую единицу измере-
ния объема работы. Единицами объема работы приняты: 
формат чертежа, позиция (текстового документа) и дру-
гие измерители, указанные в соответствующих таблицах 
документа.

Рис. 4. Основные программные модули ЭАС «ЭСКАД»

В качестве нормообразующих факторов в таблицах 
«Типовых нормативов времени на разработку конструк-
торской документации» приняты: количество размеров 
чертежа, количество деталей, входящих в сборочный чер-
теж, количество показателей технического уровня изделия, 
количество элементов схемы и т. д. Для учета различных 
факторов, связанных с реальным конструкторским доку-
ментом, к нормативам времени применяются различные 
поправочные коэффициенты.

Внедрение САПР для разработки и выпуска конструк-
торской документации существенно снижает время на 
выполнение рутинных операций, осуществляемых при 
выпуске КД, поэтому на современном этапе требуется 
обновление нормативов времени, представленных в «Типо-
вых нормативах времени на разработку конструкторской 
документации».

Превращение цифровой модели и ее примитивов  
в основной результат труда конструктора делает их 
новыми объектами нормирования и предполагает сбор 
данных и формирование среднестатистических нормати-
вов на работу с новыми объектами нормирования.

В рамках проведенного исследования предлагается 
следующая корректировка нормообразующих факторов и 
видов конструкторского документа (рис. 5).

Рис. 5 Совершенствование методики нормирования труда  
на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструктор-

ских работ, предусмотренной в «Методических рекомендациях 
по нормированию труда на выполнение научно-исследовательских  

и опытно-конструкторских работ» (шифр 13.01.06)

Формирование среднестатистических нормативов для 
цифровой модели и ее примитивов предполагает использова-
ние современных информационных технологий, в частности 
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реализованных при разработке Модуля управления норматив-
но-справочной информации (далее — НСИ) и Модуля инте-
грации с системой автоматизированного проектирования раз-
работанной экспертной аналитической системы «ЭСКАД».

В Модуле управления НСИ реализуется оцифров-
ка существующей нормативной базы для традиционных 
видов конструкторского документа и единиц объема работ. 
В Модуле интеграции с САПР реализуется автоматизация 
процесса сбора данных для расчета среднестатистических 
норм времени для цифровой модели и ее примитивов (новые 
объекты нормирования), путем записи времени построения 
примитивов на рабочих местах конструкторов и последу-
ющей статистической обработки данных с учетом квали-
фикации исполнителя и типовых примитивов. Важнейшим 
результатом работы Модуля интеграции с САПР становит-
ся наполнение НСИ для новых видов конструкторского 
документа и новых объектов нормирования (электронная 
модель детали, электронная модель сборочной единицы), 
отсутствующих в действующей нормативной базе.

Второй этап совершенствования бизнес-процесса пред-
полагает решение следующих задач:

– исключение ручного ввода перечня работ по выпу-
ску комплекта КД на проект/изделие за счет интеграции  
с Автоматизированной системой управления данными 
изделия (реализовано в Модуле интеграции с АС УДИ);

– автоматизация процесса нормирования отдельных 
видов и этапов работ по выпуску комплекта КД на про-
ект/изделие с использованием данных Модуля управления 
НСИ, формирования плановых показателей трудоемкости 
по выпуску комплекта КД на проект/изделие в целом (реа-
лизовано в модуле расчета плана выпуска комплекта кон-
структорских документов);

– автоматизация процесса составления календарного 
плана по выпуску комплекта КД на проект/изделие в целом 

с учетом обеспеченности конструкторского подразделения 
трудовыми ресурсами (реализовано в модуле расчета плана 
выпуска комплекта конструкторских документов);

– автоматизация процесс сбора и хранения фактиче-
ской информации о трудоемкости и графике выпуска КД 
по видам документов и элементам изделия (реализовано  
в Модуле визуализации аналитики/выпуска отчетов);

– визуализация аналитики и формирование отчетов  
о трудоемкости и графике выпуска КД по видам докумен-
тов и элементам изделия (реализовано в Модуле визуализа-
ции аналитики/выпуска отчетов).

Заключение
Проведенное исследование расширяет перечень объ-

ектов нормирования в части цифровой модели детали и 
цифровой модели детали / сборочной единицы, предлагает 
на основе использования результатов цифровизации биз-
нес-процессов машиностроительных предприятий обеспе-
чивать сбор и обработку первичной информации для обнов-
ления нормативов трудоемкости инженерно-конструктор-
ских работ, представляет разработанную ЭАС «ЭСКАД» 
как инструментальное средство автоматизации работ  
по нормированию инженерно-конструкторского труда.

Разработанная ЭАС «ЭСКАД» позволяет решить следу-
ющие организационно-управленческие задачи:

– определение предполагаемого объема и сроков выпу-
ска разрабатываемой КД;

– определение ориентировочных сроков выпуска КД 
конструкторским отделом с учетом обеспеченности трудо-
выми ресурсами;

– обоснование фактической трудоемкости разработки 
КД перед заказчиком;

– обеспечение руководителей конструкторских подраз-
делений необходимой аналитической информацией.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Строительная отрасль является одним 
из драйверов развития экономической системы России, 
поэтому ее дальнейшее развитие предопределяет социаль-
но-экономическое развитие страны. Политическая неста-
бильность в мире и в стране и короновирусные ограничения 
обусловливают ряд проблем строительной отрасли, что 
говорит о необходимости принятия мер государствен-
ного воздействия. Цифровая трансформация всех сфер 
деятельности вынуждает предприятия строительной 
отрасли внедрять инновационные решения. Проект «Циф-
ровая трансформация» предполагает достижение опреде-
ленного уровня цифровой зрелости компаний строитель-
ной отрасли, что позволит упростить бизнес-процессы и 
повысить конкурентоспособность отрасли.

Автор обосновывает целесообразность использования 
цифровых инструментов при формировании модели цифро-

вой зрелости предприятия строительной отрасли с целью 
рассмотреть особенности мер государственного воздей-
ствия на строительную отрасль.

Государственное регулирование строительной отрасли 
определяет эффективность ее функционирования. Выявле-
но, что развитие цифровых технологий позволяет осущест-
влять государственное регулирование наиболее эффективно. 
Практическая значимость исследования определяется воз-
можностью использования ключевых элементов цифровой 
трансформации, обеспечив более эффективное, прозрачное и 
управляемое функционирование строительных предприятий.

Ключевые слова: строительство, строительная 
отрасль, государственное регулирование, контроль, доле-
вое строительство, цифровое развитие, жилое строи-
тельство, социальное развитие, градостроительный сек-
тор, жилищный сектор
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STATE REGULATION OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN RUSSIA
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract. The construction industry is one of the drivers 
of the development of Russia’s economic system, so its further 
progress determines the socio-economic development of the 
country. Political instability in the world and in the country and 
coronovirus restrictions cause a number of problems of the con-
struction industry, which indicates the need to take measures of 
state influence. Digital transformation of all spheres of activity 
forces the enterprises of the construction industry to implement 
innovative solutions. The Digital Transformation project sug-
gests achieving a certain level of digital maturity of companies 
in the construction industry, which will simplify business pro-
cesses and increase the competitiveness of the industry.

The author substantiates the expediency of using digi-
tal tools in the formation of the model of digital maturity  

of the construction industry enterprise in order to consider 
the features of the measures of state influence on the con-
struction industry.

State regulation of the construction industry determines the 
efficiency of its functioning. It is revealed that the development 
of digital technologies allows to carry out state regulation most 
effectively. The practical significance of the study is determined 
by the possibility of using the key elements of digital transfor-
mation, providing a more efficient, transparent and manageable 
functioning of construction enterprises.

Keywords: construction, construction industry, state regu-
lation, control, shared-equity construction, digital development, 
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Введение
Динамичное развитие строительной отрасли России обу-

словлено трансформацией хозяйственного уклада. Согласно 

данным Росстата, доля строительной отрасли в ВВП Рос-
сии составляет около 5 %, поэтому ее дальнейшее развитие 
оказывает прямое воздействие на развитие других отраслей  
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экономики и социальное развитие общества. Дальнейшее 
развитие строительного сектора рассматривается через при-
зму систему управления при обязательном регулирующем 
воздействии государства.

Изученность проблемы. Исследования в области госу-
дарственного регулирования строительной отрасли много-
гранны. В. С. Канхва [1] определяет развитие строительной 
отрасли через призмы цифрового формата, в рамках кото-
рого государство является инструментом создания благо-
приятных факторов. И. С. Злобин [2] определил систему 
государственного регулирования строительной отрасли,  
в которой особая роль отводиться правоприменительной дея-
тельности. Ю. И. Мхитарян [3] выявил, что основной вектор 
дальнейшего развития строительной отрасли заключается  
в совершенствовании системы государственного саморе-
гулирования предпринимательской деятельности. Автор 
отмечает, что повышение эффективности саморегулируе-
мых организаций позволяет решить проблемные аспекты 
строительной отрасли. С. Н. Сильвестров с соавторами [4] 
определили важность государственно-частного партнерства 
в строительной отрасли. Авторами была представлена кон-
сервативная модель взаимодействия бизнес структур и орга-
нов государственной власти. И. А. Корнейчук [5] рассмотрел 
систему государственного финансирования строительной 
отрасли и определил этапы финансового контроля.

Исследования подчеркивают важность государственно-
го регулирования для эффективного управления строитель-
ными компаниями и улучшения качества жизни граждан.

Цель статьи — рассмотреть особенности мер государ-
ственного воздействия на строительную отрасль.

Задачи исследования:
‒ определить меры государственного воздействия  

на строительную отрасль;
‒ изучить основные направления дальнейшего разви-

тия, которые позволяют сформировать стратегию иннова-
ционного развития.

Целесообразность. На 2024 г. Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Мин-
строй России) определило основные направления развития 
строительной отрасли:

‒ формирование комплексной системы цифровой вер-
тикали строительной отрасли;

‒ координация процесса цифровизации отрасли, форми-
рование правил и мер стимулирующего характера;

‒ развитие индивидуального жилищного строительства.
На законодательном уровне государство регулирует стро-

ительную отрасль в соответствии с Градостроительным, 
Гражданским, Земельным кодексами РФ и другими норматив-
ными актами. В Градостроительном кодексе РФ закреплены 
основные нормы строительства и имущественные положения. 
Гражданский кодекс РФ предусматривает договорные отно-
шения строительной отрасли. Земельный кодекс РФ опреде-
ляет порядок и условия предоставления земельных участков.

Научная новизна исследования заключается в обосно-
вании использования цифровых инструментов при форми-
ровании модели цифровой зрелости предприятия строи-
тельной отрасли.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в том, что государственное регулирование строитель-
ной отрасли определяет эффективность ее функциони-
рования. Выявлено, что развитие цифровых технологий 
позволяет осуществлять государственное регулирование 
наиболее эффективно.

Практическая значимость исследования определяет-
ся возможностью использования ключевых элементов циф-
ровой трансформации, обеспечив более эффективное, про-
зрачное и управляемое функционирование строительных 
предприятий.

Методология. Методы исследования — индикативный 
и метод системного анализа. Работы отечественных и зару-
бежных ученых послужили теоретической, методологиче-
ской базой для исследования государственного регулирова-
ния строительной отрасли, в т. ч. с использованием методов 
сравнения и применения различных инструментов эффек-
тивности функционирования строительной отрасли. Логи-
ческое обобщение научной литературы по теме исследова-
ния позволило систематизировать и обозначить основные 
проблемы, стоящие перед экономикой в условиях измене-
ния внешних факторов.

Основная часть
В настоящее время функционирует ряд государствен-

ных программ, которые обеспечивают развитие строитель-
ной отрасли. 16 августа 2023 г. Правительство РФ приняло 
постановление о продлении упрощенного порядка выдачи 
разрешения на строительство и разрешения на ввод в экс-
плуатацию. Данное постановление предполагает выдачу 
разрешения в течение 10 дней, что значительно снижает 
сроки строительства. Применяется данное постановление  
к следующим объектам:

‒ высота жилого дома не превышает 12 этажей;
‒ площадь производственного помещения не более 

1 000 м2;
‒ строительные объекты инженерной инфраструктуры.
Данное регулирование позволяет строительным органи-

зациям сокращать сроки проекта строительства и ликвиди-
рует бюрократические барьеры развития отрасли [6].

На законодательном уровне закреплено, что государство 
устанавливает правила выдачи разрешительной документа-
ции на возведение объектов капитального строительства, 
а также определяет нормы сопутствующей документации.

Правительство закрепляет право в определении норм 
пользования и предоставления земельных участков, кото-
рые находятся в государственной или муниципальной соб-
ственности, определяет сроки и правила проведения торгов 
(https://дом.рф/construction-financing/compensation/).

Ежегодно органы государственной власти осуществля-
ют контроль за реализацией проектов строительства. Так, 
в 2023 г. было проведено 1 383 контрольных мероприятий. 
Реализация проектов которых осуществлялась в рамках 
линии Минстроя России. Данная мера предназначена для 
определения качества построек и нормативов финансиро-
вания проектов [7].

Стратегия инновационного развития (утв. Распоря-
жением Правительства РФ от 31 октября 2022 г. № 3268-
р) строительной отрасли предусматривает следующие 
направления развития:

1. Градостроительный сектор. Обеспечение комфорт-
ной и безопасной среды проживания, модернизация струк-
туры ЖКХ, благоустройство общественных территорий, 
территориальная модернизация инфраструктуры регионов.

2. Жилищный сектор. Создание условий для развития 
инвестиционной составляющей, повышение качества стро-
ительства, достижение ценовой доступности, применение 
принципов бережного строительства, повышение энерго-
эффективности строительных объектов.
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3. Промышленный и инфраструктурный сектора. 
Включение частных инвесторов, развитие государствен-
но-частного партнерства, применение кластерного подхо-
да, реализация социально значимых проектов.

4. Строительно-архитектурное проектирование. Вне-
дрение цифровых технологий развития сектора, повыше-
ние квалификационных навыков специалистов, формиро-
вание новой системы ценообразования. В данном направ-
лении задан вектор сохранения культурного наследия.

5. Инженерные изыскания. Подготовка высококвали-
фицированных специалистов, внедрение цифровых техно-
логий, обеспечивающих надежность и достоверность инже-
нерных изысканий.

6. Государственное управление. Внедрение системы 
цифрового взаимодействия с субъектами строительной 
отрасли в рамках сокращения бюрократических барьеров. 
Совершенствование системы государственного финанси-
рования отрасли, формирование системы государственной 
открытости данных.

Перечисленные направления совершенствования стро-
ительной отрасли обусловливают меры государственной 
поддержки, которые заключают:

‒ предоставление льготных кредитов — данная мера 
направлена на своевременное выполнение застройщиками 
сроков сдачи объекта и позволяет повысить конкуренто-
способность отрасли;

‒ продление сроков аренды земельных участков, нахо-
дящиеся в государственной или муниципальной собст- 
венности;

‒ продление сроков депонирования денежных средств 
для участников долевого строительства;

‒ предоставление льготного лизинга;
‒ сокращение налоговых проверок строительных 

компаний [8].
Данные мероприятия позволяют осуществить дальней-

шие развитие строительной отрасли и повысить ее конку-
рентоспособность в масштабах мировой экономической 
системы (https://stroi.gov.ru/#anti-crisis-strategy).

Строительная отрасль является важной основой для раз-
вития современного общества и неотъемлемой частью циф-
ровой экономики. Строительная индустрия включает в себя 
проектирование, строительство, эксплуатацию, техниче-
ское обслуживание и другие связи, охватывающие жилую, 
коммерческую, промышленную сферы, инфраструктуру  
и другие области, а также обладает характеристиками круп-
номасштабности, длительного цикла, высоких инвестиций 
и многих рисков [9].

В связи с постоянным развитием и применением циф-
ровых технологий строительная отрасль сталкивается  
с беспрецедентными возможностями и вызовами, а также 
нуждается в глубокой трансформации и развитии, и взаи-
модействия органов государственной власти и строитель-
ных компаний, чтобы адаптироваться к новым потребно-
стям и изменениям в эпоху цифровой экономики.

Цифровая трансформация строительной отрасли явля-
ется неизбежным требованием современного развития 
экономики Российской Федерации. Строительная отрасль 
всегда была опорой национальной экономики. В настоящее 
время ее общими характеристиками являются относитель-
но обширное управление и недостаточное использование 
ресурсов. Из отчета, опубликованного в конце июля 2023 г., 
также следует, что в последние годы наблюдалась высокая 
интенсивность строительства в Российской Федерации.

Следует сделать следующий вывод: сфера строитель-
ства — самая низкоцифровизированная отрасль эконо-
мики. Такое обстоятельство объясняется тем, что «бум» 
цифровизации, который случился в мировой экономике, 
практически не повлиял на строительство. Позицию выше 
строительства занимают даже утилизация отходов и сель-
ское хозяйство. При этом в Российской Федерации тратят 
на строительство 6 % от ВВП (5,5 трлн руб.). Отдельно 
можно выделить то, что рентабельность объема производ-
ства составляет всего 2,92 %, а качество строительной про-
дукции неравномерно, и энергопотребление зданий остает-
ся высоким [10].

Основная суть цифровой трансформации строитель-
ства заключается в постепенном преобразовании модели 
развития для достижения масштабной результативности, 
основанной на разделении труда специалистов в области 
промышленных технологий, в систему для обеспечения 
диверсифицированной эффективности, которая базируется 
на расширении возможностей IT.

Функциональный подход к государственному управле-
нию строительной отрасли предполагает изучение бизнес 
процессов компании и управление ими на основе функци-
ональных подразделений, которые занимаются непосред-
ственно инновационной деятельностью. Данный подход 
предопределяет высокую степень специализации деятель-
ности компании. В рамках данного подхода осуществляет-
ся повышение технологического уровня разработок, опре-
деляемых спецификой деятельности компании. Недостат-
ком данного подхода является то, что в процессе внедрения 
инновационного проекта возникают конфликтные ситуа-
ции между подразделениями компании, поскольку инно-
вационные внедрения не всегда могут приносить выго-
ду для компании. На практике часто наблюдались случаи  
с усложнением технологического процесса и конструктив-
ных особенностей [11].

На следующем этапе эволюции функциональный под-
ход теряет свои актуальность и на смену ему активно 
используется проектный подход. Развитие проектного под-
хода связано с трансформацией организационных струк-
тур управления компании. Государственное регулирование 
строительной отрасли осуществляется на базе отдельных 
кросс структур. Преимуществом данного подхода являет-
ся наличие горизонтальных связей и взаимодействие всех 
участников инновационного внедрения. Данный подход 
позволяет определить оптимальный вариант инновации и 
определить конечные цели проекта. В результате развития 
взаимодействия участников инновационной деятельности 
решаются стратегические ориентиры проекта, что позво-
ляет достичь наилучшего эффекта [12]. Проектный подход 
позволяет концентрировать ресурсы, определяет этапы про-
екта и сроки их реализации, что в конечном итоге повыша-
ет результативность инновационного внедрения. Недоста-
ток данного подхода заключается в недостаточной степени 
ориентирования инновации на конечного потребителя.

Стало быть, посредством исследования наиболее 
изменчивых показателей возникает возможность опреде-
лить такие предположения, которые особенно значимы  
и существенны для результатов прогнозирования и разви-
тия строительной отрасли, в целом.

Результаты. В рамках регулирования долевого строитель-
ства государство применяет следующие меры воздействия:

1. Продление срока депонирования денежных ресурсов 
не более чем на два года.
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2. Реализация мероприятий по изменению проекта доле-
вого строительства в рамках проектной документации, тер-
риториальной планировки, выдача разрешительной доку-
ментации, формирование новых договорных условий.

3. Срок согласования проектной документации пла-
на городского округа и поселений, должен составляет  
не более одного месяца.

4. Предоставление разрешительной документации на зас- 
тройку объектов капитального строительства.

5. Срок обсуждения разрешительной документации  
на застройку не должен превышать одного месяца.

6. Продление сроков аренды государственного и муни-
ципального имущества.

7. Выдача лицензий и разрешений на строительные 
работы [13].

2023 г. стал крайне важным для строительной отрасли. 
Все регионы, заказчики, муниципалитеты, исполнители 
усилили работу в части перехода на цифру. Задача государ-
ства на этом пути к цифровизации — обеспечить координа-
цию процесса, обозначить границы, сформировать правила 
и стимулировать работу в этих границах.

Минстрой России в 2024 г. ставит перед собой задачу 
по доработке и настройке всех элементов цифровой верти-
кали стройкомплекса России, а также по переходу на оте-
чественное программное обеспечение в целях укрепления 
технологического суверенитета страны.

Цифровизация общественной жизни оказывает непо-
средственное влияние на развитие строительной отрасли. 
Сегментированность и развитие экономической системы 
обусловили применение инновационных методов в строи-
тельном секторе. Рассмотрим инновационные технологии 
строительной отрасли [14]:

• Лазерное сканирование при строительстве и рекон-
струкции зданий. Применение трехмерного изображения 
позволяет создать точные данные о значительной части 
строительного объекта, что позволяет выполнить наиболее 
точные расчеты при проектировании и техническом обслу-
живании зданий и сооружений, а также позволяет осущест-
влять проверку размещения инженерных коммуникаций  
и металлических конструкций, оперативно устраняя непо-
ладки проектирования.

• Цифровые платформы для управления строитель-
ными объектами. Большинство руководителей строитель-
ных компаний стремятся повысить производительность  
и уровень безопасности сотрудников на строительных 
площадках. Рост операционной эффективности позволя-
ет завершать инвестиционные проекты в рамках бюджета  
и осуществлять планирование сроков их реализации наи-
более точно.

Государство стимулирует строительную отрасль в рам-
ках применения системы бережного производства. Строи-
тельство новых объектов по декарбонизации может помочь 
достичь нулевых показателей, но для этого требуется корен-
ным образом пересмотреть стоимость проекта для ускорения 
разработки. Капитальные проекты, в т. ч. те, которые имеют 
решающее значение для перехода к энергетике, обычно тре-
буют много лет и многих рук для проектирования, сборки и 
запуска. Количество и масштаб проектов в текущем цикле 
будет недостаточным [15].

Продвигаясь вперед, строительные компании (особенно 
действующие сотрудники, привыкшие к крупномасштаб-
ным капитальным проектам с огромными спецификациями 
и масштабом) могут помочь сделать эти проекты экономич-

ными, переосмыслив их конструкцию с учетом минималь-
ного технического решения. Частично этого можно добить-
ся, применяя радикальный подход к проектированию  
и стандартизации [16].

Спецификой цифровых технологий в строительстве 
является:

• Сложность инфраструктуры от разнообразия объек-
тов, что требует постоянной шибкой адаптации цифровых 
технологий под нужды конкретного проекта.

• Интеграция цифровых технологий с физическими объ-
ектами, что требует учета реально меняющихся факторов, 
таких как инженерные системы, строительные материалы, 
ландшафт и т. д.

• Координация и сотрудничество с широким спектром 
заинтересованных лиц, что требует цифровых технологий 
для улучшения коммуникаций координации между различ-
ными участниками проекта.

• Большие объемы данных от проектирования, строи-
тельства и эксплуатации объектов, что обязывает цифро-
вые технологии быть гибкими и способными обрабатывать 
большие объемы информации.

• Системное взаимодействие с большим количеством 
узкоспециализированных цифровых технологий, что требу-
ет грамотной технической поддержки и подтверждает важ-
ность первоначального выбора цифровых технологий для 
будущего интегрирования их в цифровое взаимодействие.

 Эффективность использования цифровых технологий 
в строительстве является определяющим для строительных 
организаций: заказчика, проектировщика, генподрядчика, 
подрядчика или органов государственного контроля. Поэ-
тому выбор цифровых технологий для строительства влия-
ет не только на конечный результат проекта, но и деятель-
ность организации и отрасли в целом.

Заключение, выводы
С 1 июля 2024 г. на основании Постановления Прави-

тельства РФ от 5 марта 2021 г. № 331 информационные 
модели объектов капитального строительства начнут в обя-
зательном порядке применяться при реализации проектов 
долевого строительства по Федеральный закон 30 декабря 
2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (за исключением индивидуально-
го жилищного строительства, на которое данная норма нач-
нет распространяться с 1 января 2025 г.).

Долевое строительство занимает значительную долю 
рынка и является одним из ведущих секторов экономики. 
Это означает, что появятся новые обязательные требования 
для участников строительной отрасли, которые повлекут 
серьезные изменения на всех этапах строительного цикла.

Для тех застройщиков, которые откажутся применять 
технологии информационного моделирования в своей 
работе, будет невозможно прохождение государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий и проект-
ной документации. Без этой экспертизы строительные ком-
пании не смогут возводить большую часть объектов.

Государственное регулирование строительной отрас-
ли заключается в использовании теории «полюсов роста» 
в концепции пространственного развития отраслей эко-
номической системы, которая определяется постулатами 
формирования кластерной системы на основе следую-
щих элементов:
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‒ формирование агломераций;
‒ создание кластерной системы;
‒ формирование инновационного потенциала;
‒ обеспечение новых векторов отраслевого развития.
Кластерная система развития отрасли предусматрива-

ет интеграцию предприятий в контексте повышения кон-
курентоспособности, повышения системы взаимодействия 
и формирование новых инструментов цифрового развития 
предприятий. Формирование кластерной системы подразу-
мевает географическое объединений компаний, действую-
щих в одной сфере и взаимодополняющих друга от друга.

Стратегия социально-экономического развития России 
определяет план формирования инновационного потенци-
ала строительной отрасли. Эффективное развитие отрас-
ли обусловлено формированием строительных кластеров  
и модернизация их в соответствии с мировыми строитель-
ными компаниями. Поскольку строительная отрасль явля-
ется наиболее наукоемкой и отличается наличием высоких 
рисков, то кластерная организация позволяет повысить 
уровень производственного процесса и уровень инвести-
ционной привлекательности предприятий, что в свою оче-
редь оказывает положительное влияние на конкурентоспо-
собность региона. Формирование строительных кластеров 
определяет отличительные особенности регионального 
развития России и направленность мер экономического 
характера.

Строительный комплекс выполняет особую роль в эко-
номическом развитии страны, поскольку определяет ее 
инфраструктурное и социально-экономическое развитие. 
Формирование более технологичных производственных 

процессов позволяет определить новую систему кластерно-
го взаимодействия посредством цифровых инструментов. 
Внутрикластерное сотрудничество определяет новые кла-
стерные системы, которые демонстрируют высокие показа-
тели продуктивности.

Кластерная модель застройки стала новым этапом эво-
люции формата, который принято называть «комплексным 
освоением территорий». Инфраструктурное наполнение  
в этом случае определяется не только формальными норма-
тивами, но и принципами современного урбанизма. Поку-
патель должен получить максимально сбалансированный 
по своим характеристикам продукт, а город — высококаче-
ственную среду, которая отличается многообразием состав-
ляющих ее элементов. Так, помимо стандартных школ, 
детских садов и спортивных площадок в жилых кластерах 
могут фигурировать поликлиники, медицинские центры, 
инновационные комплексы для всестороннего физическо-
го развития детей и взрослых, деловые центры, технопар-
ки, крупные ландшафтные объекты, специализированные 
учебные заведения, арт-пространства. Важно отметить, что 
кластерная модель может быть реализована в разных сег-
ментах — премиум-классе, бизнес-классе или продвину-
том комфорт-классе. Также она не привязана к масштабам 
проекта. Опыт застройщиков показывает, что ее принципы 
применимы и на пространстве в 100 га, и на относительно 
небольшом участке площадью до 10 га.

Таким образом государство регулирует взаимоотноше-
ния в строительной отрасли посредствам косвенного и пря-
мого вмешательства, что определяет дальнейший вектор 
развития строительной отрасли.
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ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (РУСАЙНС, 2022)

5.2.4 — Финансы

Аннотация. Обоснованы значение, оригинальность 
монографического исследования, заслуги соавторов в харак-
теристике пред- и кризисных явлений, выводов и рекомен-
даций по поводу антикризисных мер и действий относи-
тельно предприятий промышленности России в контексте 
комплексного подхода. Кратко представлено содержание 
всех пяти разделов и пятнадцати глав, составляющихся их. 
Раскрыты также научная новизна и полученные научные 
результаты — концепция антикризисного регулирования 
социально-трудовых отношений на предприятиях про-
мышленности и в банковской сфере, модель преодоления 
неплатежеспособности кризисных структур, методики их 

оздоровления, факторов (признаков) возникновения кризи-
са на микроуровне, организационно-экономического меха-
низма кластерного противокризисного регулирования рас-
сматриваемого процесса. Проведен сравнительный анализ 
монографических изданий по близкой проблематике, пока-
заны наиболее важные выводы и предложения, отличия от 
рецензируемого исследования.

Ключевые слова: кризис, антикризисное регулирование, 
антикризисные меры, неплатежеспособность, банкротство, 
регулирование социально-трудовых отношений, кластерный 
механизм преодоления кризиса, бюджетная политика, соци-
альная политика, воспроизводственные отношения
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REVIEW OF THE MONOGRAPH “ANTI-CRISIS REGULATION  
OF INDUSTRIAL ECONOMICS” (RUSAINS, 2022)

5.2.4 — Finance

Abstract. The significance and originality of the monographic 
research, the merits of the co-authors in characterizing pre- and 
crisis phenomena, conclusions and recommendations on anti-crisis 
measures and actions regarding Russian industrial enterprises in 
the context of an integrated approach are substantiated. The con-
tents of all five sections and the fifteen chapters contained in them 
are briefly presented. The scientific novelty and the obtained scien-
tific results are also disclosed - the concept of anti-crisis regulation 
of social and labor relations at industrial and banking enterprises, 
a model for overcoming the insolvency of crisis structures, methods 

of their recovery, factors (signs) of the crisis at the micro level, the 
organizational and economic mechanism of cluster anti-crisis reg-
ulation of the process under consideration. A comparative analysis 
of monographic publications on similar issues is carried out, the 
most important conclusions and suggestions, their differences from 
the peer-reviewed study are shown.

Keywords: crisis, anti-crisis regulation, anti-crisis mea-
sures, insolvency, bankruptcy, regulation of social and labor 
relations, cluster mechanism for overcoming the crisis, budget 
policy, social policy, reproductive relations
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Актуальность темы рецензируемой научной моногра-
фии обоснована тем, что авторы рассматривают достаточно 
важную для теории и практики регулирования экономики 
проблему, непосредственно связанную с ее антикризисным 
содержанием. Основное внимание при этом ими уделе-
но социально-трудовым отношениям (далее — СТО), раз-

вивающимся на промышленных предприятиях, которые  
в сложившихся условиях подвержены пред- и кризисному 
состоянию. Их число, как утверждают авторы рецензируе-
мой монографии, колеблется в обозначенной отрасли в раз-
ные годы от 20 до 40 %, а в банковской сфере превышает 
половину их общего количества [1, c. 20].
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Еще более усугубляет проблему и повышает значение 
ее решения регулярное, начиная с февраля 2022 г., объяв-
ление России беспрецедентных по объему санкций рядом 
недружественных государств Запада во главе с США.  
Их число с тех пор составило почти 2 800, а в целом превы-
сило 5,5 тысяч [2]. Кроме прочего, они направлены на лише-
ние Российской Федерации возможности экспортировать  
и импортировать товары, услуги, включая технику, техно-
логии, сводят до минимума общение и коммуникации.

Монография подготовлена двумя соавторами («учите-
лем» и «учеником»), которых связывает долголетнее науч-
ное творчество и у которых, кроме прочего, имеется целый 
ряд изданных совместных публикаций в ряде журналов из 
перечня ВАК и выступлений на научно-теоретических конфе-
ренциях [3—8]. Это профессионально продемонстрировано  
на страницах монографии, где приводятся сведения в сно-
сочном аппарате: какие главы, параграфы, в каких статьях и 
журналах и когда издавались. Представляется, что с научных 
позиций такой подход вполне оправдан, т. к. позволил собрать 
воедино раннее разрозненно опубликованные работы. Это не 
только удобно для изучения, но и подтверждает: книга пред-
ставляет собой логически завершенное самостоятельное иссле-
дование разных аспектов единой проблемы, что всегда на пол-
ном основании приветствуется научным сообществом. Вместе  
с тем авторство исследования не обезличено: оно в основном 
принадлежит Н. З. Нагдалиеву и только во введении, гл. 1.3  
и разделе 5 вместе с ним участвовал И. Д. Мацкуляк.

Заметим, что по проблемам антикризисного управ-
ления и регулирования можно найти исследования раз-
ных периодов издания. В частности, финансовые аспекты 
антикризисного управления представлены в исследовании 
А. С. Большакова [9]. Отраслевой аспект антикризисных 
мер также может стать предметом изучения современных 
авторов [10]. Несмотря на то, что отрасль может быть одной 
из наиболее конкурентоспособных, вероятность банкрот-
ства или частичной утраты платежеспособности организа-
ций не исключены. Организациям следует быть готовыми 
отразить удары финансовых и иных кризисов, смягчить 
неблагоприятные последствия реализовавшихся рисков.

Выявление вероятности банкротства, снижения платеже-
способности или ее утраты требует специального аналитиче-
ского аппарата. Не менее важны для изучения случаи пред-
намеренного банкротства организации, получения недобро-
совестной выгоды и фиктивного прекращения на этой основе 
всех экономических операций. Подобные исследования при-
влекают внимание широкого круга читателей [11; 12].

Еще одним важным аспектом исследований в данном 
направлении является совокупность вопросов законода-
тельного регулирования процедур банкротства и восста-
новления платежеспособности. Монография коллектива 
авторов: А. Н. Ряховской, С. Е. Кована и др. — содержит 
рекомендации по внедрению стандарта по выявлению 
преднамеренного и фиктивного банкротства [13]. Подчер-
кивается необходимость разработки стандарта профессио-
нальной этики арбитражных управляющих.

Публикации по обозначенной антикризисной пробле-
матике дополняют совокупность монографических изда-
ний. И хотя они не являются предметом нашего рассмотре-
ния, следует отметить некоторые из них [14; 15], сконцен-
трированные на вопросах непосредственно антикризисного 
управления в организациях промышленного типа.

Таким образом, заинтересованный читатель может най-
ти исследования, посвященные антикризисному регули-
рованию и применению инструментов преодоления труд-
ностей организаций, но каждое из них имеет какую-либо 
специфику и концентрирует внимание на отдельных аспек-

тах практики экономической деятельности. В этом ключе 
отметим рецензируемое исследование, обращающее вни-
мание на преодоление кризиса на промышленных предпри-
ятиях, нормализации СТО и финансового планирования.

В исследовании предпринята, на наш взгляд, успеш-
ная попытка рассмотреть теоретико-методологические 
и прикладные вопросы антикризисного регулирования 
СТО экономики промышленности страны. Его структу-
ра в основной части содержит пять разделов, в каждом 
из которых размещено по три главы. Основное внимание  
в них уделено СТО промышленных предприятий, которые 
функционируют в кризисных условиях и обслуживающих 
их банков, требующих в связи с этим санации. Н. З. Нагда-
лиев выделяет вопросы реформирования кризисных связей 
в промышленной и банковской сферах с учетом потребно-
стей соблюдения фискальных интересов. Им раскрывается 
опыт антикризисного регулирования в ряде зарубежных 
стран и возможности его применения с учетом особенно-
стей российской практики хозяйствования. Особое внима-
ние авторами уделено антикризисному регулированию дея-
тельности промышленных предприятий на основе создания 
ими инновационных кластеров — партнерского объедине-
ния, в составе которого функционируют, кроме специаль-
ных институтов, ряд экономически сильных бизнес-струк-
тур и организация-банкрот, выживающая на первых порах, 
по сути, благодаря партнерам, работающим в рамках еди-
ного стратегического плана развития всего кластера.

Научная новизна монографии и научные результаты 
состоят, на наш взгляд, в разработке:

1) научного подхода, выразившегося в самой постанов-
ке проблемы регулирования СТО кризисных предприятий 
промышленности России, которая в отечественной науч-
ной литературе так комплексно и специально не исследо-
валась [1, с. 11—25];

2) концепции антикризисного регулирования СТО про-
мышленности, как составной части регулирования эконо-
мики вообще, на всех стадиях жизненного цикла в плохо 
организуемых проявлениях и недостаточных сведениях 
о происходящих процессах; ее суть состоит в совокупно-
сти взаимозависимых и взаимовлияющих мер и действий, 
распространяющихся на формирование планов социаль-
но-трудового и финансово-экономического оздоровления 
неплатежеспособных организаций [1, с. 46—59];

3) модели преодоления неплатежеспособности органи-
зациями промышленности, что в авторской интерпретации 
означает такую модернизацию СТО, которая складывается 
в процессе их кластеризации с другими бизнес-структурами 
соответствующей территории [1, с. 174—178, 258—262];

4) методики противокризисной технологии оздоровле-
ния промышленной и кредитной организации (банка), кото-
рая охватывает решение десяти выделенных и обоснован-
ных автором задач [1, с. 168—176]; 

5) факторов (признаков) возникновения кризиса в про-
мышленности на микроуровне: внешних и внутренних, — 
а также информационных, экономических, норматив-
но-правовых, политических, социокультурных и техноло-
гических компонент [1, с. 72—79, 141]; 

6) организационно-экономических механизмов тради-
ционного и кластерного противокризисного регулирования 
рассматриваемого процесса [1, с. 157, 199—214, 262—271].

Первый раздел «Теоретико-методологические аспекты 
антикризисного регулирования социально-трудовых отноше-
ний промышленности» монографии представлен тремя глава-
ми. Первая из них охватывает вопросы теории антикризисно-
го регулирования с разных точек зрения. Отметим достаточно 
значимое утверждение, что «противокризисное управление» 
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должно быть неотъемлемой чертой государственной поли-
тики в любой период времени независимо от фазы экономи-
ческого цикла [1, с. 20]. Следует предупреждать кризисы как 
общегосударственного масштаба, так и уровня организаций, 
отдельных регионов. Для этого необходимо иметь в арсенале 
соответствующий управленческий инструментарий наблюде-
ния и воздействия на возможные угрозы и риски. Большую 
роль могут сыграть методы, составляющие накопленный 
опыт регулирования на предкризисных стадиях развития.

Во второй главе данного раздела издания приводит-
ся достаточно детальное описание воспроизводственных 
процессов в условиях циклических проявлений кризиса. 
Н. З. Нагдалиевым отмечено, что кризисы нарушают про-
порциональность воспроизводственных отношений [1, 
с. 30—32]. В периоды нестабильности отсутствует анализ 
распределения и использования средств труда, основных 
фондов в экономике [1, с. 33—34]. В связи с этим не возни-
кает достаточно оснований для понимания реальной ситуа-
ции с использованием ресурсов, или т. н. в экономической 
теории «сил конкуренции». Подчеркнем, что достаточно 
мало исследований (как монографий, так и научных статей) 
включают вопросы влияния кризисов на процессы произ-
водства общественного продукта, использования трудовых 
и материальных ресурсов с позиций экономической теории.

Исследование и постановка задач в данной части иссле-
дования требуют рассмотрения причин возникновения 
кризисов в современных организациях, их последствий 
для финансового состояния и общей системы управления. 
Эти вопросы находят отражение в третьей главе первого 
раздела монографии. Здесь раскрыты принципы антикри-
зисного регулирования социально-трудовых отношений, 
которые можно адаптировать к микро- и макроуровням [1, 
с. 40—45]. Справедливо подчеркнуто также, что в период 
кризиса повышается уровень воздействия государства на 
экономику, влияние государства на многие процессы ста-
новится более очевидным. При этом, используемые методы 
регулирования включают прямое и косвенное воздействие 
на разные сферы общественной деятельности, направлены 
на финансовый и реальный сектора экономики. Опреде-
лена предметная область социально-трудовых отношений  
в организациях и способы защиты интересов занятых в них 
граждан, их мотивации и обучения.

Во втором разделе «Антикризисное регулирование 
социально-трудовых отношений промышленных органи-
заций и санируемых банков» представлены прежде всего 
положения о сущности кризисов, их признаках, субъектив-
ных и объективных причинах возникновения. Авторами 
сделан акцент на проблемах утраты устойчивости промыш-
ленных организаций и банков. Приведены факторы возник-
новения кризисов в организации, выражено мнение о при-
оритетности влияния внешних и внутренних факторов на 
вероятность банкротства. Весьма ценной представляется 
оценка значимости факторов, оказывающих на промыш-
ленные предприятия непосредственное воздействие.

Во второй главе рассматриваемого раздела представ-
лена трактовка СТО в банковской практике. Ситуация 
банкротства, безусловно, оказывает негативное влияние  
на возможности организаций обеспечивать достойный уро-
вень содержания служащим и работникам. Если не пред-
принимать меры, гарантирующие защиту интересов нани-
маемых работников, можно получить ситуацию высокой 
напряженности и высокого оттока занятых кадров, в т. ч. 
высококвалифицированных, потеря которых сильно ска-
жется на перспективах развития банков. На фоне того, что 
банковская деятельность весьма специфична, потеря опыт-
ных специалистов и руководителей абсолютно нежела-

тельна и может привести к серьезному кадровому дефици-
ту. Подчеркнуто такое явление, как перемещение рабочей 
силы между отраслями, предприятиями и внутри них.

В заключительной главе упомянутого раздела раскры-
то содержание фискальных интересов государства при 
проведении процедур банкротства, разрешении проблем 
неплатежеспособности организаций. При сохранении рабо-
чих мест достигается не только удовлетворение интересов 
государства, но и промышленного сектора и общества, 
поскольку сохраняются условия для потребления занятых, 
социальных гарантий со стороны работодателей. Весьма 
оригинальным следует считать подход к содержанию госу-
дарственной антикризисной политики, при котором выде-
лены три его ключевые характеристики [1, с. 134]. При этом 
одной из задач является смягчение воздействия кризисов 
на сферы жизнедеятельности граждан и развития экономи-
ки. Ключевые направления антикризисного регулирования 
деятельности промышленных организаций представлены, 
скорее, как меры в данном ключе [1, с. 136].

Центром изучения в третьем разделе «Реформирование 
антикризисных социально-трудовых отношений промыш-
ленности при соблюдении фискальных интересов» исследо-
вания становится реализация процедур банкротства, рассма-
триваемые в первой главе. Это один из наиболее сложных и 
значимых для практики оздоровления промышленного сек-
тора вопросов. Невозможно не согласиться с тезисом о том, 
что главными причинами неплатежеспособности организа-
ций выступает плохое качество или отсутствие отлаженной 
системы финансового контроля и планирования [1, с. 142]. 
К этим положениям добавим, что стратегически целостная 
экономическая политика и ресурсное обеспечение деятель-
ности организаций также важны. Объективно раскрыты 
проблемы реализуемых процедур банкротства, не учитыва-
ющих многие задачи выживания организации, а не стандарт-
ной процедуры урегулирования задолженности. В ответ на 
недостатки сформулированы предложения об улучшении 
практики работы в организациях [1, с. 152].

Изучение, представленное во второй главе данной части 
монографии, включает анализ динамики задолженности орга-
низаций, существующих финансовых инструментов (фак-
торинг, налоговый кредит и иные способы кредитования), 
позволяющих решать проблемы урегулирования долгов, 
более оптимального распределения вовлеченных в оборот 
ресурсов. Большим блоком в исследование входит совокуп-
ность мер финансового оздоровления организаций, включая 
разработку плана финансового оздоровления, финансовой 
стратегии кризисного периода. Эти аспекты сосредоточены 
в третьей главе упомянутого раздела. Здесь же указывается, 
что выбор общей стратегии определяет перспективное разви-
тие организации. При этом правильно подчеркивается: важно 
сбалансированно сочетать тактические и стратегические цели 
развития, объективно оценивать возможности роста.

Четвертый раздел «Опыт антикризисного регулирова-
ния социально-трудовых отношений в системе банковского  
функционирования» издания начинается с главы, которая 
отражает опыт зарубежных технологий антикризисного регу-
лирования. Представлена, в частности, практика США, Арген-
тины, Индии, Австралии и других стран. Н. З. Нагдалиев выя-
вил одну общую позицию о мерах в период кризиса — соци-
альная поддержка граждан, территорий, программы развития. 
Однако основной целью бюджетной политики, на взгляд авто-
ра, должна стать сбалансированность региональных бюдже-
тов, несущих нагрузку стабилизации региональных систем.

В банковской сфере, рассматриваемой во второй гла-
ве данного раздела, также реализуется антикризисная 
практика. В поле зрения исследователя помещены меры  
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и действия Азербайджана. Системная политика повышения 
ликвидности в банковском секторе, контроль размещения 
средств внутри государства, поддержка притока инвести-
ций создали основу для стабилизации экономики и ее отно-
сительно устойчивого положения. В работе представлено 
определение «организационно-регулирующего механизма 
санации банков» [1, с. 202]. Процедуры финансового оздо-
ровления и другие процедуры банкротства определенным 
образом влияют на мотивацию и настрой работников. Хотя 
управление персоналом не является основным механизмом 
антикризисных процедур, отслеживание состояния этой 
группы ресурсов весьма важно для общей эффективности 
управления. Законодательство о деятельности кредитных 
организаций весьма обширно, также достаточно много 
инструкций относительно финансового планирования [1, 
с. 221—223]. Содержание мер в рамках планирования тесно 
связано с оценкой оперативной его деятельности, учетных 
операций и операций по размещению средств. Важнейшей 
же целью авторы считают приращение капитала банков.

Завершает обозначенный раздел третья глава, в которой 
предпринята успешная попытка ученого раскрыть влияние 
экономических санкций на финансовые результаты в эконо-
мике России, показать антикризисное диверсифицированное 
противодействие незаконному процессу [1, с. 228—243].

Пятый раздел «Кластерное антикризисное регулиро-
вание социально-трудовых отношений промышленности» 
публикации завершает проводимое исследование, сочетаю-
щее проблемы антикризисного управления в промышлен-
ности, банковской сфере и адаптации к этим двум направ-
лениям экономической деятельности механизмов регули-
рования социально-трудовых отношений. Оригинальность 
начальной части первой главы работы состоит в общем 
представлении о кластерном подходе в системе антикризис-
ного управления. Кластер рассматривается здесь в качестве 
однородной совокупности объектов, связанных не только 
технологическими цепочками. Вместе с тем отмечается, 
что это понятие, равно как и управление на его основе, еще 
всё же не устоялось. Основное предложение авторов связа-
но с применением данного подхода для объединения уси-
лий однородных субъектов в целях преодоления проблем 
кризисного периода [1, с. 262]. Во второй главе этой части 
исследования подчеркнуты преимущества кластеров [1, 
с. 268]. Новацией третьей главы заключительного раздела 
книги является предложение кластерного антикризисного 
фонда средств [1, с. 270], который позволил бы решить про-
блему финансовой сбалансированности отдельных единиц, 
попавших в ситуацию банкротства или близкую к ней.

Научно-практическое значение рецензируемого изда-
ния выражается, главным образом, в выдвижении и обосно-
вании базы для новой парадигмы антикризисного регулиро-
вания деятельности экономических субъектов в системе их 
социально-трудовых и финансовых отношений. Сформули-

рованные теоретические выводы могут способствовать разви-
тию не только отраслей, но и регионов, страны в целом с пози-
ций прогрессивного преобразования народнохозяйственного 
комплекса в средне- и долгосрочной перспективе.

Материалы работы могут быть востребованы в учеб-
ном процессе по дисциплинам «Процедуры банкротства и 
оздоровления предприятий», «Теория и практика регулиро-
вания социально-трудовых отношений». Они применимы 
в ходе переподготовки и повышения квалификации анти-
кризисных менеджеров, финансовых и конкурсных управ-
ляющих и консультантов по вопросам кластеризации реги-
ональной экономики.

Заключительные выводы. Представленная монография 
вносит значимый вклад в теоретические основы антикризис-
ного управления, одного из его аспектов — регулирования 
социально-трудовых отношений. Благодаря этому исследо-
вание тяготеет также и к теории финансового управления, 
реализации государственной экономической политики.

Отметим тот факт, что соавторы отразили собственные 
суждения, изучили мнения других исследователей и при этом 
соблюли требования к цитированию научных работ. Моногра-
фия имеет логичную структуру, пропорциональную, с точки 
зрения распределения главных выводов, текста по разделам и 
главам. В списке литературы представлены как современные 
издания, так и труды классиков экономической мысли.

Вместе с тем считаем, что исследование носило бы 
более полный характер, если включало бы дополнитель-
но некоторые аспекты. Во-первых, целесообразно было 
бы включить в исследование освещение вопросов безрабо-
тицы в субъектах Российской Федерации, где существует 
дифференциация в уровне занятости населения, удельных 
доходов и, в целом, плотности расселения по территории. 
Различия в социально-экономических показателях опре-
деляют и разные инструменты регулирования проблемы 
безработицы, интенсивности их воздействия. Во-вторых, 
решение проблем антикризисного регулирования невоз-
можно представить без механизмов государственного 
финансового регулирования и мер поддержки отраслей  
в периоды внешних кризисов, а также внутренних проблем 
с платежеспособностью организаций разных форм и мас-
штабов деятельности. Финансовые отношения в период 
кризиса нуждаются в оценке и корректировке.

Можно предположить, что монография вызовет инте-
рес специалистов в области антикризисного управления, 
финансового планирования и государственного антикри-
зисного регулирования. Сочетание положений о системе 
управления в пределах организаций и внешних инструмен-
тах реагирования на ситуации банкротства позволяет сде-
лать вывод о том, что исследование объединяет погранич-
ные системы двух уровней: макроуровня и микроуровня 
(экономики труда, менеджмента и через них финансового 
оздоровления организаций).
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ДЕНЕЖНОГО 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ ИМЕНИ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
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Аннотация. В статье указывается на распространен-
ность коррупции не только в сфере публичной власти, но и 
в частных компаниях. Хозяйствующие субъекты, использу-
ющие коррупционные схемы, неосновательно обогащаются, 
получая необоснованные преимущества перед добросовест-
ными предпринимателями. Важная роль в процессе про-
тиводействия коррупции отведена правовым механизмам.  
В частности, в ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях (КоАП РФ) пред-
усмотрены меры ответственности за незаконное возна-
граждение от имени юридического лица. По результатам 
анализа правоприменительной практики сделаны выводы, 
во-первых, об увеличении общей суммы штрафов за рассма-
триваемое правонарушение в последние годы, во-вторых, 
о наложении санкций на юридических лиц без учета факта 
принятия ими необходимых и достаточных антикорруп-
ционных мер. В статье аргументирован тезис о пробелах 
при формулировании объективной стороны вышеуказанного 
состава правонарушения. Отмечается, что, в отличие от 
положений уголовного законодательства, административ-

ная ответственность наступает лишь за действия, связан-
ные с незаконной передачей вознаграждения в интересах юри-
дического лица. Отсутствие в отечественном администра-
тивном законодательстве санкции за получение незаконного 
вознаграждения юридическим лицом следует рассматривать 
как пробел в правовом регулировании. Выдвигается гипотеза  
о целесообразности закрепления в КоАП РФ состава право-
нарушения, предусматривающего ответственность за полу-
чение незаконного вознаграждения от имени или в интересах 
юридического лица. Исправление недостатков правопри-
менительной практики по данной теме позволит уйти от 
презумпции вины в отношении юридических лиц и направить 
вектор развития судебной практики по данной статье в сто-
рону защиты «добросовестных» организаций.

Ключевые слова: коррупция, коррупционное правона-
рушение, комплаенс, предупреждение коррупции, адми-
нистративное правонарушение, административная 
ответственность, незаконное денежное вознаграждение, 
ответственность юридических лиц, освобождение от 
административной ответственности
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TO THE ISSUE OF LIABILITY FOR RECEIVING UNLAWFUL MONETARY REMUNERATION 
ON BEHALF OF OR IN THE INTERESTS OF A LEGAL ENTITY

5.1.2 — Public law (state-legal) sciences

Abstract. The article explores the issue of corruption, which 
can be found in both public and private sectors. It is unfortunate 
that some companies may resort to unethical business practices 
in order to gain an unfair advantage, which can result in unlaw-
ful remuneration. In order to address the issue of corruption, it 
is important to have appropriate legal measures in place. It is 
worth noting that Article 19.28 of the Administrative Offences 
Code of the Russian Federation holds legal entities accountable 
for providing unlawful remuneration. The article provides an 

analysis of law enforcement practices and draws conclusions. 
In recent years, fines for this offence have increased. The article 
highlights the imposition of sanctions on legal entities for pro-
viding unlawful remuneration. However, it also notes that there 
may be gaps in the definition of the subjective aspect of this 
offence, as legal entities have not had sufficient opportunity to 
take necessary anti-corruption measures. It is worth noting that, 
unlike criminal legislation, administrative responsibility only 
applies in cases of unlawful remuneration transfer on behalf 
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of a legal entity. However, there are no sanctions in Russian 
domestic administrative law for entities that receive illicit com-
pensation. This could be interpreted as a gap in legal regulation 
in this area. A proposal has been made to amend the definition 
of an offence in the Criminal Code of the Russian Federation.  
The proposed amendment aims to include liability for the receipt 
of unlawful remuneration on behalf of or in the interests of a 
legal entity. This amendment is intended to address the limita-
tions in enforcement practices regarding this issue and promote 
a shift away from a presumption of guilt against legal entities in 

such circumstances. This amendment aims to provide guidance 
for the development of court practices within the framework of 
this article, with a focus on protecting legitimate organizations. 
By addressing the limitations of legal proceedings in relation to 
this matter, it is hoped that a shift can be facilitated away from 
assuming guilt towards legal entities.

Keywords: corruption, corruption offence, compliance, 
prevention of corruption, administrative offence, administra-
tive responsibility, unlawful monetary remuneration, liability of 
legal entities, exemption from administrative responsibility
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Введение
Одной из отличительных особенностей современной 

коррупции является ее распространение не только в сфере 
публичной власти, но и в отношениях между сотрудниками 
частных компаний. Первая редакция закона о противодей-
ствии коррупции была направлена на профилактику и борь-
бу с коррупционными проявлениями преимущественно  
в аппарате органов государственной и муниципальной вла-
сти. В 2012 г. обязанность принимать меры по предупреж-
дению коррупции была возложена на организации, не обла-
дающие статусом органов публичной власти. Закреплен-
ные в ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Закон 
№ 273-ФЗ) положения стали основой для формирова-
ния комплаенс-систем в корпоративном секторе [1, c. 16].  
В Национальном плане противодействия коррупции мерам 
по противодействию коррупции в частном секторе эконо-
мики уделено значительное внимание.

Анализ антикоррупционного законодательства позволя-
ет сделать вывод о том, что и сегодня государство основное 
внимание уделяет внедрению правовых механизмов профи-
лактики коррупции в органах публичной власти. При этом 
можно констатировать отсутствие на государственном уров-
не системного подхода в реализации правовых механизмов 
в частной сфере. Представляется актуальным рассмотреть 
проблемы реализации правовых мер, направленных на про-
филактику коррупции, прежде всего в частном секторе эко-
номики. В частности, необходимо проанализировать пробе-
лы в действующем антикоррупционном законодательстве, 
найти решения для их устранения, что обусловливает акту-
альность изучения избранной нами темы исследования.

Изученность проблемы. Как отмечает Э. А. Иванов [2, 
с. 5], особенностью проявления коррупции в современных 
отношениях является ее распространение в частном секто-
ре, что обуславливает необходимость в соразмерной акту-
ализации национального плана противодействия корруп-
ции, включая меры по повышению прозрачности и подот-
четности бизнеса. Теоретическому осмыслению различных 
аспектов противодействия коррупции и ответственности за 
коррупционные правонарушения в частном и корпоратив-
ном секторах экономики посвящены труды Е. А. Артемен-
ко [3], Э. В. Голоманчук и Е. Р. Орловой [4], С. А. Маркун-
цова [5], Т. Я. Хабриевой [6], А. М. Цирина [7].

Научный анализ проблем, рассматриваемых в статье, будет 
неполным без изучения международного опыта борьбы с кор-
рупцией и анализа законодательства зарубежных государств. 
T. Funk с соавторами [8] провел анализ законодательства 
США о борьбе со взяточничеством, в котором, как и в россий-

ском законодательстве, отсутствует ответственность органи-
заций за получение незаконного вознаграждения. А. К. Еса-
ян справедливо указывает на то, что многие государства не 
принимают меры, побуждающие юридические лица внедрять 
антикоррупционный комплаенс [9]. Ю. В. Трунцевский и 
В. В. Севальнев, рассматривая особенности сотрудничества 
России и Китая в рамках противодействия коррупции, дела-
ют вывод о необходимости учета китайской специфики при 
разработке положений антикоррупционных стандартов как 
для усовершенствования практики привлечения к ответствен-
ности за незаконное вознаграждение от имени и в интересах 
юридического лица, так и для создания оснований смягчения 
ответственности «добросовестных» организаций [10]. В рам-
ках исследуемой проблематики необходимо также отметить 
труды таких авторов, как В. В. Севальнев и А. М. Цирин [11], 
В. И. Михайлов [12], П. Н. Кобец [13], Ч. Дэн [14].

Вместе с тем проблема административной ответствен-
ности за получение незаконного вознаграждения в инте-
ресах юридического лица не исследована в отечественной 
юридической науке. Указанные обстоятельства безуслов-
но свидетельствуют о целесообразности исследований  
в области ответственности юридических лиц за коррупци-
онные правонарушения.

Научная новизна состоит в проведении сравнитель-
но-правового анализа российского и зарубежного зако-
нодательства, регламентирующего вопросы привлечения 
к ответственности юридических лиц, за передачу и полу-
чение незаконного вознаграждения. Выявлены различные 
подходы отечественного законодателя при формулирова-
нии объективной стороны ст. 19.28 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях (далее — КоАП РФ) и 
ст. 204 Уголовного кодекса (далее — УК) РФ и предложе-
ны возможные пути совершенствования отечественного 
законодательства об административной ответственности 
юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Цель статьи — совершенствование правовой регламен-
тации вопросов, связанных с привлечением юридического 
лица к административной ответственности за коррупцион-
ные правонарушения, в т. ч. введение нового состава адми-
нистративного правонарушения, предусматривающего 
ответственность за получение незаконного вознаграждения 
юридическим лицом.

Задачи исследования: проанализировать правовые акты, 
регламентирующие вопросы привлечения юридического 
лица к ответственности за коррупционные правонарушения; 
провести сравнительный анализ положений уголовного и 
административного законодательства за действия, связан-
ные с незаконной передачей вознаграждения в интересах 
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юридического лица; выявить пробелы в ст. 19.28 КоАП РФ  
и внести предложения по ее совершенствованию.

Теоретическая значимость статьи заключается в систе-
матизации и осмыслении действующего российского и зару-
бежного законодательства об ответственности за корруп-
ционные правонарушения, в выявлении законодательных 
неточностей, а также в развитии научных представлений  
в указанной сфере.

Практическая значимость исследования. Исправле-
ние недостатков законодательства в рамках рассматривае-
мой в статье проблематики будет способствовать снижению 
количества организаций, необоснованно привлеченных  
к административной ответственности, и, одновременно,  
к привлечению организаций, получающих незаконные воз-
награждения к ответственности.

Основная часть
Методология исследования базировались на анализе 

российского и зарубежного законодательства, материалов 
судебной практики, трудов отечественных и иностранных 
авторов. В качестве методов исследования использовались 
научное познание, сравнение, анализ и синтез, индукция и 
дедукция и формально-логический метод.

Результаты. Вопросы оценки эффективности и доста-
точности закрепленных в российском законодательстве 
мер по привлечению юридических лиц к ответственности 
за деяния, обладающие признаками коррупции, вызыва-
ют в последние годы повышенный интерес как со сторо-
ны теоретиков, так и практиков. В рамках обозначенной 
проблемы можно отметить не только саму недобросовест-
ность отдельных представителей предпринимательского 
сообщества, сколько несовершенство механизмов право-
вого регулирования как в части необоснованного призна-
ния предпринимателей в качестве лиц, нарушающих анти-
коррупционное законодательство, так и отсутствие четких 
ориентиров для предпринимательского сообщества по раз-
работке мер, направленных на предупреждение коррупции.

Анализ правоприменительной практики показывает, 
что суды не учитывают то обстоятельство, что организа-
цией приняты все необходимые и достаточные антикор-
рупционные меры.

Проанализировав данные по практике применения 
ст. 19.28 КоАП РФ, компания Baker McKenzie зафикси-
ровала существенный рост случаев привлечения к ответ-
ственности с 2013 по 2015 г. — со 164 до 431 в год соот-
ветственно. С 2016 по 2018 г. прирост был незначительным 
и составлял в «пике» 471 случай в 2018 г. С 2019 г. можно 
констатировать снижение количества случаев применения 
мер административной ответственности в рамках ст. 19.28 
КоАП РФ: в 2022 г. — 379, в 2021 г. — 370, в 2020 г. — 
345, в 2019 г. — 344 случая. Однако, несмотря на сокра-
щение числа лиц, привлеченных по данной статье, сле-
дует отметить увеличение общей суммы штрафных санк-
ций за данное правонарушение — с 767 103 руб. в 2019 г.  
до 1 147 133 руб. в 2022 г. [15, с. 37].

Таким образом, можно наблюдать ежегодное изменение 
количества дел по данной статье с незначительными откло-
нениями в большую или меньшую сторону. Этот вывод 
подтверждается приведенными выше показателями с 2016 
по 2022 г. В то же время штрафные санкции для привлечен-
ных по ст. 19.28 КоАП РФ лиц неуклонно растут. Следу-
ет отметить, действующие в рассматриваемой нами сфере 
нормы порождают проблему правовой неопределенности 

и непредсказуемости для организаций, которые не знают, 
какие меры по предупреждению коррупции они должны 
принимать, чтобы избежать юридической ответственности.

Уголовный закон не предусматривает ответственность 
юридических лиц. Административное и уголовное законода-
тельство по рассматриваемой тематике имеют как схожие, 
так и отличные черты, которые усматриваются в частично 
совпадающей объективной стороне ст. 204 УК РФ и ст. 19.28 
КоАП РФ. Различия начинаются с выделения двух самосто-
ятельных составов в ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). 
Причем в соответствии с уголовным законодательством 
санкции за получение «незаконного вознаграждения» выше, 
чем за его передачу. Например, максимальный срок лишения 
свободы для лиц, передавших незаконное вознаграждение 
при коммерческом подкупе, составляет 8 лет, максимальный 
штраф — до 40-кратной суммы подкупа. Срок лишения сво-
боды для лиц, получивших незаконное вознаграждение при 
коммерческом подкупе, составляет до 12 лет, максимальный 
штраф — до 50-кратной суммы подкупа. Таким образом, 
получение незаконного вознаграждения в особо крупном 
размере (а равно и в иных размерах) представляет, с точки 
зрения отечественного законодателя, повышенную обще-
ственную опасность по сравнению с передачей незаконного 
вознаграждения в аналогичном размере.

Следует отметить, что получение или передача подарков 
(за исключением обычных) запрещены гражданским зако-
нодательством не только на государственной службе или  
в бюджетных организациях, но в отношениях между ком-
мерческими организациями. Кроме того, руководители могут 
нести ответственность за действия или бездействие подчинен-
ных сотрудников, нарушающих принципы этики и правила 
служебного поведения, если они не приняли меры по недопу-
щению таких нарушений (действий или бездействия) [7, с. 47].

Вопросы получения незаконного вознаграждения юриди-
ческим лицом не регламентированы ни в ст. 19.28 КоАП РФ, 
ни в законодательстве большинства других государств, напри-
мер в законе США о коррупции за рубежом [8].

Однако имеются и другие подходы в правовом регули-
ровании рассматриваемых нами общественных отношений. 
Так, можно привести в пример закон Республики Хорватия, 
устанавливающий возможность применения к организаци-
ям юридических санкций за правонарушения, совершае-
мые физическими лицами, если корпорация получила или 
должна была получить незаконное вознаграждение. В соот-
ветствии с УК КНР юридическое лицо также может быть 
субъектом такого коррупционного преступления как полу-
чение незаконного вознаграждения (ст. 387). При этом при-
влечение юридического лица к ответственности по ст. 19.28 
КоАП РФ не должно ставиться в зависимость от наличия 
обвинительного приговора в отношении физического лица.

В отдельных случаях размер административного штра-
фа, налагаемыйого за передачу незаконного вознагражде-
ния от имени корпорации, может повлечь за собой банкрот-
ство юридического лица [2, c. 75]. В то же время, если кор-
порация получила незаконное вознаграждение, то согласно 
российскому законодательству административная ответ-
ственность не предусмотрена.

Рассмотрим конкретный пример из судебной практики. 
Заявки на участие в торгах на право заключения муниципаль-
ного контракта были поданы двумя коммерческими организа-
циями. Супругом руководителя одной из вышеуказанных орга-
низаций были передано незаконное вознаграждение за отказ  
от участия в торгах представителю другой организации.
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Суд не привлек к ответственности отказавшуюся от уча-
стия в торгах компанию, несмотря на получение ее предста-
вителем вознаграждения. Санкция в виде административного 
штрафа (20 млн руб.) была применена лишь к организации,  
в интересах которой были переданы денежные средства. 
Более того, такая организация несет издержки репутацион-
ного характера. Ограничивается возможность ее участия  
в закупках для государственных и муниципальных нужд.

Возникает вопрос, действия организации — получателя 
незаконного вознаграждения представляют меньший вред по 
сравнению с действиями организации, в интересах которой 
передано такое вознаграждение? Если ответ на этот вопрос 
является утвердительным, то почему организации, полу-
чившие незаконное вознаграждение, не отнесены КоАП РФ  
к числу субъектов коррупционных правонарушений?

На наш взгляд, степень общественной опасности дея-
ний, связанных с получением юридическими лицами неза-
конного вознаграждения, вполне сопоставима с передачей 
незаконного вознаграждения в интересах юридического 
лица. При этом за деяния, представляющие одинаковую 
степень общественной опасности, одни юридические лица 
находятся под риском наложения существенных штрафных 
санкций, в отдельных случаях, ставящих под угрозу сам 
факт существования данной коммерческой организации, а 
другие юридические лица, незаконно получающие возна-
граждение, не привлекаются к ответственности в связи с 
отсутствием данной нормы в КоАП РФ. Таким образом, мы 
констатируем ситуацию, напрямую противоречащую поло-
жениям ст. 19 Конституции РФ (равенство субъектов пра-
воотношений перед законом).

Заключение, выводы
Проведенный анализ законодательства различных 

государств, а также отечественного административного  
и уголовного законодательства, регламентирующего ответ-

ственность корпораций по рассматриваемой проблематике, 
свидетельствует о наличии различных подходов к ответ-
ственности юридических лиц за незаконное вознагражде-
ние. Первый подход заключается в том, что юридическая 
ответственность наступает, если в интересах корпорации 
передают незаконного вознаграждения от имени юриди-
ческого лица (КоАП РФ, законодательства США, Хорва-
тии), что затрудняет реализацию принципа справедливости 
и равенства сторон. В этой связи второй подход — ответ-
ственность наступает как за передачу, так и за получение 
(УК РФ и УК КНР) — представляется более справедливым.

На основе проведенного анализа представляется целесо-
образным восполнить пробел в КоАП РФ, дополнив объек-
тивную сторону состава административного правонаруше-
ния, предусматривающего ответственность юридических 
лиц за получение незаконного вознаграждения, и включить 
в КоАП РФ санкции за получение незаконного вознагражде-
ния от имени юридического лица. Предлагается дополнить 
диспозицию ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, изложив в следующей 
редакции: «Незаконные получение, передача, предложение 
или обещание от имени или в интересах юридического лица 
либо в интересах связанного с ним юридического лица долж-
ностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, иностранному 
должностному лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации денег, ценных бумаг или ино-
го имущества, оказание ему услуг имущественного харак-
тера либо предоставление ему имущественных прав <…>  
за совершение в интересах данного юридического лица либо 
в интересах связанного с ним юридического лица должност-
ным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, иностранным долж-
ностным лицом либо должностным лицом публичной меж-
дународной организации действия (бездействие), связанного 
с занимаемым им служебным положением».
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
И СТУДЕНЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ КАК ОСНОВНОЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. В статье проанализированы сложившиеся 
на практике основные формы взаимодействия Федеральной 
службы судебных приставов (ФССП России) с образователь-
ными организациями и студенческим сообществом в рамках 
реализации современной молодежной политики, проводимой 
в Российской Федерации. В частности, комплексному анали-
зу были подвергнуты такие формы взаимодействия ФССП 
России с образовательными организациями и студенческим 
сообществом, как: заключение договоров о сотрудничестве, 
привлечение руководителей и сотрудников ФССП России к 
педагогической деятельности, организация в подразделениях 
ФССП России баз практики для студентов, обучающихся по 
профильным направлениям подготовки, организация стажи-
ровок для студентов старших курсов, участие должностных 
лиц ФССП России в проведении образовательными органи-
зациями высшего образования и иными образовательными 
организациями научных форумов и студенческих конферен-
ций, организация и проведение экскурсий (в т. ч. виртуальных) 
для учащихся и студентов (с учетом уровня их подготовки), 
организация и проведение научных и творческих конкурсов 
для учащихся и студентов (с учетом уровня их подготовки) 

и т. п. Особое внимание уделено различным аспектам сотруд-
ничества между ФССП России и образовательными органи-
зациями высшего образования, в первую очередь теми из них, 
которые осуществляют подготовку специалистов в области 
юриспруденции. Рассмотрен вопрос доступности актуальной 
информации о формах подобного взаимодействия, в т. ч. на 
официальном сайте ФССП России и иных информационных 
ресурсах. Высказано мнение о том, что молодежная поли-
тика должна стать неотъемлемой, системной, постоянной 
частью деятельности ФССП России как на федеральном и 
региональном уровнях, так и на муниципальном уровне. Внесе-
ны предложения по дальнейшему совершенствованию совре-
менной молодежной политики, проводимой ФССП России.

Ключевые слова: молодежная политика, Федеральная 
служба судебных приставов, официальный сайт ФССП 
России, образовательные организации, студенческое 
сообщество, договоры о сотрудничестве с ФССП Рос-
сии, игровые методы обучения и воспитания, привлечение  
к педагогической деятельности сотрудников ФССП Рос-
сии, организация баз практики и стажировок в ФССП Рос-
сии, научные и творческие конкурсы ФССП России

Для цитирования: Борисова Н. Р., Ильязарова Д. В. Взаимодействие с образовательными организациями и студен-
ческим сообществом как основной вектор развития молодежной политики в Федеральной службе судебных приставов // 
Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 210—214. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.945.

Original article

INTERACTION WITH EDUCATIONAL ORGANIZATIONS  
AND THE STUDENT COMMUNITY AS THE MAIN VECTOR  

OF YOUTH POLICY DEVELOPMENT IN THE FEDERAL BAILIFF SERVICE
5.1.2 — Public law (state-legal) sciences

Abstract. The article analyzes the main forms of interaction 
that have developed in practice between the Federal Bailiff 
Service (FBS of Russia) and educational organizations and the 

student community in the framework of the implementation of 
modern youth policy in the Russian Federation. In particular, 
such forms of interaction were subjected to a comprehensive 
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analysis as: conclusion of cooperation agreements, involvement 
of managers and employees of the FBS of Russia in teaching 
activities, organization of practice bases in the divisions of 
the FBS of Russia for students studying in specialized areas 
of training, organization of internships for senior students, 
participation of the FBS officials in conducting scientific forums 
and student conferences by educational organizations of higher 
education and other educational organizations, organizing and 
conducting excursions (including virtual ones) for students (taking 
into account their level of training), organizing and conducting 
scientific and creative competitions for students (taking into 
account their level preparation), etc. Special attention is paid to 
various aspects of cooperation between the FBS of Russia and 
educational institutions of higher education, primarily those 
that train specialists in the field of jurisprudence. The issue of 

the availability of up-to-date information on the forms of such 
interaction, including on the official website of the FBS of Russia 
and other information resources, is considered. The opinion is 
expressed that youth policy should become an integral, systemic, 
permanent part of the activities of the Federal Migration Service 
of Russia both at the federal and regional levels and at the 
municipal level. Proposals have been made to further improve 
the modern youth policy pursued by the FBS of Russia.

Keywords: youth policy, Federal Bailiff Service, official 
website of the FBS of Russia, educational organizations, 
student community, cooperation agreements with the FBS of 
Russia, game methods of teaching and upbringing, involvement 
of employees of the FBS of Russia in pedagogical activity, 
organization of practice bases and internships in the FBS of 
Russia, scientific and creative competitions of the FBS of Russia

For citation: Borisova N. R., Ilyazarova D. V. Interaction with educational organizations and the student community as the 
main vector of youth policy development in the Federal Bailiff Service. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 
2024;2(67):210—214. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.945.

Введение
Актуальность. Современная «молодежная политика 

как сфера государственного управления – это националь-
ный проект, опирающийся на поколенческий контракт: 
государство конвертирует доступные ресурсы в социали-
зацию молодежи, обеспечивая будущее развитие обще-
ства». В этой связи «…молодежь может рассматриваться 
как ресурс, объект или значимый агент/субъект/активный 
участник социальных изменений» [1, с. 67].

О том, какими будут эти изменения, следует задумы-
ваться уже сейчас. Не случайно 2023 г. был объявлен Годом 
педагога и наставника. Справедливо замечание Президен-
та РФ: «…Вопросы обучения, наставничества — это всег-
да обращение к будущему. <…> Это чрезвычайно важная, 
базовая абсолютная вещь. Причем будем это делать на всех 
ее уровнях — от школы до колледжа и вуза» (http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/70627).

Изученность проблемы. В отечественной правовой 
доктрине к проблемам молодежной политики обращаются 
достаточно часто. Так, особое внимание процессу станов-
ления молодежной политики в нашей стране и перспекти-
вам ее развития уделяют В. Г. Гречихин [2], П. А. Гнездило-
ва [3]. Т.А. Хагуров Н. Т. Русия [4] анализируют молодеж-
ную политику государства с позиции учащейся молодежи. 
А. Э. Федорова [5] рассматривает особенности реализации 
молодежной политики на современных промышленных 
предприятиях. Различные аспекты реализации молодежной 
политики в сфере цифровизации анализируют А. В. Нико-
лаева [6], О. А. Бориско и К. В. Ячменник [7]. А. А. Затоло-
кин [8] исследует проблемы молодежной политики, в т. ч. 
выявляет детерминанты экстремизма в молодежной среде. 
Н. Н. Ахмедова [9], А. М. Киритив [10], Д. М. Радюшин, 
В. И. Прусова, И. В. Арифуллин и М. А. Жидкова [11] рас-
сматривают проблемы молодежной политики за рубежом. 
При этом проблемы взаимодействия Федеральной службы 
судебных приставов с образовательными организациями и 
студенческим сообществом в рамках осуществления моло-
дежной политики остались без должного внимания.

Целесообразность разработки темы. В настоящее 
время Федеральная служба судебных приставов (далее — 
ФССП России) уделяет значительное внимание реализации 
молодежной политики [12]. Вместе с тем диалектика обще-
ственного развития диктует новые вызовы, в т. ч. в сфере 

взаимодействия ФССП России с образовательными органи-
зациями и студенческим сообществом.

Научная новизна состоит в том, что на основе анали-
за современного состояния взаимодействия ФССП России  
с образовательными организациями и студенческим сообще-
ством были определены наиболее эффективные его формы.

Целью исследования является комплексный анализ состо-
яния и перспектив взаимодействия ФССП России с образова-
тельными организациями и студенческим сообществом.

Для достижения цели необходимо решить следующие 
задачи:

– провести анализ взаимодействия ФССП России с обра-
зовательными организациями и студенческим сообществом;

– рассмотреть перспективы взаимодействия с образователь-
ными организациями и студенческим сообществом как основ-
ной вектор развития молодежной политики в ФССП России.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в определении на основе анализа форм взаимодействия 
ФССП России с образовательными организациями и сту-
денческим сообществом наиболее эффективных из них. 
Совершенствование данных форм и разработка новых 
будет способствовать успешной реализации целей и задач 
современной молодежной политики.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти использования результатов проведенного исследования 
ФССП России для совершенствования форм работы в рам-
ках реализации молодежной политики с образовательными 
организациями и студенческим сообществом.

Методологическую основу исследования составляет 
диалектический подход к познанию социальных явлений, 
позволяющий проанализировать их в историческом разви-
тии и функционировании, в контексте совокупности объек-
тивных и субъективных факторов, а также:

– общенаучные (функциональный, системный) и обще-
логические методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, 
аналогия), которые дали возможность комплексно и объ-
ективно исследовать объект, установить перечень наиболее 
острых вопросов, связанных с предметом исследования;

– частно-научные (сравнительно-правовой, формаль-
но-юридический, метод государственного и правового 
моделирования) методы, благодаря которым стало возмож-
ным определить основной вектор развития молодежной 
политики в ФССП России.
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Особое значение в исследовании принадлежит формаль-
но-логическому методу исследования, с помощью которого 
был проведен анализ особенностей применения научной тер-
минологии в сфере взаимодействия ФССП России с образова-
тельными организациями и студенческим сообществом.

Применение указанных методов исследования дало воз-
можность комплексно рассмотреть особенности механизма 
взаимодействия ФССП России с образовательными органи-
зациями и студенческим сообществом.

Основная часть
Анализ взаимодействия ФССП России с образователь-

ными организациями и студенческим сообществом следует 
начать с рассмотрения вопроса доступности информации  
о деятельности ФССП России. И это не случайно, поскольку 
«…одним из приоритетных направлений реализации госу-
дарственной молодежной политики является формирование 
информационного поля для реализации человеческого капи-
тала. Таким образом, на пресс-службу органов реализации 
государственной молодежной политики через средства мас-
совой информации и массовой коммуникации возлагаются 
функции по созданию и необходимого информационного 
поля в молодежной среде, а также по удовлетворению моло-
дежи в информационных потребностях» [13, с. 195].

Представляется, что официальный сайт ФССП России 
(https://fssp.gov.ru/) должен содержать самостоятельную 
вкладку «Молодежная политика в ФССП России». Возмож-
но дублирование данной вкладки на сайтах ФССП России 
на региональном и муниципальном уровнях. По нашему 
мнению, это не только позволит систематизировать работу  
с молодежью, но и подчеркнет ее значимость. Представите-
ли образовательных организаций и студенческого сообще-
ства смогут почерпнуть здесь информацию о формах орга-
низации деятельности ФССП России в сфере реализации 
молодежной политики и при желании принять в ней участие.

В рамках проводимой с молодежью работы следует 
помнить о ее системности и многоаспектности. Формиро-
вание личности молодого человека происходит поступа-
тельно, «…путем усвоения, интерпретации внешних форм 
социальной действительности» [14, с. 324], и очень важно 
закладывать в его основу положительные эйдосы.

Опосредованной (при этом весьма эффективной) фор-
мой работы с молодежью может выступать воздействие на 
сознание через художественные образы, а именно посред-
ством съемок документальных и художественных филь-
мов о деятельности ФССП России. Представляется, что 
сюжетов, положительно характеризующих сотрудников 
ФССП России за годы работы службы, накопилось доста-
точно. Следует рассмотреть вопрос о съемках цикла обу-
чающих фильмов о деятельности ФССП России, которые 
могли бы быть показаны в рамках преподавания профиль-
ных дисциплин и цикла лекций «Разговоры о важном».

Отечественная педагогическая доктрина положитель-
но рассматривает применение в обучении игровых мето-
дов [15]. В этой связи представляется интересным разра-
ботка компьютерных игр и обучающих программ, сюжет-
но основанных на работе ФССП России. Представляется, 
что подобный продукт, при условии качественной раз-
работки, будет востребован в молодежной среде. Кроме 
того, возможна разработка и популяризация методиче-
ских материалов по проведению викторин, квизов, деба-
тов и прочих развивающих мероприятий, как для учащих-
ся, так и для студентов.

Интересным примером сотрудничества ФССП России 
со студенческим сообществом может выступать заключе-
ние договоров между ФССП России и образовательными 
организациями высшего образования, в первую очередь 
теми из них, которые осуществляют подготовку специа-
листов в области юриспруденции. Анализ сложившейся 
практики заключения подобных договоров показал, что 
реализация положительно сказывается на развитии сту-
денческого научного потенциала и позволяет будущим 
специалистам в области юриспруденции детально ознако-
миться с деятельностью ФССП России.

Положительным примером сотрудничества со студенче-
ским сообществом может выступать участие должностных 
лиц ФССП России в научной и образовательной деятель-
ности образовательных организаций высшего образования. 
Формы такого участия могут быть весьма многообразны. 
Так, одной из форм работы с учащимися и студентами может 
выступать организация и проведения для них научных и 
творческих конкурсов. Позитивным примером такой работы 
может выступать организация и проведение ФССП России и 
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 
юстиции» конкурса научных работ, посвященных истории 
образования, развития и современной деятельности инсти-
тута судебных приставов в России и зарубежных странах.

На протяжении периода проведения данного конкурса 
значительное число студентов и вузов, и колледжей смогли 
принять в нем участие как на региональном, так и на феде-
ральном. Для участников конкурса это не только возмож-
ность узнать об истории и современной деятельности ФССП 
России, но и возможность проявить себя, быть полезным. 
Идеи и предложения, высказанные ими, могут быть учтены 
ФССП России и внедрены в практическую деятельность.

В настоящее время популярен Всероссийский конкурс 
«Юный правозащитник» для детей от 11 до 18 лет, ежегод-
но проводимый с 2005 г. ФССП России в целях патриотиче-
ского воспитания и профессиональной ориентации современ-
ной российской молодежи. Проведение подобных конкурсов,  
по нашему мнению, является положительным примером рабо-
ты в целях реализации целей и задач молодежной политики.

Не менее значимым примером может служить участие 
должностных лиц ФССП России в проведении образова-
тельными организациями высшего образования и иными 
лицами научных форумов и студенческих конференций. 
Так, директор ФССП России Дмитрий Аристов принял уча-
стие в пленарном заседании Международной научно-прак-
тической конференции «Державинские чтения». В призме 
проводимого нами исследования, данный пример показы-
вает не только способ возможной коммуникации долж-
ностных лиц ФССП России со студенческим сообществом,  
но является свидетельством открытости и заинтересован-
ности доведения информации о службе от первого лица  
до студенческого сообщества, поиск в нем сопричастности 
и приглашение к сотрудничеству.

С учетом требований п. 4.4.4 Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» о привлечении  
к преподаванию профессиональных дисциплин «…руково-
дителей и (или) работников организаций, осуществляющих 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соот-
ветствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники» следует рассмотреть возможность 
о более активном привлечении руководителей и сотрудни-
ков ФССП России к педагогической деятельности.
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В рамках договоров о сотрудничестве между ФССП 
России и образовательными организациями высшего 
образования следует продолжить активную работу в под-
разделениях ФССП России по организации баз практики 
для студентов, обучающихся по профильным направлени-
ям подготовки. Необходимо отметить, что подобная работа 
уже успешно реализуется в ряде образовательных органи-
заций высшего образования Российской Федерации.

Регулярные встречи учащихся и студентов с предста-
вителями ФССП России зарекомендовали себя в каче-
стве эффективной формы работы с молодежью. Так, на 
юридическом факультете Казанского инновационного 
университета имени В. Г. Тимирясова стало доброй тра-
дицией проводить День открытых дверей ФССП России. 
В рамках проведения данного мероприятия студенты 
получают возможность личного общения с начальни-
ком отдела государственной службы кадров Управления 
ФССП России по Республике Татарстан Рифкатом Хаса-
новым, который рассказывает им об истории службы, 
основных направлениях работы, порядке поступления  
на службу в ФССП России.

При этом следует отметить важный аспект данной 
работы — наиболее активно она ведется в профильных 
образовательных организациях. Это закономерно. Однако 
молодежная политика предполагает более широкий охват 
молодежи. В этой связи следует проанализировать поло-
жительно зарекомендовавшие формы работы ФССП Рос-
сии с молодежью и транслировать ее на не профильные 
образовательные организации, включая образовательные 
организации общего и среднего образования.

Часть этой работы может быть проведена на уров-
не местного самоуправления. Например, формами такой 
работы могут быть посещения с экскурсиями учащимися 
и студентами подразделений ФССП России. Такая форма 
работы уже проводится в регионах и положительно заре-
комендовала себя. В качестве рекомендации предлага-
ем создать виртуальные экскурсии и виртуальный музей 
ФССП России, которые сделали бы возможным ознаком-
ление с историей и современной деятельностью ФССП 
России молодежи в различных регионах России.

Представляется, что о каждой из форм возможного вза-
имодействия ФССП России с образовательными организа-
циями и студенческим сообществом целесообразно своев-
ременно информировать потенциальных участников. Мы 
не случайно начали наш анализ с информационного обе-
спечения и им же завершаем его, поскольку от качествен-
ного информирования во многом зависит объем и качество 
взаимодействия ФССП России с образовательными органи-
зациями и студенческим сообществом. 

Безусловно, информирование не должно ограничи-
ваться отдельной вкладкой на официальном сайте ФССП 
России. В качестве рекомендации можем предложить «…
следующие перспективные направления работы:

– вовлечение молодежи в реализацию государствен-
ной молодежной политики посредством каналов массовой 
информации и коммуникации;

– приоритетное значение придавать электронным 
средствам массовой информации, как наиболее популяр-
ным в молодежной среде;

– продвигать собственные электронные ресурсы для 
привлечения внимания молодежной аудитории к меро-
приятиям государственной молодежной политики» [13, 
с. 195].

Выводы
Таким образом, процесс налаживания взаимодействия 

ФССП России с образовательными организациями и сту-
денческим сообществом находится в стадии активного 
становления. Формы такого взаимодействия весьма раз-
нообразны и включают:

– заключение договоров о сотрудничестве между 
ФССП России и образовательными организациями выс-
шего образования, в первую очередь теми из них, кото-
рые осуществляют подготовку специалистов в области 
юриспруденции;

– привлечение руководителей и сотрудников ФССП 
России к педагогической деятельности;

– организация в подразделениях ФССП России баз 
практики для студентов, обучающихся по профильным 
направлениям подготовки; 

– организация стажировок для студентов старших 
курсов;

– организация и проведение экскурсий (в т. ч. вирту-
альных) для учащихся и студентов (с учетом уровня их 
подготовки);

– организация и проведение научных и творческих 
конкурсов для учащихся и студентов (с учетом уровня их 
подготовки);

– участие должностных лиц ФССП России в проведе-
нии образовательными организациями высшего образо-
вания и иными лицами научных форумов и студенческих 
конференций, круглых столов, Дней открытых дверей, 
открытых занятий, экскурсий и т. п.

Опосредованной (при этом весьма эффективной) фор-
мой работы с молодежью может выступать воздействие на 
сознание через художественные образы, а именно посред-
ством съемок документальных и художественных филь-
мов о деятельности ФССП России. Представляется, что 
сюжетов (положительно характеризующих сотрудников 
ФССП России) за годы работы службы накопилось доста-
точно. Следует рассмотреть вопрос о съемках цикла обу-
чающих фильмов о деятельности ФССП России, которые 
могли бы быть показаны в рамках преподавания профиль-
ных дисциплин и цикла лекций «Разговоры о важном», 
а также разработка компьютерных игр и обучающих про-
грамм, сюжетно основанных на работе ФССП России.

Представляется, что о каждой из форм возможного вза-
имодействия ФССП России с образовательными органи-
зациями и студенческим сообществом целесообразно сво-
евременно информировать потенциальных участников. 

Заключение
По результатам анализа взаимодействия образователь-

ных организаций и студенческого сообщества с ФССП Рос-
сии предлагаем следующее:

– дополнить ст. 6 Положения о Федеральной службе 
судебных приставов п. 18.3 в следующей редакции: «Уча-
ствует в проведении молодежной политики на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровне»;

– официальный сайт ФССП России дополнить самосто-
ятельной вкладкой «Молодежная политика в ФССП Рос-
сии»; возможно дублирование данной вкладки на сайтах 
ФССП России на региональном и муниципальном уровне;

– создать виртуальный музей ФССП России.
Молодежная политика должна стать неотъемлемой, 

системной, постоянной частью деятельности ФССП Рос-
сии как на федеральном и региональном уровнях, так и 
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на муниципальном уровне. Основным вектором развития 
молодежной политики в ФССП России должно стать взаи-
модействие между ней и образовательными организациями 
и студенческим сообществом.

Положительные результаты данного взаимодействия 
скажутся не только на повышении эффективности социали-
зации российской молодежи, но и, непременно, на деятель-
ности ФССП России и будущем нашего Отечества в целом.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЛИЧНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. Стремительное развитие информацион-
ных и коммуникационных технологий привело не только 
к неконтролируемому сбору персональных данных, но и к 
их масштабным утечкам, а незаконное распространение 
этих данных может создать, в том числе, угрозу лич-
ной безопасности человека. Миллиарды людей всего мира 
используют облачные интернет-сервисы. В результате 
их популярности количество личной информации, которая 
теперь хранится и управляется в Интернете, неуклонно 
растет. С одной стороны, благодаря цифровым техноло-
гиям намного облегчается обмен необходимыми личными 
персональными данными между всеми заинтересованными 
лицами, а с другой — повышается риск их попадания тре-
тьим лицам, которые могут использовать их не по назначе-
нию и в своих собственных и, чаще всего, противоправных 
интересах. Число случаев несанкционированной обработки 
персональных данных в Сети и их незаконного распростра-
нения и использования неуклонно растет. Но несмотря на 

это как среди ученых, так и практиков отсутствует еди-
ное понимание того, что именно следует отнести к персо-
нальным данным, как именно они соотносятся с данными 
о частной жизни человека. В свою очередь, в уголовном 
законе защита неприкосновенности частной жизни чело-
века сформулирована в общей форме, отсутствуют специ-
альные уголовно-правовые нормы, обеспечивающие непри-
косновенность не только частной и семейной жизни, но и 
персональных данных, находящихся в сети «Интернет», 
законность их цифровой обработки. Автор приходит к 
выводу о наличии насущной необходимости систематиза-
ции законодательства в рассматриваемой сфере, а также 
о разработке уголовного законодательства, обеспечиваю-
щего защиту личных персональных данных.

Ключевые слова: закон, законопроект, конфиденциаль-
ность, Интернет, неприкосновенность, персональные дан-
ные, частная жизнь, уголовная ответственность, уголов-
ный закон, утечки данных
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RESPONSIBILITY FOR THE ILLEGAL USE AND DISTRIBUTION  
OF PERSONAL DATA ON THE INTERNET

5.1.4 — Criminal legal sciences

Abstract. The rapid development of information and communi-
cation technologies has led not only to the uncontrolled collection 
of personal data, but also to large-scale leaks. The illegal dissemi-
nation of this data can, among other things, create a threat to a per-
sonal safety of the individual. Billions of people around the world 
use cloud-based Internet services. As a result of their popularity, 
the amount of personal information that is now stored and man-
aged online is steadily increasing. On the one hand, digital tech-
nologies make it much easier for all interested parties to exchange 
necessary personal data, but on the other hand, they increase the 
risk of their exposure to third parties who may misuse them for their 
own and, more often than not, unlawful purposes. The number of 
cases of unauthorized processing of personal data online and their 
unlawful dissemination and use is steadily increasing

Until now, there is no common understanding among scien-
tists, practitioners, and the legislators in the first place, of what 
exactly should be classified as personal data and how it relates 
to data about a person’s private life. In turn, in the criminal 
law, the protection of a person’s privacy is formulated in the 
most general form. There are no special criminal law norms to 
ensure the inviolability of not only private and family life, but 
also personal data located on the Internet, and the legality of 
their digital processing. The author concludes that there is an 
urgent need to systematize the legislation in this area, as well 
as to develop criminal legislation to ensure the protection of 
private personal data..
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Введение
Актуальность темы исследования. Активно развива-

ющиеся цифровые технологии изменили современный мир, 
а пандемия COVID-19 лишь усугубила последствия его циф-
ровой трансформации. Технологические достижения про-
шлого и начала нынешнего столетий, такие как Интернет, 
большие данные, искусственный интеллект и роботизация, 
с одной стороны, облегчают обмен личными персональны-
ми данными в сети «Интернет», но с другой — повышается 
риск попадания их в руки третьих лиц. В результате утечка 
личных персональных данных и использование их с про-
тивоправными целями превратились в серьезную пробле-
му соблюдения права человека на неприкосновенность его 
частной жизни или конфиденциальности.

Научная новизна исследования состоит в рассмо-
трении личных персональных данных с позиций уголов-
но-правовой защиты права человека на неприкосновен-
ность частной жизни.

Изученность проблемы. Право на неприкосновенность 
частной жизни, равно как и на защиту личных персональ-
ных данных, являются наиболее важными правами, свя-
занными с правосубъектностью личности, а защита, обра-
ботка, сохранение и неразглашение персональных данных 
другим лицам — одна из наиболее важных форм ее непри-
косновенности [1]. Но в силу активного развития современ-
ных цифровых технологий и увеличения объема данных о 
личности, размещаемых в Интернете, существует острая 
необходимость в самостоятельной защите персональных 
данных путем криминализации их незаконного сбора, рас-
крытия или передачи третьим лицам. В то же время, как 
показывают исследования О. А. Кожевникова и А. В. Кры-
санова [2], А. И. Савельева [3], Е. Н. Созиновой [4] и др., 
связь между защитой конфиденциальности и персональных 
данных является сложной и еще недостаточно изученной 
как правовой, так и научной проблемой.

Целью исследования является анализ личных персо-
нальных данных как объекта и предмета противоправного 
деяния и способов посягательства на них.

Методологической основой исследования явились обще-
научные методы (анализ и синтез и др.) и методы юридиче-
ской науки (методы сравнительного правоведения, букваль-
ного и систематического толкования правовых норм).

Теоретическая значимость. Угроза неприкосновенно-
сти личным персональным данным и их защита является важ-
ной теоретической задачей современного уголовного права. 
Сформулированные в работе выводы могут быть положены 
в основу дальнейших уголовно-правовых исследований, соз-
давая предпосылки для развития концептуального изучения 
проблем криминализации деяний, посягающих на личные 
персональные данные, размещенные в сети «Интернет».

Практическая значимость. Результаты исследования 
могут быть использованы законодательными органами при 
формулировании нормативных основ введения уголовной 
ответственности за посягательства на личные персональ-
ные данные в Интернете.

Основная часть
Право на неприкосновенность частной жизни суще-

ствовало во все времена — о нем писал еще Аристотель  
в «Политике», проводя различия между частной и публич-
ной сферами жизни [5].

В обычной жизни, говоря о праве на частную жизнь 
или на конфиденциальность, мы имеем в виду нечто лич-

ное, скрытое от публики. Иначе говоря, любая информа-
ция, относящаяся к частной жизни человека, которой он не 
желает делиться, считается «конфиденциальной». Этим она 
отличается от «публичной», доступной для всех. Но конфи-
денциальность — это не просто вопрос сокрытия данных, 
это знание того, какие личные персональные данные могут 
быть доступны, кому и при каких условиях.

Право на защиту конфиденциальности в цифровой среде 
неразрывно связано и возникло в связи с правом на уважение 
частной жизни человека. При этом следует учесть, что персо-
нальные данные, хотя во многом и пересекаются с частными, 
но их нельзя признать тождественными, поскольку в отличие 
от данных о частной жизни человека они включают как обще-
доступные, так и конфиденциальные данные. 

Если в прошлом людям приходилось полагаться на 
материальные носители, то с наступлением эпохи больших 
данных они могут собирать, хранить и передавать личную 
информацию в электронном виде [6, с. 112—113; 7]. Будь то 
предпочтения в покупках, или базовая личная информация, 
такая как имя или номер мобильного телефона, — все они 
после обработки хранятся в Интернете. Многочисленные 
цифровые платформы собирают, получают и хранят боль-
шое количество личной информации. В результате попу-
лярности т. н. облачных сервисов значительное количество 
персональных данных хранится и управляется в «облаке», 
неосязаемость и виртуальность которого становится его 
наиболее значимыми характеристиками, что, в свою оче-
редь, усиливает риск утечек персональных данных.

Так, в октябре 2023 г. была зафиксирована утечка дан-
ных клиентов Объединенной страховой компании (ОСК). 
Ответственность за нее взяла на себя хакерская группиров-
ка UHG. Ущерб в среднем составил 5,5 млн руб.

Чаще всего с подобными ситуациями сталкивается сфе-
ра ритейла (37 %), финансовый сектор (20 %) и игровая 
индустрия (10 %). Причем 67 % компаний предпочитают 
избегать публикаций об этих инцидентах [8].

Сегодня законы о защите персональных данных при-
няты в Бельгии, Германии, Италии, Ирландии, Испании, 
Португалии, Франции Швеции и других европейских стра-
нах, в государствах — участниках СНГ, в Индии и т. д. [9, 
с. 16—17; 10]. Уголовная ответственность за незаконное 
использование персональных данных, а также за передачу 
сведений о персональных данных в другие страны введе-
на в Беларуси, Германии, Казахстане, Швеции, Испании 
и др. [11, с. 108].

27 июля 2006 г. в нашей стране был принят Федераль-
ный закон № 152-ФЗ «О персональных данных». Введена 
административная ответственность за нарушение правил 
обработки и хранения персональных данных (ст. 13.11 
Кодекса РФ об административных правонарушениях),  
а гражданское законодательство защищает неприкосновен-
ность частной жизни, личной и семейной тайны, деловой 
репутации и т. д. [12].

Работа с персональными данными в основном включает 
четыре этапа: сбор, обработка, транзакция и применение, — 
на любом из которых возможен риск нарушения права на 
конфиденциальность персональных данных [13, с. 53—54]. 
По сведениям Н. Касперской, почти 74 % всех утечек в 
сети — это, в основном, персональные данные (https://
www.infowatch.ru/resursy/blog/blog-natali-kasperskoy/natalya-
kasperskaya-vse-dannye-ukrali-ili-ikh-nauchilis-zaschischat). 
Наибольшую озабоченность вызывает возможность переда-
чи персональных данных третьим лицам без их фактического 
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ведома или согласия. Например, М., заместитель начальника 
отделения уголовного розыска, имея доступ к базам данных, 
за денежное вознаграждение передал заинтересованным 
лицам персональные данные потерпевшей, способствовав 
тем самым совершению преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (далее — УК) РФ.

Подобные ситуации актуализируют проблему кримина-
лизации незаконного использования персональных данных 
в сети, поскольку уголовное законодательство содержит 
не связанные между собой нормы, распространяющиеся 
только на неприкосновенность частной жизни. В их чис-
ле ст. 137 УК РФ, в которой речь идет о посягательстве на 
частную жизнь человека; ст. 272 УК РФ, устанавливающая 
ответственность за неправомерный доступ к компьютерной 
информации. К ним можно отнести также ст. 173.2 УК РФ 
«Незаконное использование документов для образования 
(создания, реорганизации) юридического лица», ст. 155 
УК РФ «Разглашение тайны усыновления (удочерения)» 
и др. При этом запрет на незаконную цифровую обработ-
ку личных данных, равно как и персональных, в указанных 
нормах отсутствует.

Многочисленные публикации, посвященные данной 
проблеме, а также «в связи с тем, что персональные дан-
ные стали постоянным «спутником» любых коммуникаций 
человека в сети «Интернет», в т. ч. противоправных, при-
вели к тому, что Государственной Думой в первом чтении 
рассмотрен законопроект № 502113-8 «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части 
установления ответственности за незаконные использо-
вание и передачу, сбор и хранение компьютерной инфор-
мации, содержащей персональные данные)», содержание 
которого выявило проблемы дискуссионного характера.

Как следует из пояснительной записки, под объек-
том посягательства предлагается понимать компьютер-
ную информацию, содержащую персональные данные, 
полученные незаконным путем. Таким образом, речь идет  
о компьютерном преступлении.

Криминализируя незаконные посягательства на лич-
ные персональные данные, необходимо прежде всего опре-
делить объект данного преступления. Под ним, исходя из 
смысла ст. 2 Конституции РФ, следует понимать охраняе-
мые уголовным законом социальные ценности, к которым 
относится, в том числе, и право на неприкосновенность 
частной жизни. Указанные ценности, имея существен-
ное значение для человека и общества в целом, охраня-
ются нормами разных отраслей права, а уголовное берет 
под свою защиту важнейшие из них. Так, применительно 
к ст. 137 УК РФ общим объектом неправомерного посяга-
тельства на неприкосновенность частной жизни человека 
выступают его личные права и свободы. Родовым объек-
том состава такого преступления есть право лица на непри-
косновенность частной жизни, а непосредственным объек-
том — личные права.

Возвращаясь к законопроекту, нужно признать, что 
речь идет о посягательстве не на компьютерную инфор-
мацию, а на личные персональные данные, в отношении 
которых совершены противоправные действия, т. е. в 
данном случае объектом следует считать право лично-
сти на неприкосновенность ее персональных данных, с 
помощью которых с определенной степенью точности 
можно идентифицировать их обладателя: они размеще-
ны в цифровой среде; охраняются действующим зако-
нодательством и принадлежат конкретному лицу, но не 

субъекту преступления. Главным лицом, заинтересован-
ным в ограничении доступа к его персональным данным, 
является их владелец, поскольку только он имеет право 
устанавливать соответствующий режим доступа к своим 
персональным данным.

Таким образом, объектом данного преступления является 
совокупность персональных данных о личности, а именно:

1) общие, или базовые: фамилия, имя, отчество, место 
работы, телефон и т. п. — они могут быть опубликова-
ны, в т. ч. и в общедоступных источниках, в публикациях,  
в социальных сетях и др.;

2) специальные, содержащие более подробную инфор-
мацию о человеке, находящуюся в закрытом доступе, кото-
рая предоставляется либо им самим, либо по официально-
му запросу (судом, полицией и т. д.): национальная или 
религиозная принадлежность, состояние здоровья, наличие 
судимости и т. д.;

3) биометрические данные, необходимые для установ-
ления личности: группа крови, фотографии, отпечатки 
пальцев;

4) иные личные персональные данные — указанные  
в личном деле, сведения о зарплате, личная информация, 
размещенная на сайтах.

В отличие от объекта предметом данного преступления 
является конкретная персональная информация о конкрет-
ном лице, которая размещена им в Интернете и использует-
ся или распространяется в отсутствие его согласия. Полага-
ем, что авторы законопроекта неоправданно сузили предмет 
предлагаемого им преступления, поскольку в законопроекте 
к персональным данным, нуждающимся в самостоятельной 
уголовно-правовой защите, отнесены лишь сведения, пере-
численные в п. 2 и 3, которые корреспондируют ст. 10 и 11 
Федерального закона «О персональных данных».

Следует отметить, что на данный момент отсутствует 
единый подход к пониманию, какие же именно персональ-
ные данные нуждаются в специальной защите. Так, суды  
в своих решениях по-разному оценивают персональные 
данные. Например, к ним относят информацию о дате 
рождения, местонахождения, сведения о трудовой деятель-
ности, образовании, об автотранспорте, о собственности,  
в ряде дел об IP-адресе персонального компьютера или 
метаданных и мн. др.; также обстоит дело и с уголовными 
делами [14, с. 20].

Правительство РФ к защищаемым персональным дан-
ным, в отличие от Верховного суда РФ, относит личный 
номер телефона или адрес электронной почты.

Всё это лишь подтверждает, что к персональным дан-
ным, с помощью которой человек может быть идентифици-
рован, относится самый разный объем информации, в т. ч. 
базовая или та, что указана в личном деле, хранящемся  
в отделе кадров. Приходится признать, что «столь широкий 
и абстрактный подход к понятию персональных данных 
не представляется удачным, поскольку не позволяет четко 
дифференцировать информацию и безошибочно опреде-
лить возможность отнесения ее к персональным данным. 
Это, в свою очередь, может оказать негативное влияние на 
защиту прав субъекта персональных данных либо создаст 
препятствия в реализации его иных прав, гарантированных 
законодательством» [15, с. 46].

При этом следует напомнить, что вид персональных 
данных влияет на квалификацию преступлений и, в пер-
вую очередь, на объект преступления. Примером может 
служить ст. 155 УК РФ «Разглашение тайны усыновления 
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(удочерения)», совершенное лицом, имеющим отношение 
к усыновлению в силу его служебной или профессиональ-
ной деятельности в отсутствии согласия заинтересованных 
лиц. В данном случае в качестве объекта выступают инте-
ресы защиты семьи и неприкосновенность их частной и 
семейной жизни.

Что же касается противоправных действий в отношении 
личных персональных данных, размещенных в Интернете, 
причинивших вред законным правам и интересам их вла-
дельцу, это могут быть:

– распространение личных персональных данных в Интер-
нете или их использование без согласия владельца;

– получение, распространение и использование лич-
ных персональных данных, воспользовавшись незакон-
ным доступом к серверу, компьютеру, сотовому телефо-
ну или другому электронному устройству без разрешения 
владельца и др.

Заключение
Вопрос ответственности за посягательства на личные 

персональные данные следует рассматривать прежде всего с 
позиций защиты прав человека. Особая важность обсуждае-
мого законопроекта связана с тем, что главная его цель — сде-
лать невозможным злоупотребление или незаконное исполь-
зование персональных данных, приносящее вред законным 
интересам личности. Каждый имеет право знать, каким обра-
зом осуществляется цифровой сбор, хранение, раскрытие 
и т. п. его персональных данных. Но активное развитие Интер-
нета и цифровых технологий увеличивают возможность зло-
употреблений персональными данными различными, причем, 
весьма изощренными способами.

Мы живем в мире, в котором цифровые сетевые техно-
логии изменили содержание преступности. Защита персо-
нальных данных в цифровую эпоху нуждается сегодня в ее 
обеспечении, в т. ч. уголовно-правовыми средствами.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Рузанова В. Д. Проблемы соотношения защиты права на неприкосновенность частной жизни и права на защиту пер-
сональных данных // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 9. С. 17—22.

2. Кожевников О. А., Крысанов А. В. Отдельные аспекты правового регулирования персональных данных в Россий-
ской Федерации // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2023. № 3. С. 121—126.

3. Савельев А. И. Научно-практический постатейный комментарий к Федеральному закону «О персональных данных». 
2-е изд., перераб. и доп. М. : Статут, 2021. 468 с.

4. Созинова Е. Н. Федеральный закон «О персональных данных» и проблемы его реализации // Современная наука. 
2011. № 3. С. 47—50.

5. Аристотель. Политика / пер. С. А. Жебелёв ; под общ. ред. А. И. Доватура. М. : Юрайт, 2023. 297 с.
6. Селюк А. С. Защита персональных данных в цифровом пространстве // Вестник университета имени О. Е. Кутафина. 

2023. № 2. С. 110—119. DOI: 10.17803/2311-5998.2023.102.2.110-119.
7. Шайдуллина В. К. Большие данные и защита персональных данных: основные проблемы теории и практики право-

вого регулирования // Общество: политика, экономика, право. 2019. № 1(66). С. 51—55. DOI: 10.24158/pep.2019.1.8.
8. Страхов А. А., Дубинина Н. М. Об утечке данных и DLP-системах // Криминологический журнал. 2022. № 4. С. 226—

232. DOI: 10.24412/2687-0185-2022-4-226-232.
9. Кулагин И. Ю. Конституционные права человека и закон о персональных данных // Актуальные проблемы правове-

дения. 2013. № 2(38). С. 14—19.
10. Твердынин М. М., Парфентьев У. У. Анализ законодательства государств — участников СНГ о персональных 

данных в аспекте их контроля субъектом персональных данных // Диалог: политика, право, экономика. 2019. № 2(13). 
С. 38—48.

11. Вабищевич В. В. Правовая охрана персональных данных в контексте их международно-правовой защиты // Вестник 
Белорусского государственного экономического университета. 2021. № 3(146). С. 107—118.

12. Смаженков Н. С. Нормативно-правовое регулирование защиты персональных данных в условиях использования 
цифровых технологий // Вопросы российской юстиции. 2020. № 7. С. 576—583

13. Карунная Я. А. Проблемы защиты персональных данных в условиях цифровой трансформации // Юридическая нау-
ка и практика. 2023. Т. 19. № 3. С. 47—56. DOI: 10.25205/2542- 0410-2023-19-3-47-56

14. Лопашенко Н. А. Уголовно-правовая охрана права граждан на защиту персональных данных // Вестник Дальнево-
сточного юридического института МВД России. 2023. № 4(65). С. 16—21.

15. Добробаба М. Б. Понятие персональных данных: проблема правовой определенности // Вестник Университета име-
ни О. Е. Кутафина (МГЮА). 2023. № 2. С. 42—52. DOI: 10.17803/2311-5998.2023.102.2.042-052.

REFERENCES

1. Ruzanova V. D. Problems of the relationship between the protection of the right to privacy and the right to protect personal 
data. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika = Laws of Russia: experience, analysis, practice. 2019:9:17—22. (In Russ.)

2. Kozhevnikov O. A., Krysanov A. V. Certain aspects of the legal regulation of personal data in the Russian Federation. Vestnik 
Ural`skogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii = Bulletin of the Ural Law Institute of the Ministry of the Interior of the Russian 
Federation. 2023;3: 121—126. (In Russ.)

3. Savel`ev A. I. Scientific and practical article-by-article commentary on the Federal Law “On Personal Data”. 2nd ed. Mos-
cow, Statut, 2021. 468 p. (In Russ.)

4. Sozinova E. N. Federal law “On personal data” and problems of its implementation. Sovremennaya nauka = Modern science. 
2011;3:47—50. (In Russ.)

5. Aristotle. Politics. S. A. Zhebelev (transl.). A. I. Dovatur (ed.). Moscow, Yurait, 2023. 297 p. (In Russ.)



219

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, May No. 2(67). Subscription index – 85747

6. Selyuk A. S. Protection of Personal Data in the Digital Space. Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina (MGYuA). = Courier 
of Kutafin Moscow State Law University (MSAL). 2023;2:110—119. (In Russ.) DOI: 10.17803/2311-5998.2023.102.2.110-119.

7. Shaydullina V. K. Big data and personal data protection: main problems of the theory and practice of legal regulation. 
Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo = Society: politics, economics, law. 2019;1(66):51—55. (In Russ.) DOI: 10.24158/
pep.2019.1.8.

8. Strakhov A. A., Dubinina N. M. About data leakage and DLP systems. Kriminologicheskii zhurnal = Criminological Journal. 
2022;4:226—232. (In Russ.) DOI: 10.24412/2687-0185-2022-4-226-232.

9. Kulagin I. Yu. Constitutional human rights and the law on personal data. Aktual’nye problemy pravovedeniya = Current 
problems of jurisprudence. 2013;2(38):4—19. (In Russ.)

10. Tverdynin M. M., Parfentyev U. U. Analysis of the CIS Member States legislation personal data in the aspect of 
their control by the subject of personal data. Dialog: politika, pravo, ekonomika = Dialogue: politics, law, economics. 
2019;2(13):38—48. (In Russ.)

11. Vabishchevich V. V. Legal protection of personal data in the context of their international legal protection. Vestnik Belorus- 
skogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta = Belarusian State Economic University Bulletin. 2021;3(146):107—118. 
(In Russ.)

12. Smazhenkov N. S. Legal regulation of personal data protection in the context of the use of digital technologies. Voprosy 
rossiiskoi yustitsii = Issues of Russian Justice. 2020;7:576—583. (In Russ.)

13. Karunnaya Ya. A. Problems of personal data protection in the context of digital transformation. Yuridicheskaya nauka  
i praktika = Juridical Science and Practice. 2023;19(3):47—56. (In Russ.) DOI: 10.25205/2542- 0410-2023-19-3-47-56.

14. Lopashenko N. A. Criminal law protection of the right of citizens to personal data protection. Vestnik Dal`nevosto- 
chnogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii = Vestnik of Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
2023;4(65):6—21. (In Russ.)

15. Dobrobaba M. B. Concept of personal data: The Problem of Legal Certainty. Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina 
(MGYuA). = Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL). 2023;2:42—52. (In Russ.) DOI: 10.17803/ 
2311-5998.2023.102.2.042-052.

Статья поступила в редакцию 15.02.2024; одобрена после рецензирования 10.03.2024; принята к публикации 18.04.2024.
The article was submitted 15.02.2024; approved after reviewing 10.03.2024; accepted for publication 18.04.2024.



220

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, май № 2(67). Подписной индекс – 85747

© Чаркин С. А., 2024

Научная статья
УДК 347.122
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.976

Sergey Anatolyevich Charkin
Candidate of Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure,
Volgograd Humanitarian Institute
Volgograd, Russian Federation
charkin.sergey@icloud.com

Сергей Анатольевич Чаркин
канд. юрид. наук, доцент,

доцент кафедры гражданского права и процесса,
Волгоградский гуманитарный институт

Волгоград, Российская Федерация
charkin.sergey@icloud.com

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ КАК ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки

Аннотация. Автор обращает внимание на то, что 
теория юридических фактов, несмотря на свое развитие 
в рамках науки гражданского права, до сих пор слабо раз-
работана применительно к правоотношениям земельной 
недвижимости. В целях восполнения данного пробела в ста-
тье анализируются особенности категории «юридический 
факт», которая рассматривается с позиций общепризнан-
ных в науке классификаций: события и действия, однократ-
ные юридические факты и факты-состояния, простые и 
сложные фактические составы. Анализируются положе-
ния доктринальных дискуссий о возможности признания 
судебных решений разновидностью актов органов власти, 
месте сроков в системе юридических фактов, приводятся 
конкретные примеры действия отдельных групп юридиче-
ских фактов в сфере недвижимости. Обращается внима-
ние на то, что на теорию юридических фактов оказывают 
влияния достижения научно-технического прогресса. Автор 
приходит к выводу о том, что в теории государства и права 

поставлен правильный вопрос о необходимости комплекс-
ного подхода к исследованию правовых процессов и явлений 
(правоотношение, юридический факт, система права, пра-
вовой институт) в более широком контексте социально-по-
литических, экономических, культурных и иных процессов и 
явлений (большая фактическая система). Данный вектор 
научных исследований пока еще мало развит в цивилисти-
ческой науке и требует даже не межотраслевого подхода,  
а взаимодействия с результатами иных общественных наук. 
Развитие этого подхода позволит понять новые системные 
свойства закрепленных нормами различной отраслевой при-
надлежности правовых процессов и явлений, важные зако-
номерности их искажения и отхода субъектов от стандар-
тов правомерного поведения.

Ключевые слова: юридический факт, правоотноше-
ние, возникновение, изменение, прекращение, юридические 
акты/поступки, судебное решение, действие, событие, 
состояние, фактический состав, сделка

Для цитирования: Чаркин С. А. Юридические факты как основания возникновения правоотношений земельной недви-
жимости: вопросы теории // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 220—225. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.976.

Original article

LEGAL FACTS AS GROUNDS FOR THE EMERGENCE OF LEGAL RELATIONS  
OF LAND REAL ESTATE: QUESTIONS OF THEORY

5.1.3 — Private-law (civilistic) sciences

Abstract. The author draws attention to the fact that the 
theory of legal facts, despite its development within the frame-
work of the science of civil law, is still poorly studied from 
perspective of the legal relations of land real estate. In order 
to fill this gap, the article analyzes the features of the category 
“legal fact”, which is considered from the standpoint of classi-
fications generally recognized in science: events and actions, 
single legal facts and state-facts, simple and complex factual 
compositions. The article analyzes the provisions of doctrinal 
discussions on the possibility of recognizing judicial decisions 
as a kind of acts of authorities, the place of expiry dates in 
the system of legal facts, and provides specific examples of 
the actions of certain groups of legal facts in the real estate 
sector. Attention is drawn to the fact that the theory of legal 
facts is influenced by the achievements of scientific and tech-
nical progress. The author concludes that the theory of state 

and law raises the question about the need for an integrat-
ed approach to the study of legal processes and phenomena 
(legal relationship, legal fact, legal system, legal institution) 
in the broader context of socio-political, economic, cultural 
and other processes and phenomena (a large actual system). 
This vector of scientific research is still poorly developed 
in civil science, and requires not even an interdisciplinary 
approach, but interaction with the outcomes of other social 
sciences. The development of this approach will make it pos-
sible to understand new systemic properties of legal processes 
and phenomena enshrined by the norms of various branches of 
law, important regularities of their distortion and deviation of 
subjects from the standards of lawful behavior.

Keywords: legal fact, legal relationship, emergence, 
change, termination, legal acts, judicial decision, action, event, 
condition, actual composition, transaction
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Введение
Необходимость обращения к давно известной правовой 

науке категории «юридические факты» обусловлена тем, 
что многие достижения дореволюционных и советских уче-
ных, внесших большой вклад в доктринальную проработку 
теории юридических фактов, требуют дальнейшего осмыс-
ления и развития.

Правовая теория и практика успешно развиваются, ставя 
новые научно-исследовательские задачи, многие из которых 
обусловлены достижениями научно-технического прогрес-
са (смарт-контракты, использование сети «Интернет» для 
заключения сделок и т. д.). На современный вектор развития 
отраслевых исследований юридических фактов большое воз-
действие оказывают доктринальные разработки последних 
лет, сделанные представителями науки «Теория государства 
и права». Они предложили для обсуждения категорию «боль-
шая фактическая система», позволяющую уйти от обобще-
ний микроуровня (события, действия) к выявлению более 
масштабных взаимосвязей внутри права (юридический факт, 
правоотношение, система права), а также взаимодейство-
вать с другими общественными науками, что позволит выя-
вить социально-экономические, политические, культурные  
и иные взаимосвязи между правом и условиями его действия. 
Всё это подтверждает актуальность выбранной темы научно-
го исследования.

Изученность проблемы. Появление правовой кате-
гории «юридический факт» обычно связывают с труда-
ми Ф. К. Савиньи, который понимал под ними события, 
обусловливающие возникновение или прекращение пра-
воотношений. В России дореволюционные цивилисты 
(Н. М. Коркунов, Е. В. Васьковский, Ю. С. Гамбаров, 
Д. И. Мейер) рассматривали юридические факты в более 
узком (чем сегодня) контексте, связывая с ними действи-
тельность (недействительность) сделок, исковую давность, 
вопросы наследования и т. д. Полноценное развитие теория 
юридических фактов получила уже в советский период раз-
вития нашей страны, а в рамках гражданского права наи-
больший вклад в нее внесли В. Б. Исаков, О. А. Красавчи-
ков, Ю. К. Толстой и ряд других ученых-цивилистов. 

Из числа современных авторов наибольший вклад  
в теорию юридических фактов в гражданском праве внесли 
Е. Ю. Цуканова, Е. Г. Семенова, А. Я. Рыженков, В. Г. Голуб-
цов, Н. А. Печенкина, С. С. Шевчук, Д. М. Бакирова и др.

Между тем специфика юридических фактов примени-
тельно к правоотношениям земельной недвижимости до сих 
почти не попадала в сферу внимания исследователей, что 
определяет целесообразность настоящего исследования.

Научная новизна настоящей статьи обусловлена тем, 
что в науке гражданского права теория юридических фак-
тов наиболее хорошо проработана лишь в рамках отдель-
ных подотраслей и институтов (например, применительно  
к сделкам), в то время как такой важный объект гражданских 
прав, как земельная недвижимость, исследован совершенно 
недостаточно. Необходимо выявить специфику использова-
ния отдельных видов юридических фактов в механизме воз-
никновения, изменения и прекращения прав на земельную 
недвижимость, определиться с обоснованностью включения 
в систему юридических фактов их отдельных разновидно-
стей (правовые поступки, судебные решения и т. д.).

Учитывая изложенное, цель данного исследования заклю-
чается в формулировке научного определения юридических 
фактов в сфере земельной недвижимости и уточнении доктри-
нальной классификации выявленных юридических фактов.

Для реализации названной цели необходимо решить 
ряд исследовательских задач: сформулировать определе-
ние юридических фактов для земельной недвижимости; 
уточнить классификацию юридических фактов в сфере 
земельной недвижимости; выявить конкретные проявления 
таких юридических фактов; обозначить тенденции и пер-
спективы развития теории юридических фактов.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что выводы и предложения автора могут быть исполь-
зованы в дальнейшем при разработке заявленной темы.

Практическая значимость состоит в том, что сформу-
лированные автором предложения по пониманию категории 
«юридические факты в сфере земельной недвижимости» могут 
быть учтены при дальнейшем развитии гражданско-правовой 
доктрины и совершенствовании законодательства.

Основная часть
В настоящий момент в российской теории государства и 

права под юридическим фактом понимается «такое обстоя-
тельство, которое является основанием возникновения, изме-
нения или прекращения правоотношений (в более широком 
плане рассматривается как основание для возникновения 
правовых последствий)» [1, с. 42]. При этом понятие юри-
дического факта объединяет «два противоречивых и нераз-
рывно связанных момента: это явление действительности — 
событие или действие (материальный момент), порожда-
ющее в силу указания норм права определенные правовые 
последствия (юридический момент)» [2, с. 17]. В рамках 
гражданского права ряд ученых отмечает, что «юридический 
факт, который лежит в основе возникновения вещного права, 
представляет собой конкретное жизненное обстоятельство, 
которое произошло или существует и попадает под действие 
соответствующей нормы права» [3, с. 143].Таким образом, 
в рамках темы моего исследования под юридическими фак-
тами необходимо понимать жизненные обстоятельства, 
предусмотренные нормами гражданского и земельного 
права, влекущие возникновение, изменение и прекращение 
вещных и обязательственных прав на объекты земельной 
недвижимости у граждан, юридических лиц, органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления. Учитывая 
сложность этой категории, необходимо заметить, что прове-
дение единой и всеобъемлющей классификации юридиче-
ских фактов не представляется возможным, хотя важность 
систематизации правовых явлений и процессов не вызывает 
сомнений. К настоящему моменту учеными были обоснова-
ны самые разные критерии и классификационные группы 
юридических фактов. Так, предложено различать юридиче-
ские факты-действия и события; единовременные и длящи-
еся юридические факты (состояния); правопорождающие и 
правопрепятствующие, позитивные и негативные юридиче-
ские факты; материальные и процессуальные; правообразу-
ющие, правоизменяющие и правопрекращающие и т. д.

При всей ценности высказанных в разные годы суждений 
следует заметить, что многие из них носят дискуссионный 
характер. Например, смерть собственника земельной недви-
жимости является событием, которое порождает как прекра-
щение, так и возникновение гражданских правоотношений; 
если смерть гражданина произошла в результате убийства, то 
для уголовного права это будет деянием, а для гражданского 
(наследственного) права событием. Это говорит о сложности 
иуказывает на межотраслевой характер данной категории.

Методология и методы исследования. В основу иссле-
дования положен системный метод научного познания. 
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Наряду с ним в целях более подробного и полного изучения 
заявленной темы автор опирался также на формально-юри-
дический, сравнительно-правовой и конкретно-историче-
ский методы.

Результаты. Самую известную из существующих клас-
сификаций юридических фактов предложил дореволюци-
онный профессор Ф. В. Тарановский. По критерию воли 
лица и отношению юридических фактов к нормам права 
он предлагал различать, с одной стороны, юридические 
события и действия, а с другой — правомерные и неправо-
мерные юридические факты [4, с. 107—108]. Данную клас-
сификацию в целом разделяют все советские и современ-
ные юристы-исследователи, хотя иногда предлагают в нее 
ряд уточнений. Например, А. Я. Рыженков полагает, что 
поскольку мы говорим о действиях и бездействиях, то пра-
вильнее выделять в рамках данной классификации собы-
тия и деяния [5, с. 16]. Если говорить о юридических фак-
тах-действиях, то они традиционно подразделяются учены-
ми на правомерные и неправомерные.

Правомерные действия отвечают требованиям зако-
нов и подзаконных актов и включают в себя юридические 
акты и поступки. Наиболее типичным случаем правомерных 
юридических фактов-действий являются административ-
ные акты — индивидуальные акты (распоряжения) органов 
исполнительной власти (государственных и муниципаль-
ных), с принятием которых нормы гражданского и земельно-
го права связывают возникновение, изменение и прекраще-
ние правоотношений земельной недвижимости. Например, 
возникновение правоотношений земельной недвижимости 
может произойти в результате издания индивидуального 
акта о предоставлении гражданину, имеющему установ-
ленные законом льготы, земельного участка бесплатно (и 
без торгов) в собственность [ст. 39.5 Земельного кодекса 
(далее — ЗК) РФ] или на праве безвозмездного пользова-
ния; изменение правоотношений произойдет при принятии 
решения органа местного самоуправления об установле-
нии публичного сервитута для обеспечения работы инфра-
структурного объекта (ст. 39.38 ЗК РФ). Изменение в данном 
случае означает стеснение собственника в реализации его 
правомочий, уменьшение их объема. Прекращение право-
отношений земельной недвижимости в результате админи-
стративного акта произойдет в случае принятия решения об 
изъятии земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд (ст. 56.2 ЗК РФ). Таким образом, все эти 
административные акты будут являться ненормативными, 
а их принятие повлечет возникновение, изменение или пре-
кращение правоотношений для конкретных правообладате-
лей недвижимости. Отдельной разновидностью администра-
тивных актов являются решения судов, с которыми нормы 
гражданского и земельного права часто напрямую связыва-
ют возникновение, изменение или прекращение правоотно-
шений земельной недвижимости. ЗК РФ прямо предусма-
тривает решение суда как основание возникновения, изме-
нения и прекращения правоотношений в некоторых случаях 
образования земельных участков (ст. 11.2 ЗК РФ); досрочно-
го расторжения договора аренды земельного участка (ст. 22 
ЗК РФ); при отступлении от принципа соразмерности долей 
в общей собственности на участок долям в праве на здание, 
сооружение, помещение и т. д.

В научной литературе вопрос о месте судебных реше-
ний в классификации юридических фактов довольно неод-
нозначен. Советские ученые считали, что судебное решение 
не может восприниматься как самостоятельный юридиче-

ский факт, порождающий гражданские правоотношения [6, 
с. 129]. Современные ученые-цивилисты признают судеб-
ные решения юридическим фактом, подчеркивают их 
межотраслевую природу (материального и процессуального 
характера) и специфику принимающего их субъекта (органа 
правосудия), что отличает их от действий других субъектов 
гражданских правоотношений [7, с. 248—250]. Последним 
видом специфических актов органов государственной вла-
сти как оснований возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений земельной недвижимости являются акты 
(решения) о государственной регистрации прав на земель-
ную недвижимость, принимаемые на основании Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (ред. от 14 февраля 
2024 г.) «О государственной регистрации недвижимости». 
Их особенность состоит в том, что, с одной стороны, любые 
сделки или иные действия (события) в сфере оборота недви-
жимости порождают юридические последствия после их 
государственной регистрации, что позволяет оценивать акт 
регистрации как правообразующий юридический факт, вле-
кущий возникновение юридических последствий; с другой 
стороны, акт регистрации — это заключительный юридиче-
ский факт, который сам по себе не существует, является не 
самостоятельным юридическим фактом, а элементом фак-
тического состава, наряду с иными юридическими фактами 
(действиями и событиями), влекущими в совокупности воз-
никновение, изменение или прекращение права.

Наряду с административными актами, другой разновидно-
стью данной группы юридических фактов являются договоры 
и иные сделки, влекущие возникновение, изменение и прекра-
щение гражданских прав и обязанностей (мена, купля-про-
дажа, аренда, дарение, наследование, рента и ряд других).  
В научной литературе предлагается много различных класси-
фикаций договоров (сделок) как юридических фактов. Напри-
мер, можно различать вещные договоры (влекущие возник-
новение права на чужую недвижимую вещь, например, сер-
витут) и обязательственные договоры, в результате которых 
происходит приобретение права собственности на чужую 
недвижимую вещь (купля-продажа) [3, с. 140].

Однако с точки зрения теории юридических фактов 
наибольший интерес представляют решения собраний и их 
гражданско-правовые особенности. Такие решения могут 
иметь последствия как для самих участников собрания, так и 
в предусмотренных законом случаях для третьих лиц (доле-
вых собственников многоквартирного дома или земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, членов садо-
водческих некоммерческих объединений и т. д.).

Наиболее распространенной в научной литературе 
является точка зрения о том, что такие решения являются 
разновидностью договоров и иных сделок как юридиче-
ских фактов, порождающих гражданские права и обязанно-
сти [8, с. 24]. На мой взгляд, с подобным подходом следует 
полностью согласиться.

Наряду с юридическими актами, другой разновидностью 
правомерных юридических фактов-действий являются юри-
дические поступки. Их особенностью является то, что они 
порождают юридические последствия в силу их объективно-
го результата независимо от намерений и целей лица, которое 
такие поступки совершило. Например, гражданин установил 
забор по периметру своего участка, в результате чего стал 
затруднен бесконтрольный доступ на его земельную недвижи-
мость. Другим примером будет являться обнаружение клада.

В отличие от юридических фактов-действий, предпо-
лагающих активное поведение субъекта, существует и их 
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противоположность — бездействие, которое также может 
порождать юридические последствия. Представляется, что 
бездействие не обязательно носит противоправный харак-
тер. Более точным будет различать правомерное и неправо-
мерное бездействие [9, с. 44]. Например, в силу п. 12 ст. 23 
ЗК РФ правообладатель земельного участка, обремененного 
сервитутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в 
интересах которых установлен сервитут. Если он таких тре-
бований не выдвигает, мы наблюдаем случай правомерного 
бездействия. С другой стороны, в силу п. 4 ст. 53 ЗК РФ 
лицо, обладающее земельной недвижимостью на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения, в праве от нее отказаться, написав 
соответствующее заявление об отказе, а орган публичной 
власти в месячный срок должен принять решение о пре-
кращении такого ограниченного вещного права лица. Если 
же орган публичной власти в установленный законом срок 
не принимает такого решения, налицо неправомерное без-
действие, нарушающее права граждан и юридических лиц. 
Представляется необходимым отличать неправомерное 
бездействие, характеризуемое пассивностью обязанного 
субъекта, от активных неправомерных действий, заверша-
ющих перечень данной классификационной группы юри-
дических фактов. Неправомерные действия могут иметь 
самый широкий диапазон вариантов, начиная от самоволь-
ного занятия земельного участка (ст. 7.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях) и до регистрации 
незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 
Уголовного кодекса РФ). В этой же группе юридических 
фактов будут располагаться и случаи причинения вреда 
земле как недвижимости и природному объекту, указан-
ные в ст. 76 ЗК РФ, предусматривающие возврат самоволь-
но занятого участка, приведение участка в пригодное для 
использования состояние, устранение последствий порчи и 
загрязнения, снос самовольных построек. Заметим, что не 
любое неправомерное действие обязательно будет означать 
правонарушение: к числу таких действий закон относит 
злоупотребление правом (ст. 10 Гражданского кодекса РФ), 
при котором состава правонарушения не возникает.

Второй составной частью классификации юридических 
фактов по волевому признаку (кроме действий) являются 
события, под которыми следует понимать явления реальной 
действительности, происходящие помимо воли человека. Как 
писал О. С. Иоффе, различия между событиями и действиями 
необходимо «усматривать не в источнике их происхождения, 
а в характере их процесса: события носят не волевой харак-
тер в своем процессе независимо от причин их возникнове-
ния, тогда как действия являются волевыми не только в сво-
ей причине, но и в своем процессе» [10, с. 120]. Традиционно 
различают два вида событий: абсолютные и относительные. 
Абсолютные события никак не связаны с волей человека, 
обычно под ними понимают стихийные бедствия — земле-
трясения, наводнения и т. д. Такие события могут привести 
(правда, не единолично, а вместе с другими юридическими 
фактами, образующими фактический состав) к прекращению 
права собственности на объекты земельной недвижимости 
(ст. 51 ЗК РФ, реквизиция земельного участка). Есть и другие 
примеры данной группы: несколько лет назад возле г. Волго-
града р. Волга подмыла берег о. Сарпинский, где располагался 
садоводческий кооператив и хутор Волгострой. В результате 
берег обрушился, и участки ушли под воду. С точки зрения 
науки гидрологии, они никуда не исчезли — просто стали 
дном р. Волги. В юридическом же смысле право частной соб-
ственности граждан на них прекратилось, причем в силу есте-
ственных природных процессов. В отличие от абсолютных, 
относительные события возникают по воле субъектов права, 

однако проистекают помимо их воли. Типичным примером 
этого является лесной пожар от непогашенного туристами 
костра [11, с. 12]. Неоднозначное место в системе юридиче-
ских фактов-событий занимают сроки. Сам по себе срок не 
зависит от субъекта права, и в этом смысле его течение никак 
не связано с волей человека. С другой стороны, сроки устанав-
ливают люди, и в этом смысле длина срока уже от них зави-
сит. Эта двойственная природа сроков привела к тому, что их 
иногда предлагают выделить в отдельную, самостоятельную 
группу юридических фактов [12, с. 22].

На мой взгляд, юридическими фактами сроки обычно 
становятся не сами по себе, а как элемент фактического 
состава. В правоотношениях земельной недвижимости сро-
ки используются постоянно. Например, согласно п. 4 ст. 12 
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 
4 августа 2023 г.) «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» орган местного самоуправления в тече-
ние шести месяцев со дня возникновения права муници-
пальной собственности на земельную долю вправе продать 
ее сельскохозяйственной организации или фермерскому 
хозяйству, использующим земельный участок, находящий-
ся в долевой собственности. Таким образом, кроме срока 
в требуемый данным федеральным законом фактический 
состав должны войти и факты-действия.

Вторая классификация юридических фактов, представ-
ляющая интерес в рамках данного исследования, различает 
однократные юридические факты и многократно повторя-
ющиеся юридические факты-состояния. Сразу замечу, что 
однократные юридические факты (как события, так и дей-
ствия) — это редкость, т. к. обычно для возникновения пра-
воотношений земельной недвижимости требуется не один 
юридический факт, а фактический состав. Тем не менее и 
единичные юридические факты могут иметь место, напри-
мер при обращении собственника недвижимости с заявле-
нием в орган публичной власти в целях получения выпи-
ски из Единого государственного реестра недвижимости 
о его правах на объект земельной недвижимости. Однако 
намного больший интерес представляет второй вид юриди-
ческих фактов — факты-состояния. Поскольку определен-
ного перечня юридических фактов-состояний до сих пор не 
сформулировано, различные авторы относят к ним право-
способность, брак и родство, инвалидность, нахождение под 
стражей, недееспособность, безвестное отсутствие и т. д. 
Действительно, факты-состояния способны неоднократно 
вызывать наступление правовых последствий весь период 
своего существования (если это брак — то до смерти одного 
или обоих супругов или развода), в отличие от многих одно-
кратных юридических фактов-действий и событий.

С другой стороны, возникает важный доктринальный 
вопрос: как соотносятся факты-состояния и длящиеся 
правоотношения? Например, обладание земельной недви-
жимостью на праве собственности — это юридический 
факт-состояние или длящееся правоотношение? Проще 
всего было бы предложить доктринально (а затем и нор-
мативно) сформулировать исчерпывающий перечень юри-
дических фактов-состояний и закрыть таким образом эту 
проблему. Однако вопрос о критериях всё равно остается:  
у собственности (или бессрочного сервитута) есть и признак 
длительности, и признак постоянного наличия правовых 
последствий (точно так же, как и в браке). Аналогичным 
фактом-состоянием будет обладание земельным участком 
на ограниченном вещном праве. На мой взгляд, особого 
противоречия здесь нет: договор тоже многие ученые рас-
сматривают и как правоотношение, и как юридический 
факт, в зависимости от цели исследования [13, с. 93]. Веро-
ятно, в нашем случае мы видим такую же двойственность.
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Замечу, что в реальной правовой действительности воз-
никновение (изменение, прекращение) гражданских правоот-
ношений (в т. ч. в сфере земельной недвижимости) довольно 
редко обусловлено одним юридическим фактом. Как правило, 
требуется два и более действия и/или события, либо дополни-
тельным условием возникновения правоотношения является 
наличие юридического факта-состояния (например, граждан-
ства или брака). Это повлекло конструирование сначала в тео-
рии государства и права, а потом и в отраслевых юридических 
науках специальной правовой категории «фактический (юри-
дический) состав». Такие фактические составы могут быть 
двух видов. В первом случае требуется просто наличие двух и 
более юридических фактов (такие фактические составы мож-
но назвать простыми). Во втором случае необходим не про-
сто набор юридических фактов, а их постепенное накопление  
в определенной последовательности. Эти фактические соста-
вы можно назвать сложными. К числу простых фактических 
составов можно отнести договор купли-продажи садового 
земельного участка, требующий двух правомерных юриди-
ческих фактов-действий: заключение договора и его государ-
ственную регистрацию. В случае со сложными фактическими 
составами можно привести больше интересных примеров:

а) проведение торгов (аукционов) по продаже в частную 
собственность земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности. В дан-
ном случае требуется много юридических фактов, которые 
должны последовательно накапливаться и выстраиваться 
в определенную систему: образование земельного участ-
ка, его кадастровый учет; объявление о торгах; истечение 
срока (между объявлением и проведением торгов); уча-
стие в торгах; заключение договора с победителем торгов; 
государственная регистрация права частной собственности 
лица — победителя земельных торгов;

б) для реквизиции (принудительного прекращения права 
частной собственности на земельный участок) также необхо-
димо несколько юридических фактов, которые накапливают-
ся в определенной последовательности: наличие события — 
стихийного бедствия (землетрясения, наводнения, эпидемии 
и т. д.); принятие решения органом государственной власти 
об изъятии земельного участка; выплата гражданину или юри-
дическому лицу компенсации; государственная регистрация 
прекращения права частной собственности на землю;

в) в случае приобретательной давности (ст. 234 Граж-
данского кодекса РФ) также требуется определенная после-
довательность накопления юридических фактов: обладание 
земельным участком в течение пятнадцати лет (факт-состо-
яние); принятие судебного решения; государственная реги-
страция права частной собственности;

г) принудительное прекращение права частной собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния. В ст. 6 Федерального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» содержится следующая после-
довательность накопления юридических фактов: земельный 
участок не используется более трех лет (срок-событие); выяв-
ление данного правонарушения органом государственного 
земельного надзора; выдача предписания об устранении нару-
шений; привлечение нарушителя к административной ответ-
ственности; решение суда об изъятии земельного участка; 
проведение торгов по продаже земельного участка; регистра-
ция права собственности нового владельца участка.

Из этого небольшого обзора можно сделать вывод о том, 
что простые и сложные фактические составы имеют общие 
и отличные черты. Общим для них является наличие двух 
и более юридических фактов (действий, событий, состоя-
ний), а также перечисление юридических фактов в норма-
тивных актах двух отраслей права (гражданского и земель-

ного) [14, с. 97—99]. Есть и отличия: в простых составах 
не требуется последовательного накопления юридических 
фактов. Мы увидим там 2—3 одинаковых факта (обычно 
действия), тогда как в сложных фактических составах мы 
часто встречаем действия, события и состояния.

Теория фактических составов многое объясняет в механиз-
ме действия гражданского права, однако в теории государства 
и права в последние годы всё чаще обсуждается новый уровень 
в классификации юридических фактов, именуемый «большие 
фактические системы». Данная категория сконструирована для 
лучшего понимания отраслевых и межотраслевых связей меж-
ду юридическими фактами, фактическими составами, отрасля-
ми права и системой права в целом [15, с. 28]. В отличие от рас-
смотрения отдельных юридических фактов (действий, событий 
и иных фактов микроуровня), в случае с большой фактической 
системой мы видим макроуровень исследований, выявление 
обусловленности фактических составов экономическими, 
социальными и иными причинами.

Это новый объект исследования в теории права, требу-
ющий разработки и новой методологии. В данный момент 
в рамках гражданского права теория больших фактических 
систем не получила развития, однако по мере изучения 
влияния на тенденции развития гражданского права эконо-
мических и социальных факторов, положения этой обще-
теоретической конструкции начнут использоваться и при 
исследовании юридических фактов в гражданском праве.

Выводы
Проведенное исследование позволяет сделать следую-

щие выводы.
Юридические факты в сфере земельной недвижимо-

сти — это обусловленные современным уровнем развития 
правового регулирования природные, социальные, экономи-
ческие и другие обстоятельства, предусмотренные норма-
ми гражданского и земельного законодательства, влекущие 
правовые последствия, связанные с возникновением, изме-
нением и прекращением вещных и обязательственных прав 
на земельную недвижимость у граждан, юридических лиц, 
органов государственной власти и местного самоуправления.

Можно выделить следующие специфические особен-
ности действия юридических фактов в рамках правоотно-
шений земельной недвижимости. Во-первых, отдельные 
юридические факты (и даже простые фактические составы) 
здесь мало востребованы (разве что в сделках между граж-
данами и юридическими лицами). В большинстве случаев 
для возникновения, изменения и прекращения правоотно-
шений земельной недвижимости требуется сложный фак-
тический состав с участием органов государственной вла-
сти или местного самоуправления.

Во-вторых, юридические поступки, которые весьма зна-
чимы в сфере авторского права (например, создание карти-
ны без цели ее продажи влечет появление авторских прав, 
даже если сам гражданин-автор этого не осознает), а также 
в некоторых других подотраслях и институтах гражданско-
го права, в сфере земельной недвижимости себя практически 
никак не проявляют.

В-третьих, из всех существующих в гражданском праве 
вариантов фиксации бездействия как юридического факта  
в сфере земельной недвижимости наиболее часто встреча-
ются неисполнение обязанностей (ст. 54.1 ЗК РФ) и уклоне-
ние от исполнения обязанностей (например, в части заклю-
чения договора купли-продажи или аренды по итогам аук-
циона, ст. 39.12 ЗК РФ).

В-четвертых, в теории государства и права постав-
лен правильный вопрос о необходимости комплексного 
подхода к исследованию правовых процессов и явлений  



225

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, May No. 2(67). Subscription index – 85747

(правоотношение, юридический факт, система права, пра-
вовой институт) в более широком контексте социально-по-
литических, экономических, культурных и иных процессов 
и явлений (большая фактическая система).

Данный вектор научных исследований пока мало развит 
в цивилистической науке и требует даже не межотраслево-

го подхода, а взаимодействия с результатами иных обще-
ственных наук. Развитие этого подхода позволит понять 
новые системные свойства закрепленных нормами различ-
ной отраслевой принадлежности правовых процессов и 
явлений, понять глубинные закономерности их искажения 
и отхода субъектов от стандартов правомерного поведения.
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ОБОСНОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ УСТРОЙСТВА  
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ (ДВОРОВЫХ) ПРОЕЗДОВ

5.1.2. — Публично-правовые науки 

Аннотация. В статье анализируются нормативно-право-
вые и нормативно-технические документы, судебная практи-
ка и информация из открытых источников в контексте пред-
стоящего с 1 июня 2024 г. прекращения действия ряда актов, 
регламентирующих, в частности, реконструкцию, строи-
тельство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог, благоустройство территорий. Целью исследования 
является комплексное изучение нормативной правовой базы 
устройства асфальтобетонных покрытий внутрикварталь-
ных (дворовых) проездов в Российской Федерации. Авторы уде-
ляют особое внимание разграничению понятий «автомобиль-
ная дорога» и «сквозной проезд», применяемых в регулирующих 
благоустройство территорий и дорожное строительство 
нормативных правовых актах. Теоретической основой прове-
денного исследования послужил обширный комплекс докумен-
тов, разнообразная административная и судебная практика. 
Установленные авторами признаки (местоположение, целе-
вое назначение, разрешенное использование и иные уникальные 
характеристики объекта) позволили, в частности, аргумен-
тированно отграничить внутриквартальный (дворовый) про-
езд как элемент благоустройства от автомобильной дороги 

общего пользования. Установлено, что нормативно-техни-
ческой базой устройства асфальтобетонных покрытий вну-
триквартальных проездов, являющихся элементами благоу-
стройства, выступают СП 82.13330.2016, в т. ч. ГОСТ 9128, 
ГОСТ 31015, при этом ГОСТ Р 58406.1, ГОСТ Р 58406.2 могут 
быть применены в случае, если они предусмотрены проект-
ной документацией (строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт) или на основании договора (государствен-
ного или муниципального контракта). Применение данных 
нормативных документов является условием обеспечения 
договора (государственного или муниципального контракта) 
при ремонте. Нормативно-техническая база устройства 
асфальтобетонных покрытий проездов, являющихся автомо-
бильными дорогами общего пользования, регламентируется 
СП 78.13330.2012, в т. ч. ГОСТ Р 58406.1, ГОСТ Р 58406.2.

Ключевые слова: земли населенных пунктов, террито-
риальное зонирование, внутриквартальный дворовый проезд, 
национальные проекты, автомобильные дороги, благоустрой-
ство территорий, распределение полномочий, территори-
альная организация публичной власти, градостроительство, 
техническое регулирование

Для цитирования: Шабаев С. Н., Бельков А. В. Обоснование нормативной базы устройства асфальтобетонных покры-
тий внутриквартальных (дворовых) проездов // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 226—230. DOI: 10.25683/
VOLBI.2024.67.973.

Original article

SUBSTANTIATION OF THE REGULATORY FRAMEWORK FOR THE INSTALLATION  
OF ASPHALT CONCRETE PAVEMENTS FOR INTRA-BLOCK (YARD) DRIVEWAYS

5.1.2 — Public law sciences

Abstract. The article is devoted to the analysis of regulato-
ry and technical documents, judicial practice and information 
from open sources in the context of the upcoming termination 

of a number of acts from June 1, 2024, regulating, in partic-
ular, the construction, reconstruction, overhaul and repair of 
highways, as well as landscaping. The purpose of the research
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is a comprehensive study of the regulatory legal framework of 
asphalt concrete pavements of intra-block (yard) driveways in 
the Russian Federation. The authors pay special attention to 
the differentiation of the concepts of “highway” and «through 
passage” used in regulatory legal acts regulating landscaping 
and road construction. The theoretical basis of the study was an 
extensive set of documents, a variety of administrative and judi-
cial practice. The features established by the authors (location, 
purpose, permitted use and other unique characteristics of the 
object) made it possible, in particular, to reasonably distinguish 
the intra-block (yard) driveway as an element of landscaping 
from the public highway. It has been established that the nor-
mative and technical basis for the installation of asphalt con-
crete pavements of intra-block driveways, which are elements 

of landscaping, are SP 82.13330.2016, including GOST 9128, 
GOST 31015, while GOST R 58406.1, GOST R 58406.2 can 
be applied if they are provided for in the design documentation 
(construction, reconstruction, major repairs) or on the basis of 
a contract (state or municipal). The application of these regula-
tory documents is a condition for securing the contract (state or 
municipal) during repair. The regulatory and technical base for 
the installation of asphalt concrete pavements of driveways that 
are public roads is regulated by SP 78.13330.2012, including 
GOST R 58406.1, GOST R 58406.2.

Keywords: lands of settlements, territorial zoning, intra-
block yard driveway, national projects, highways, landscaping, 
distribution of powers, territorial organization of public author-
ity, urban planning, technical regulation

For citation: Shabaev S. N., Belkov A. V. Substantiation of the regulatory framework for the installation of asphalt concrete 
pavements for intra-block (yard) driveways. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):226—230. DOI: 
10.25683/VOLBI.2024.67.973.

Введение
Актуальность. Правовой статус внутридворового про-

езда имеет особое значение при определении имуществен-
ных прав собственников многоквартирного дома и муни-
ципального образования, а также возложении обязанностей 
по его содержанию.

Целесообразность разработки темы исследования. 
Разграничение объектов, относящихся к элементам благо-
устройства территории от автомобильных дорог общего 
пользования направлено на повышение качества принима-
емых управленческих решений и эффективности финанси-
рования реализации соответствующих проектов.

Степень изученности темы исследования. Вопро-
сам правового режима внутридворовой территории 
посвящены работы ряда исследователей: И. С. Андрее-
чева [1], Я. Э. Лебедевой [2], Л. Я. Саввиной [3]. Про-
блемы гармонизации законодательства, определяющего 
правовой режим общественного пространства, раскры-
ты в работах А. В. Башарина [4; 5], оформление прав на 
автомобильные дороги в центре внимания В. В. Михоль-
ской [6], особенности автомобильных дорог в граждан-
ском обороте представлены в исследовании С. Е. Хей-
гетовой [7]. А. А. Кульков и А. А. Рогожникова пред-
ложили методические рекомендации по формированию 
дизайна дворового пространства [8], Г. В. Вахонин и 
А. Д. Александров определили особенности юридиче-
ской ответственности в ходе ремонта и обслуживания 
внутриквартальных проездов [9]. Е. Долженковой и 
А. Ю. Мохоровой выявлены правовые механизмы при-
нятия управленческих решений в сфере благоустройства 
внутриквартальной территории [10], Д. А. Кудинов осо-
бое внимание уделил вопросам инвентаризации дворо-
вых территорий, необходимости разработки проектов 
организации дорожного движения и внедрения ведом-
ственного контроля со стороны МВД России за их реа-
лизацией [11]. Отдельного внимания заслуживают рабо-
ты А. П. Ушаковой, в которых автор исследует правовой 
режим земель общего пользования [12—15]. Вместе с тем 
основной акцент сделан на отдельных аспектах благоу-
стройства городской застройки, системного анализа дан-
ной категории в работах авторов не было представлено.

Научная новизна. Анализ нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, судебной практики 
и информации из открытых источников, позволил опреде-

лить условия, позволяющие обосновать особенности пра-
вового статуса внутриквартальных проездов.

Цель исследования — комплексное изучение нор-
мативной правовой базы устройства асфальтобетонных 
покрытий внутриквартальных (дворовых) проездов в Рос-
сийской Федерации.

Задачи исследования:
1. Определить нормативную правовую основу устрой-

ства асфальтобетонных покрытий внутриквартальных (дво-
ровых) проездов.

2. Проанализировать правоприменительную практику, 
сформулировать практические рекомендации.

Методология исследования: сравнительный анализ, 
исторический анализ, институциональный анализ.

Теоретическая значимость исследования. Сформу-
лированные выводы в определенной мере позволяют обоб-
щить и дополнить существующие теоретические разработ-
ки вопроса устройства асфальтобетонных покрытий вну-
триквартальных (дворовых) проездов и являются основой 
для дальнейшего совершенствования правового обеспече-
ния использования и охраны земель населенных пунктов.

Практическая значимость исследования. Комплекс-
ный анализ правового статуса устройства асфальтобетон-
ных покрытий внутриквартальных (дворовых) проездов 
позволит снизить число споров, объектом которых, являет-
ся содержание и обустройство проезда.

Основная часть
В соответствии с Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 
2020 г. № 191-ст, Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. 
№ 192-ст, Приказом Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии от 31 мая 2023 г. 
№ 360-ст с 1 июня 2024 г. прекращается применение на 
территории Российской Федерации межгосударственного 
стандарта ГОСТ  31015-2002 в части автомобильных дорог 
общего пользования, межгосударственного стандарта 
ГОСТ 9128-2009 в части устройства покрытий и оснований 
автомобильных дорог. Прекращение применения на терри-
тории Российской Федерации данных документов обуслов-
лено введением в действие с 1 июня 2020 г. национальных 
стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 58406.1-2020 и 
ГОСТ Р 58406.2-2020.
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Профессиональное сообщество восприняло прика-
зы Росстандарта как полное прекращение применения 
ГОСТ 9128 и ГОСТ 31015 при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог, 
а также благоустройстве территорий. При этом указанные 
нормативные правовые акты по-прежнему распространя-
ли свое действие на элементы благоустройства. Соглас-
но Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» автомобильная дорога — объект транспортной 
инфраструктуры, предназначенный для движения транс-
портных средств и включающий в себя земельные участки 
в границах полосы отвода автомобильной дороги и распо-
ложенные на них или под ними конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные эле-
менты) и дорожные сооружения, являющиеся ее техно-
логической частью, — защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные 
объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 
Таким образом, автомобильная дорога является объек-
том транспортной инфраструктуры, предназначенным 
для движения транспортных средств. Правила дорожного 
движения императивно запрещают сквозной проезд через 
жилую зону или дворы. Движение пешеходов разреша-
ется в жилой зоне как по проезжей части, так и по тро-
туарам, соответственно возникают обоснованные сомне-
ния об отмене ГОСТ 9128 и ГОСТ 31015 применительно  
к внутриквартальным (дворовым) проездам.

Если проанализировать национальный проект «Жилье 
и городская среда», то одним из показателей проекта явля-
ется количество благоустроенных общественных террито-
рий. В регионах в рамках данного проекта осуществляется 
капитальный ремонт дворовых территорий и обществен-
ных пространств. Другой национальный проект — «Безо-
пасные и качественные дороги» — направлен на развитие 
сети автодорог. Итак, на федеральном уровне и внутридво-
ровые проезды, и автодороги являются объектами отдель-
ных проектов, при этом авторы допускают возможность 
предъявления к ним схожих технических требований.

В соответствии с п. 4.2 Свода правил СП 82.13330.2016 
определено, что указанные правила должны соблюдать-
ся при производстве и приемке работ по устройству вну-
триквартальных проездов, пешеходных дорожек, площадок 
и других элементов благоустройства территории. Важно 
подчеркнуть, правила производства и приемки работ при 
строительстве автомобильных дорог регламентированы 
СП 78.13330.2012, ГОСТ Р 58397-2019, ГОСТ Р 59120-
2021. Из этого следует, что нормы по производству приемке 
автомобильных дорог отличаются от норм по производству 
и приемке элементов благоустройства (в частности, вну-
триквартальных проездов), следовательно, и нормативная 
база должна быть другой.

На наш взгляд, если под внутриквартальный про-
езд предусмотрен и поставлен на государственный учет 
земельный участок для его размещения, то по ключево-
му признаку (наличие участка земли в границах полосы 
отвода) данный проезд однозначно может быть отнесен к 
автомобильной дороге, а если не предусмотрен, то необ-
ходим более детальный анализ ситуации. Здесь необходи-
мо добавить, что в соответствии с СП 42.13330.2016 поня-
тие «проезд» уже не определено, под улицей понимается 

территория общего пользования, ограниченная красными 
линиями улично-дорожной сети, а границы улично-до-
рожной сети закрепляются красными линиями. В соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ под красными 
линиями подразумеваются линии, которые обозначают 
границы территорий общего пользования. Из этого сле-
дует, что если внутриквартальный (дворовой) проезд рас-
положен на территории собственников многоквартирно-
го дома, юридического или физического лица, то данный 
проезд не может рассматриваться как территория общего 
пользования, в противном случае — это территория обще-
го пользования.

Указанное выше умозаключение подтверждается реше-
нием Восьмого кассационного суда общей юрисдикции  
по делу № 8Г-14114/2021 [88-13582/2021]. Принятое судом 
решение обусловлено, возможно, тем, что рассматриваемый 
внутриквартальный проезд обеспечивает связь нескольких 
дворовых территорий с улицами (автомобильными доро-
гами общего пользования), при этом обеспечивает проезд 
через весь квартал, а значит, не является обособленным 
земельным участком благоустройства.

Из Постановления Верховного Суда РФ от 5 сентя-
бря 2022 г. по делу № 34-АД22-7-КЗ можно подчеркнуть, 
что неудовлетворительное состояние асфальтобетонного 
покрытия дворового проезда послужило причиной судеб-
ных разбирательств нескольких инстанций.

Решением № 12-264/2020 от 24 июля 2020 г. по делу 
№ 12-264/2020 Первомайского районного суда г. Мурман-
ска (Мурманская область) определено, что понятие «при-
домовая территория» должна рассматриваться как тер-
ритория, прилегающая к жилым зданиям и находящаяся  
в общем пользовании проживающих в нем лиц. На дворо-
вой территории в интересах лиц, проживающих в жилом 
здании, к которому она прилегает, размещаются в числе 
прочего внутридворовые проезды и парковки автомо-
билей, в связи с чем ссылка на положения Федерально-
го закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ, в соответствии  
с которым рассматриваемый дворовой проезд якобы отно-
сится к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, основаны на неправильном толкова-
нии норм материального права.

Заключение
Анализ нормативно-правовых и нормативно-техни-

ческих документов, судебной практики и информации 
из открытых источников позволяет сделать следующие 
выводы:

1. Если внутриквартальный (дворовой) проезд распо-
ложен на земельном участке, границы и размеры которого 
определены на основании данных государственного када-
стрового учета (номера), с указанием уникальных харак-
теристик объекта недвижимости, то он является одним 
из элементов благоустройства территории. Норматив-
но-техническая база устройства асфальтобетонных покры-
тий таких проездов регламентируется СП 82.13330.2016, 
в т. ч. ГОСТ 9128, ГОСТ 31015, при этом ГОСТ Р 58406.1, 
ГОСТ Р 58406.2 могут быть применены в случае, если они 
предусмотрены проектной документацией (строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт) или на основании 
договора (государственного или муниципального контрак-
та) применение данных нормативных документов являет-
ся условием обеспечения договора (государственного или 
муниципального контракта) при ремонте.



229

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, May No. 2(67). Subscription index – 85747

2. Если внутриквартальный проезд расположен на 
земельном участке в границах полосы отвода или на не 
сформированном земельном участке и предназначен для 
обеспечения связи улиц местного значения и магистралей 
более высокого класса с отдельными земельными участка-

ми (в т. ч. дворовыми проездами), то такой проезд является 
автомобильной дорогой общего пользования. Норматив-
но-техническая база устройства асфальтобетонных покры-
тий таких проездов регламентируется СП 78.13330.2012, 
в т. ч. ГОСТ Р 58406.1, ГОСТ Р 58406.2.
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ЗАЩИТА И ОХРАНА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА:  
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ

5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. Авторы выявляют особенности понятий 
«защита» и «охрана» с учетом конституционно-право-
вой и отраслевой специфики, определяют их соотноше-
ние на основании действующего правового регулирования. 
Выбранное направление исследования обосновывается 
тем, что в современном правопорядке Российской Феде-
рации защита и охрана прав и свобод человека и граж-
данина занимают наивысшее значение в связи с тем, что 
права и свободы человека являются высшей ценностью, 
обязанность защиты которых возлагается на государ-
ство (ст. 2 Конституции РФ). Несмотря на это, в суще-
ствующей юридической доктрине разграничение понятий 
«охрана» и «защита» занимает дискуссионное положение. 
Особое внимание уделяется отражению данных правовых 
категорий в содержании конституционно-правовых норм. 
В статье используется не только нормативная основа 
исследования (Конституция РФ, отраслевые нормативные 
правовые акты), но и теоретическая и эмпирическая осно-
вы (постановления Конституционного суда РФ) иссле-

дования. С целью всестороннего и объективного анализа 
выявленной проблемы были использованы не только слова-
ри общей направленности (С. И. Ожегова, Л. И. Скворцо-
ва), но и словари специально-юридической направленности 
(Большой юридический словарь, Юридическая энциклопе-
дия). Авторы сравнивают схожие с «защитой» и «охра-
ной» правовые категории «обеспечение» и «гарантирова-
ние. По мнению авторов, обеспечение прав и свобод челове-
ка и гражданина — это создание гарантий для их охраны и 
защиты; понятие «обеспечение» является системой, объ-
единяющей все остальные понятия; «гарантирование» — 
совокупность всех предусмотренных законодательством 
гарантий, обладающих схожим предметом правового 
регулирования.

Ключевые слова: защита, охрана, обеспечение, гаран-
тирование, гарантии, правоохранительная деятельность, 
конституционно-правовая норма, отраслевое законода-
тельство, меры государственного принуждения, меры 
защиты, меры ответственности

Для цитирования: Воробец А. А., Шохова В. А. Защита и охрана прав и свобод человека и гражданина: проблема 
соотношения понятий // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 231—235. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.986.

Original article

DEFENSE AND PROTECTION OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS:  
THE PROBLEM OF CORRELATION OF CONCEPTS

5.1.2 — Public (state) law sciences

Abstract. The authors identify the features of the concepts of 
“defense” and “protection”, taking into account constitutional, 
legal and sectoral specifics, and determine their relationship 
based on the current legal regulation. The chosen direction of 
research is justified by the fact that in the modern legal order 
of the Russian Federation, the protection and security of human 
and civil rights and freedoms occupies the highest importance 
due to the fact that human rights and freedoms are the highest 
value, the responsibility for protecting which rests with the state 

(Article 2 of the Constitution of the Russian Federation). Despite 
this, in the existing legal doctrine the distinction between the 
concepts of “defense” and “protection” is debatable. Particu-
lar attention is paid to the reflection of these legal categories in 
the content of constitutional legal norms. The scientific article 
uses not only the normative basis of the study (the Constitu-
tion of the Russian Federation, sectoral regulatory legal acts), 
but also the theoretical and empirical basis (the ruling of the 
Constitutional Court of the Russian Federation) of the study. 
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For the purpose of a comprehensive and objective analysis of 
the identified problem, not only general dictionaries were used 
(by S. I. Ozhegov, L. I. Skvortsov), but also dictionaries with 
a special legal focus (Big Legal Dictionary, Legal Encyclope-
dia). The authors compare the legal categories “ensuring” and 
“guaranteeing”, which are similar to “defense” and “protec-
tion”. According to the authors, ensuring human and civil rights 
and freedoms is the creation of guarantees for their protection 

and defense; the concept of “ensuring” is a system that unites 
all other concepts; “guaranteeing” is a set of all guarantees 
provided for by the legislation and having a similar subject of 
legal regulation.

Keywords: defense, protection, ensuring, guaranteeing, 
guarantees, law enforcement, constitutional and legal norms, 
sectoral legislation, measures of state coercion, measures of 
protection, measures of liability

For citation: Vorobets A. A., Shokhova V. A. Defense and protection of human and civil rights and freedoms: the problem of correlation 
of concepts. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):231—235. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.986.

Введение
Актуальность. Защита и охрана прав и свобод челове-

ка и гражданина в России занимает наивысшее значение 
(ст. 2 Конституции РФ). Однако применяемые в законода-
тельстве понятия «охрана» и «защита» не имеют критериев 
разграничения, а в доктрине относительно их соотношения 
наличествуют дискуссии. Детальный анализ выявленной 
проблемы позволит выявить сущностную характеристику 
перечисленных понятий и категорий с целью их правильно-
го толкования и применения. Данный подход позволит обе-
спечить дополнительную защиту и охрану прав и свобод 
человека и гражданина в России. В последние годы назван-
ную проблему исследовали М. С. Шайхуллин [1], Е. С. Тка-
чева [2], Е. Г. Хитарова [3].

Изученность проблемы. Проблема соотношения поня-
тий «охрана» и «защита» анализируется учеными-юриста-
ми по сей день. Среди авторов, исследовавших поднима-
емую проблематику, следует указать следующих правове-
дов: Р. А. Агишев [4], А. А. Мецгер [5], В. П. Гавриков [6], 
А. Н. Удельнов [7].

Целесообразность разработки темы. Исследова-
ние позволит выработать критерии разграничения поня-
тий «охрана» и «защита», отраженных в действующем 
законодательстве.

Научная новизна заключается в том, что в работе пред-
ложен подход к пониманию понятий «охрана», «защита» 
исходя из комплексного теоретико-нормативного анализа.

Цель исследования заключается в комплексном изуче-
нии понятий «охрана» и «защита».

Задачи исследования включают в себя анализ док-
тринальных позиций, действующего законодательства и 
судебной практики по вопросу исследования.

Теоретическая значимость работы заключается в том, 
что авторами был выработан уникальный подход к соотно-
шению «охраны» и «защиты».

Практическая значимость работы выражается в усо-
вершенствовании законодательства при помощи более точ-
ных средств законодательной техники.

Методологию работы составили общенаучные мето-
ды, а также специальные юридические методы — формаль-
но-логический, сравнительно-правовой и др.

Основная часть
В современном правопорядке Российской Федерации 

защита и охрана прав и свобод человека и гражданина зани-
мает наивысшее значение в связи с тем, что права и сво-
боды человека являются высшей ценностью, обязанность 
защиты которых возлагается на государство (ст. 2 Консти-
туции РФ). Несмотря на это, в существующей юридиче-
ской доктрине разграничение понятий «охрана» и «защита» 
занимает дискуссионное положение.

Для уяснения определения вышеперечисленных поня-
тий следует обратиться сначала к соответствующим тол-
ковым словарям, а затем к сформулированным понятиям  
в соответствующих областях юридической науки.

Среди толковых словарей общего характера можно 
обратиться к словарям С. И. Ожегова [8] и Л. И. Сквор-
цова [9]. В словаре Ожегова значение слова «защитить» 
трактуется как «охранять, оградить от посягательств; пре-
дохранить, обезопасить от чего-либо», а «охранить — это 
оберегать, относиться бережно; то же, что стеречь». Воз-
никает возможность отождествления понятий, т. к. глагол 
«защитить» выражается через глагол «охранять». С дру-
гой стороны, «охранить» и «охранять» — это различные 
словоформы, поэтому их лексическое содержание может 
отличаться, но в данном толковом словаре отсутствует 
характеристика слова «охранять».

В словаре Скворцова под словом «защитительный» 
подразумевается «служащий для отстаивания и для защи-
ты чьих-нибудь интересов (например, в суде)», а «защит-
ный» — как «служащий для охраны от каких-либо вредных 
влияний». Автор указывает на недопустимость смешения 
понятий «защитительный» и «защитный». Слова «охрана» 
или «охранить» в словаре отсутствуют. Исходя из содержа-
ния данного толкового словаря возможно смешение поня-
тий «охрана» и «защита».

Среди толковых словарей специального характера мож-
но обратиться к Большому юридическому словарю [10] 
и Юридической энциклопедии [11]. В Большом юриди-
ческом словаре понятие защиты встречается в контексте 
международного права (например, дипломатическая защи-
та), гражданского права (защита гражданских прав), про-
цессуальных отраслей права (судебная защита), охраны —  
в контексте трудового права (охрана труда), экологическо-
го права (охрана природы), медицинского права (охрана 
здоровья граждан).

В Юридической энциклопедии понятие защиты встре-
чается в контексте гражданского права (например, защи-
та гражданских прав), уголовно-процессуального права 
(например, защитник), охраны — в контексте экологиче-
ского права (охрана климата).

К сожалению, ни один из перечисленных юридических 
толковых словарей не дает определение понятий «охра-
ны» и «защиты» в теоретико-правовом или конституцион-
но-правовом смыслах без привязки к отдельным отрасле-
вым особенностям.

В теории государства и права советского периода дискус-
сия о соотношении понятий «охрана» и «защита» была выра-
жена в меньшей форме, чем в настоящий период. Во-первых, 
само понятие «охрана» не вызывало значительной потребно-
сти в собственной научной разработке (т. к. не раскрывалось 
в механизме государственного принуждения). Во-вторых, 
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понятие «защита» рассматривалось в узком смысле, отличной 
от современного понимания — в смысле противопоставле-
ния защиты, с одной стороны, юридической ответственности, 
с другой стороны. Данный подход прежде всего свойствен 
отрасли гражданского права, которая в системе мер при-
нуждения выделяет меры ответственности и меры защиты. 
В теории права указывается, что «защита права — государ-
ственно-принудительная деятельность, направленная на осу-
ществление “восстановительных” задач — на восстановление 
нарушенного права, обеспечение исполнения юридической 
обязанности» [12, с. 280]. В сфере же уголовного права раз-
граничение рассматриваемых понятий не рассматривается в 
качестве практически значимого.

В специальной юридической литературе понятия 
«охраны» и «защиты» можно раскрыть через призму 
характеристики правоохранительной деятельности. Пра-
воохранительная деятельность — предусмотренная дей-
ствующим законодательством государственная или санк-
ционированная государством деятельность, осущест-
вляемая, как правило, в определенном процессуальном 
порядке уполномоченным на то субъектами и связанная 
в большинстве случаев с возможностью применения мер 
государственного принуждения, направленная на охра-
ну и защиту прав граждан, юридических лиц, интересов 
общества и государства и обеспечение выполнения ими 
своих обязанностей [13]. Следовательно, охрана и защи-
та прав граждан — две различные правовые категории.  
Их соотносят как общее и частное. То есть «охрана» вклю-
чает в себя понятие «защита»: первое — установление 
общего правового (регулятивного) режима, второе — реа-
лизация охранительного режима, т. е. применение госу-
дарством мер принуждения в случае нарушения прав и 
свобод человека и гражданина.

В доктрине возможно обнаружить еще нестандартное 
понятие. Защита прав и свобод человека — как направле-
ние правоохранительной деятельности государства, кото-
рое выражается в установлении государством правопоряд-
ка и его последующей охране [14]. В данном определении 
смешиваются понятия «защиты» и «охраны», где защита 
выступает в качестве родового, а не видового понятия (как 
было проанализировано выше). В связи с этим можно сде-
лать вывод, что в юридической доктрине до сих пор отсут-
ствует единое мнение относительно содержания и соотно-
шения понятий «охраны» и «защиты».

Для решения данного вопроса следует предпринять 
попытку уяснения используемых понятий в действующем 
законодательстве. Так, следует обнаружить нормативные 
правовые акты, содержащие в своем наименовании поня-
тия «защиты» (Закон РФ «О защите прав потребителей», 
Федеральный закон «О защите конкуренции») и «охраны» 
(федеральные законы «Об охране окружающей среды», 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации»). Примечательно, что в первых двух нормативных 
правовых актах отсутствует понятие «защиты» даже при-
менительно к специфике правового регулирования такого 
акта. В следующих двух — наличествуют понятия «охрана 
окружающей среды» и «охрана здоровья граждан». Несмо-
тря на это, в Законе РФ «О защите прав потребителей»  
в самой преамбуле указывается на предмет правового регу-
лирования, который включает не только государственную 
и общественную защиту интересов потребителей (харак-
теристика охранительного режима), но и установление 
перечня прав потребителей (характеристика регулятивного 

режима). Вышеуказанные в федеральных законах понятия 
«охраны» совпадают с содержанием регулятивного право-
вого режима.

Следовательно, несмотря на предпринимаемую 
попытку уяснения особенностей применения таких пра-
вовых категорий, как «охрана» и «защита», такие право-
вые категории законодатель не разделяет в рассмотрен-
ных нормативных правовых актах ввиду смешения их 
основных признаков.

Последним этапом разграничения понятий «охрана» и 
«защита» является обращение к заложенному конституци-
онно-правовому смыслу непосредственно Конституцией 
РФ, которая является высшей по юридической силе нор-
мативным правовым актом и обладает прямым действием 
(т. е. используемые в ее содержании понятия «защиты» и 
«охраны» должны толковаться без соответствующей отрас-
левой специализации, которая приводилась выше при ана-
лизе определенных нормативных правовых актов).

Если проводить исследование в конституционно-право-
вом смысле с учетом следующего вкладываемого содержа-
ния: «охрана» — установление общего правового (регуля-
тивного) режима, «защита» — реализация охранительного 
режима, то на уровне конституционно-правовых норм про-
должают возникать лексические противоречия:

Признание и защита равным образом всех форм соб-
ственности (ч. 2 ст. 8). Охрана частной собственности зако-
ном (ч. 1 ст. 35).

Возникает вопрос, почему в одну конституционно-пра-
вовую норму, расположенную в гл. 1 «Основы конститу-
ционного строя», включается более узкое содержание, чем 
в ту норму права, которая расположена в гл. 2 «Права и 
свободы человека и гражданина». Кроме того, отсутствуют 
объективные причины для использования настолько раз-
личной законодательной техники. Правовой режим любой 
формы собственности требует установление регулятив-
ного режима (например, закрепление и реализация всех 
трех правомочий собственника) и охранительного режима 
(например, негаторный или виндикационный иски как спо-
собы защиты при нарушении права собственности)

Наличие права на защиту от безработицы (ч. 3 ст. 37). 
Нахождение материнства, детства, семьи под защитой 
государства (ч. 1 ст. 38). Охрана прав потерпевших от пре-
ступлений и злоупотребления властью (ч. 1 ст. 52).

Анализ перечисленных конституционно-правовых 
норм позволяет установить, что понятие «защита» исполь-
зуется не только в случаях нарушения права. Безработица 
как экономическое явление возникает независимо от вины 
конкретного лица (например, работодателя), такое явле-
ние более массовое [15]. Институты материнства, детства, 
семьи могут потребовать дополнительной поддержки госу-
дарства и без нарушения прав членов таких семей (напри-
мер, трансформация семьи в малоимущую может происхо-
дить по причине отсутствия должных источников доходов 
и их размеров, наличие дополнительных детей, протекание 
экономических процессов по типу инфляции). При этом 
потерпевшие как участники уголовно судопроизводства 
приобретают свой процессуальный статус только в случае 
причинения им преступлением определенного вида вреда 
(ч. 1 ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ), т. е. 
в таком случае необходимо прежде всего нарушение прав 
таких физических или юридических лиц. Следовательно, 
при составлении Конституции РФ редакция данных кон-
ституционно-правовых норм могла быть иной: «охрана» 
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(ч. 3 ст. 37), «охрана» (ч. 1 ст. 38) и «защита» (ч. 1 ст. 52) 
соответственно.

Обеспечение Российской Федерации защиты своего 
суверенитета (ч. 2.1 ст. 67). Принятие Президентом РФ мер 
по охране суверенитета (ч. 2 ст. 80). Содержание в клятве 
Президента РФ слов «клянусь… защищать суверенитет». 
Формирование Президентом РФ Совета Безопасности РФ в 
целях охраны суверенитета Российской Федерации.

Применяемая терминология в перечисленных кон-
ституционно-правовых нормах вызывает потребность в 
уяснении причин, при которых осуществляется деятель-
ность по охране, с одной стороны, и по защите, с другой 
стороны, суверенитета Российской Федерации. Иначе 
разграничение понятий отсутствует, такие понятия будут 
признаны синонимичными. Однако в случае исследова-
ния понятия суверенитета, который раскрывается через 
призму верховенства, независимости и самостоятельно-
сти государственной власти, полноту всех трех ветвей 
власти государства на его территории и независимость 
в международном общении, и его взаимосвязи с данны-
ми конституционно-правовыми нормами, наиболее под-
ходящим было бы понятие «защита». В данных нормах 
права, прежде всего, вкладывается смысл по реализации 
необходимых мер безопасности государства в случае 
угрозы его территориальной целостности (с учетом норм 
международного права). Однако понятие «охрана» также 
обладает предпосылками к законодательному закрепле-
нию [16], если речь идет о последующем правовом регу-
лировании компетенции, структуры органов публичной 
власти (что включается в регулятивный, а не охранитель-
ный режим). В данной сфере активно ведутся научные 
исследования.

Следовательно, на уровне конституционно-правового 
регулирования правовые категории «охрана» и «защита» 
используются в большей степени синонимично, необходи-
мые критерии разграничения их смысла отсутствуют.

Заключение
В заключение исследования относительно соотношения 

«охраны» и «защиты» необходимо обратить внимание на схо-
жие с ними категории «обеспечение» и «гарантирование».

В доктрине конституционного права «обеспечение» и 
«гарантия» соотносят следующим образом. Обеспечение 
конституционных прав и свобод человека и граждани-
на — создание благоприятных условий для их реализации 
и охраны. Благоприятным условиям противопоставляют-
ся неблагоприятные, где первым придают характеристику 
гарантий. Если «охрана» выражается через «защиту», т. е. 
через охранительный режим, то «реализация» выражается 
через регулятивный режим. Тогда соотношение понятий 
«охрана», «защита», «обеспечение», «гарантия» можно 
представить следующим образом: обеспечение — создание 
гарантий для их охраны и защиты. Понятие «обеспечение» 
является системой, объединяющей все остальные понятия. 
«Гарантирование» — совокупность всех предусмотренных 
законодательством гарантий, обладающих схожим предме-
том правового регулирования.

Выводы
На основании исследуемых в современном российском 

правопорядке применяемых в законодательстве понятий 
«охрана», «защита», «гарантирование», «обеспечение» 
необходимо прийти к следующим выводам:

1. Правовые категории «охрана» и «защита» в действу-
ющем российской законодательстве, к сожалению, не раз-
граничиваются между собой. Хоть на уровне конституци-
онно-правового регулирования, хоть на уровне отраслевого 
правового регулирования наличествует смешение и отож-
дествление таких понятий.

При разрешении выявленной проблемы законодателем 
следует обращаться к достижениям юридической доктри-
ны. В соответствии с ней господствует следующая позиция: 
«охрана» — установление общего правового (регулятивно-
го) режима, «защита» — реализация охранительного режи-
ма, то есть применение государством мер принуждения  
в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина.

2. Обеспечение прав и свобод человека и граждани-
на — создание гарантий для их охраны и защиты. Поня-
тие «обеспечение» является системой, объединяющей все 
остальные понятия. «Гарантирование» — совокупность 
всех предусмотренных законодательством гарантий, обла-
дающих схожим предметом правового регулирования.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы регулиро-
вания защиты личной информации религиозного характера 
в цифровой среде. Сделан вывод о том, что личная инфор-
мация религиозного характера как многосоставной предмет 
правоотношений регулируется различными отраслями права, 
которые находятся во внутренней взаимосвязи. Особенность 
комплексности института вытекает из его материнской пра-
вовой отрасли — информационного права. Рассмотрены при-
знаки комплексного регулирования по отношению к институту 
личной информации религиозного характера, а именно: призна-
ки интегрированности, системности, объективности, наличия 
специфической системы понятий и категорий, потребности  
в особых источниках права, полиструктурности и эффектив-
ности. В рамках анализа данных критериев было определено, 
что имеется потребность в формировании новых подходов к 
правовому регулированию данного феномена, которое будет 
отвечать требованиям современной правовой и социальной 

действительности. Предложены изменения в федеральные 
законы от 25 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 
и религиозных объединениях», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  
«О персональных данных» и от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ  
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». Также обозначена необходимость учета иден-
тифицирующего набора данных, который является таким 
набором данных и информации, который состоит из не отно-
сящейся прямо к идентифицируемому лицу информационных 
компонентов, однако при совокупности таких компонентов 
и их систематизации может обретать идентифицирующий 
характер в рамках информационно-цифровой среды.

Ключевые слова: информационное право, личная информа-
ция религиозного характера, право на свободу совести, личная 
информация, персональные данные, религиозные организации, 
цифровая среда, комплексное правовое регулирование, право-
вая защищенность, нормативное регулирование
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Abstract. The article deals with regulation of protection 
of personal information of religious nature in the digital envi-
ronment. It is concluded that personal information of religious 
nature as a multicomponent subject of legal relations is regulat-
ed by different branches of law, which are internally linked. The 
peculiarity of the complexity of the institute stems from its parent 
legal branch - information law. The signs of complex regulation 
in relation to the institute of personal information of religious 
nature, namely the signs of integration, systematicity, objectivity, 
the presence of a specific system of concepts and categories, the 
need for special sources of law, polystructure and efficiency are 
considered. While considering these criteria, it was determined 
that there is a need for the formation of new approaches to the 
legal regulation of this phenomenon, which will meet the require-
ments of modern legal and social reality. Amendments were pro-

posed to the Federal Law of September 25, 1997 No. 125-FZ  
“On Freedom of Conscience and Religious Associations”, to the 
Federal Law of July 27, 2006 No. 152-FZ “On Personal Data” 
and to the Federal Law of July 27, 2006 No. 149-FZ “On Informa-
tion, Information Technologies and Information Protection”. There 
is also a need to take into account the identifying set of data, which 
consists of information components not directly related to the iden-
tified person, but with the aggregate of such components and their 
systematization can acquire an identifying character within the 
framework of the information and digital environment.

Keywords: information law, personal information of reli-
gious nature, right to freedom of conscience, personal infor-
mation, personal data, religious organizations, digital envi-
ronment, complex legal regulation, legal protection, norma-
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Введение
Актуальность. Личная информация религиозного 

характера, как нами было определено ранее [1], — много-
составной предмет правоотношения, возникающего в свя-
зи с формированием и распространением такой информа-
ции. Многосоставность предмета характеризуется различ-
ными видами информации и данных, входящих в него, и,  
в связи с этим, множественностью правовых режимов, 
которыми регулируются соответствующие данные и 
информация. Таким образом, необходимо отметить, что 
основной особенностью защиты личной информации рели-
гиозного характера в цифровой среде составляет комплекс-
ность такой защиты. В связи с этим возникает необходи-
мость в анализе комплексности такой защиты, взаимосвязи 
составляющих внутри комплекса в целях наиболее пол-
ного анализа методов, механизмов и требований к защите 
такой информации. Актуальность данного исследования 
также обеспечивается малоизученностью данной темы  
в современной научной литературе, однако основные под-
ходы к данной проблеме были заложены И. Л. Бачило [2], 
Т. А. Поляковой [3], А. В. Минбалеевым [4; 5], И. М. Рас-
соловым [6], С. Г. Чубуковой [7], М. Б. Добробабой [8], 
Е. В. Холодной [9], А. М. Осавелюка [10; 11] и др.

Целесообразность разработки темы данного иссле-
дования явствует из социальной реальности цифрового 
взаимодействия — сходные с личной информацией рели-
гиозного характера феномены продолжат возникать в циф-
ровой реальности, и складывается необходимость в форми-
ровании комплексного и универсального понимание таких 
информационных образований, чему, на наш взгляд, может 
послужить наше исследование.

Научная новизна исследования заключается в предложе-
нии расширения объема теоретического осмысления и пони-
мания информации о религиозных убеждениях в отношени-
ях конкретной личности и введения в теоретический оборот 
понятия «личная информация религиозного характера», а так-
же анализе вновь формирующегося правового института.

Целью исследования является анализ комплексности пра-
вовой защиты личной информации религиозного характера.

Задачи исследования:
1. Произвести анализ соответствие критериям ком-

плексности правового регулирования защиты личной 
информации религиозного характера в цифровой среде.

2. Определить отрасли, которые комплексно взаимо-
действуют в рамках данного института и защиты личной 
информации религиозного характера.

3. Рассмотреть особенности понятийного аппарата 
института личной информации религиозного характера.

4. Выявить необходимые изменения в правовом регули-
ровании соответствующих правоотношений.

5. Проанализировать соотношение правового и иных 
видов регулирования защиты личной информации религи-
озного характера.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания состоит в междисциплинарном подходе к исследова-
нию института личной информации религиозного харак-
тера и к защите такой информации, а также применения и 
исследования критерия комплексности названного право-
вого феномена.

Методология исследования состоит в применении 
междисциплинарного, сравнительно-правового и ком-
плексного методов.

Степень научной разработанности исследования. 
Личная информация религиозного характера регулируется 
различными отраслями права, которые осуществляя такое 
регулирование сочетаются между собой согласно той части 
ядерного составляющего, с которой они имеют непосред-
ственную правовую связь. Однако между отраслями зако-
нодательства, регулирующими отдельные составляющие 
личной информации религиозного характера, образуется 
взаимосвязь, которая заключается в зависимости всего пра-
вового регулирования личной информации религиозного 
характера от каждой отрасли права совокупно. Таким обра-
зом, мы можем заключить, что регулирование такой инфор-
мации осуществляется комплексно.

Такой тип регулирование является логичным, т. к. 
основная отрасль, от которой происходит институт лич-
ной информации религиозного характера, — информаци-
онное право — также является комплексной, о чем так-
же указывали в своих трудах И. Л. Бачило, А. В. Минба-
леев, Е. В. Сидорова [12] и др. Рассмотрение признаков 
комплексного правового регулирования, на наш взгляд, 
поможет глубже исследовать особенности защиты личной 
информации в цифровой среде.

Основная часть
Е. В. Сидорова выделяла следующие признаки ком-

плексного правового регулирования: интегрированность, 
системность, объективность, наличие специфической 
системы понятий и категорий, потребность в особых источ-
никах права, полиструктурность, эффективность.

Интегрированность правового регулирования защиты 
личной информации религиозного характера в цифровой 
среде, как мы уже ранее отмечали, заключается в интегра-
ции разных отраслей права вокруг регулирования единого 
предмета, объекта и субъектов. Такая интеграция заключа-
ется в суммарном воздействии разноотраслевого регулиро-
вания с целью достижения целостной юридической регла-
ментации общественных отношений. Такое воздействие 
формирует единое нормативное образование, которое не 
обязательно должно воплощаться в кодифицированном 
акте, так как под образованием подразумевается то, что 
возникло в результате какого-либо правового процесса.

Системный характер правового регулирования личной 
информации религиозного характера в цифровой среде 
заключается не только в системе отраслевого взаимодей-
ствия, но и в особенностях среды цифрового пространства, 
в которой происходи регулирование. Системное взаимо-
действие составляющих в цифровой среде характеризует 
необходимость одновременного регулирования разноот-
раслевых норм. Например, при сборе личной информации 
религиозного характера или их составляющих с сервисов, 
которыми пользуется лицо, с целью их последующей ано-
нимизации, действуют нормы отрасли информационного 
права (защита данных и информации), гражданского права 
(защита частной жизни), административного права (соблю-
дение требований к обработке информации), иногда также 
финансового права (банковская тайна) и др.
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Вместе с тем сложный системный характер имеет и сама 
информация и данные в цифровом пространстве, которая, 
как мы ранее заключили, может образовывать идентифици-
рующий набор информации, которая может состоять в т. ч. 
из личной информации религиозного характера.

Качество объективности при правовом регулирова-
нии защиты личной информации религиозного характера 
характеризуется требованиями социальной среды, в кото-
рой возникает феномен или социальное отношение, требу-
ющее соответствующего правового регулирования. Лич-
ная информация религиозного характера является реально 
возникшим, в т. ч. в цифровой среде, феноменом, который 
всё еще находится в развитии и формировании с тенденци-
ей на усложнение и укрупнение информационных блоков  
в него входящих. В связи с этим представляется объектив-
ной необходимость регулирования данного феномена и, 
соответственно, формирования комплексного правового 
регулирования, объединенного в правовой институт.

Признак наличия специфической системы понятий и 
категорий состоит в том, что в рамках особенностей защиты 
личной информации религиозного характера в цифровом 
пространстве имеет общую терминология, которая, на наш 
взгляд, требует существенной доработки. Помимо катего-
рий теоретико-методологической терминологии, использу-
емой в теоретико-правовом осмыслении соответствующе-
го института и защиты личной информации религиозного 
характера, также существует нормативная лексика, которая 
используется в нормативно-правовых актах. Норматив-
ная лексика, на наш взгляд, требует доработки, т. к. нали-
чие разных понятий, составляющих личную информацию 
религиозного характера, может порождать правовые кол-
лизии смешения или разделения понятий, которые долж-
ны рассматриваться в единстве. Например, понятие испо-
веди, которое существует в законодательстве, в частности  
в Федеральном законе от 25 сентября 1997 г. № 125-ФЗ  
«О свободе совести и религиозных объединениях», не соот-
носится с понятием религиозных и философских убежде-
ний, которые являются специальными категориями персо-
нальных данных согласно Федеральному закону от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Исповедь 
заключает в себе религиозные и философские убеждения, 
т. к. исповедь происходит в рамках соответствующего 
религиозного или философского течения, с привлечением 
служителей такого культа, что составляет собой личную 
информацию религиозного характера. Помимо прочего 
в современном мире исповедь может проходить онлайн. 
Вместе с тем существуют два разных режима защиты такой 
информации и понимаются они по-разному. Также в зако-
нодательстве отсутствует терминология, связанная с лич-
ной информацией и идентифицирующим набором инфор-
мации, однако данные феномены существуют в современ-
ной цифровой среде.

Признак наличия многообразных связей явствует  
из специфики личной информации религиозного характера 
в цифровой среде. Наличие многообразия связей как в пра-
вовом аспекте, так и в цифровом подтверждают все рассмо-
тренные нами ранее признаки. Многообразие связей заклю-
чается в разнообразии составляющих личной информации 
религиозного характера и ее источников формирования и  
в цифровой среде, что влечет за собой многообразные связи 
нормативно-правовых предписаний.

Признак потребности в особых источниках права харак-
теризуется, по Е. В. Сидоровой, существованием правово-

го акта, который мог бы объединить норма разнородных 
норм права для целей комплексного регулирования. Вместе  
с тем она отмечает, что под правовым актом подразумева-
ется не кодифицированный акт, а такой акт, который бы 
обеспечивал комплексную связь между отраслями, которые 
регулируют ядерное составляющее правового комплекса.  
На данный момент, нам представляется, что таким актами 
в отношении личной информации религиозного характера 
в некоторой мере является, в первую очередь, Федераль-
ный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и, 
во вторую, Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных». Вместе с тем, на наш взгляд, 
необходимо произвести доработки нормативного регули-
рования для обеспечения высокого уровня комплексного 
регулирования необходимо провести доработку вышена-
званных актов с учетом особенности понятия и составляю-
щих личной информации религиозного характера, а именно 
ее многосоставности и полиструктурности регулирования.

Признак полиструктурности характера защиты личной 
информации религиозного характера в цифровом про-
странстве отвечает сложности структурных составляю-
щих правового регулирования защиты такой информации. 
Многогранность источников такой информации, средств 
ее сбора, обработки, хранения и передачи, а также источ-
ников формирования в цифровой среде требует развитой 
структуры нормативного регулирования. Так как одно-
родное регулирование невозможно в рамках цифровой 
среды, которая сама по себе обладает интегративностью  
и полимодальностью, то и в ее правовой регуляции необ-
ходим смежный подход.

Критерий эффективности является показателем резуль-
тативности применения правового регулирования. В рам-
ках рассмотрения института личной информации религи-
озного характера необходимо отметить, что эффективность 
в юридической науке оценивается как результат примене-
ния правовых норм, что показывает уровень достижения 
искомой цели — регламентирования общественного отно-
шения [13]. В связи с тем, что институт личной информа-
ции религиозного характера — это всё еще формирующий-
ся институт как в контексте социального феномена, так и 
в контексте правового регулирования, мы можем оценить 
эффективность лишь по нескольким параметрам, которые 
сейчас доступны к оценке.

Оценка судебной практики Конституционного и Вер-
ховного судов РФ и судов общей юрисдикции также пока-
зывает эффективность действия комплексного регулиро-
вания. Вместе с тем, т. к. институт личной информации 
религиозного характера и его правовое регулирование на 
данный момент находятся в стадии формирования, мы 
ограничены в выборе судебной практики [14]. Однако, 
исходя из анализа присутствующей практики, можно сде-
лать вывод о том, что на данный момент судебные решения 
направлены исключительно на защиту персональных дан-
ных и основывают свои решения на Федеральном законе 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
В судебной практике не сложилось концепции личной 
информации религиозного характера, что напрямую связа-
но с отсутствием такого понятия в законодательстве Рос-
сийской Федерации.

Для углубления рассмотрения специфики защиты лич-
ной информации религиозного характера в цифровой сре-
де мы считаем необходимым рассмотреть комплексное  
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правовое регулирование такой защиты с точки зрения ее 
двух критериев: эффективности воздействия иных право-
вых и социальных мер и гибкости регулирования.

Критерий эффективности воздействия иных правовых 
и социальных мер отображает специфику защиты личной 
информации религиозного характера как в материальной, 
так и в цифровой среде — нахождение данной защиты, 
в т. ч. в зависимости от этических и религиозно-культо-
вых норм, которые опосредованно оказывают лонгитюдное 
воздействие и на основное правовое регулирование. Этиче-
ское регулирование принимается корпорациями или веду-
щими игроками IT-рынка в целях подчинить свои стандар-
ты более высоким требованиям и тем самым сформировать 
положительные репутационные ожидания. Однако такое 
регулирование является декларативным и не обязательны-
ми и может контролироваться исключительно этическим 
органом без наличия у него каких бы то ни было импера-
тивных полномочий по исполнению его решения.

Религия и вероисповедание являются частью социаль-
ной жизни индивида. Устанавливая свои религиозно-куль-
товые нормы, религиозное течение таким образом регу-
лирует социальное взаимодействие между культовыми 
служителями и верующими, между верующими и, иногда, 
между верующими и лицами другой веры. Такие нормы, 
называемые каноническими, также могут устанавливать 
основы деятельности религиозной организации как тако-
вой, являясь внутриправовыми нормами религиозной орга-
низации. Не все конфессии внутри своего канонического 
права имеют сложившиеся нормы относительно защиты 
личной информации религиозного характера, на данный 
момент открытый документ такого рода существуют толь-
ко в рамках Католической церкви в виде декрета Папы Рим-
ского (https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/eng/
documents/cic_lib2-cann208-329_en.html#TITLE_I). Такое 
положение канонического права ставят служителей культа 
в положение наличия лакуны в регулировании и соответ-
ственно поднимают вопрос: возможна ли передача полу-
ченной личной информации религиозного характера в рам-
ках религиозной организации в связи с отсутствием такого 
регулирования в каноническом праве? На наш взгляд, свя-
щеннослужители также связаны нормами правовой систе-
мы государства, гражданами которого или на территории 
которого они осуществляют свою деятельности. Таким 
образом, нарушение режима защиты такой информации всё 
еще будет являться правонарушением независимо от усло-
вий ее получения (онлайн, оффлайн). Однако, внутренняя 
организационная структура религиозной организации зиж-
дется на канонических нормах, что являет собой необхо-
димость заполнение лакуны относительно защиты личной 
информации и норм канонического права.

Следующий критерий — это адаптивность правово-
го регулирования к вновь возникающим феноменам циф-
рового пространства. Личная информация религиозного 
характера является омниприсутствующей, т. е. наличеству-
ющей и в материальном, и в цифровом мире. Вместе с тем 
новые феномены цифрового пространства затрагивают как 
само цифровое пространство, так и материальное положе-
ние вещей, что повышает важность высокой адаптивно-
сти правового регулирования защиты такой информации. 
Основной показатель эффективности нормы права — это 
ее универсальность и стабильность в течение определенно-
го периода [15]. Вместе с тем на современном этапе у рос-
сийского законодателя присутствует тенденции литераль-

ного регулирования, которая заключается в регулировании 
конкретного феномена без тенденций универсализации 
регулирования [16]. Таким образом, возникают ситуации, 
когда присутствует необходимость адаптации наличеству-
ющего правового регулирования к новым феноменам циф-
ровой реальности, которое, однако, не отвечает сущности 
вновь возникших социальных отношений. То же самое 
можно проследить и на примере личной информации рели-
гиозного характера и ее защиты в цифровой среде. Вместе  
с тем необходимость теоретической проработки модально-
стей защиты личной информации религиозного характера 
выходит на первый план как основа последующей разра-
ботки правового регулирования. Однако следует отметить, 
что такая проработка должна осуществлять с учетом уни-
версальности и гибкости регулирования, которые являют-
ся залогом эффективного ответа национальной правовой 
системы на цифровые феномены нового времени.

Результаты исследования. В результате проведения 
анализа правовой защиты личной информации в цифро-
вой среде на основе актуальных нормативных и теорети-
ко-методологических источников можно сделать вывод  
о том, что правовое регулирование такой информации явля-
ется комплексным. Это, в свою очередь, позволяет сделать 
предположение о формировании правового института лич-
ной информации религиозного характера, производного от 
материнской отрасли права — информационного права.

Личная информация религиозного характера является 
многопредставленной в цифровой среде: начиная от регистра-
ции на сайтах религиозных организаций, заканчивая геомет-
ками религиозно-культовых построек или благотворитель-
ных взносов в бюджет религиозных организаций — всё это 
дает нам понимание того, что единообразное регулирование 
данного сложного феномена невозможно. Поэтому сложив-
шаяся внутри комплекса полиструктурность взаимодействия 
различных отраслей права: информационного, гражданского, 
административного, финансового и др. — является адекват-
ным ответом на социальный запрос в правовом регулирова-
нии. Однако такая полиструктурность характеризуется также 
отношением составляющих личной информации религиоз-
ного характера к разным предметам правового регулирова-
ния, которые, выстраиваясь в правовой комплекс, образуют 
комплексную систему регулирования. Федеральные законы, 
кодифицированные и подзаконные акты — всё это также 
составляющие полиструктурности регулирования. Норма-
тивно-правовые акты, выражая в своей форме определенные 
полномочия регулирования, осуществляют регламентацию 
правоотношений на разных уровнях правовой системы, что 
способствует более полному правовому обеспечению инсти-
тута личной информации религиозного характера и ее защи-
щенности в цифровой среде.

Как нами было выявлено, институт личной информации 
религиозного характера нуждается в методолого-теорети-
ческой доработке понятийного аппарата, т. к. в настоящее 
время в нормативном пространстве сосуществуют различ-
ные понятия, такие как «религиозная тайна», «тайна испо-
веди», «информация о религиозных убеждениях» — все 
они представляют части личной информации религиозного 
характера, однако законодательно отличны по терминоло-
гии. Представляется целесообразным продолжить иссле-
дования в целях обеспечения терминологического аппара-
та института личной информации религиозного характера  
и оценить возможности введения в законодательное  
регулирование соответствующих терминов.
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Обозначенная нами выше необходимость терминоло-
гической проработки связана с теми изменениями, кото-
рые нам кажутся целесообразно внести в законодательство  
в целях более полного осуществления правового регули-
рования защиты личной информации в цифровой среде, 
а именно ввести в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» понятия «личная информация» и 
«идентифицирующий набор информации» с обозначением 
особого набора информации, входящего в данные понятия, 
и их выход за рамки терминологии Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и при-
своение личной информации, которая связана со специаль-
ными категориями данных особой защиты; введение регули-
рования процессов анонимизации и деанонимизации личных 
данных и информации, установление запрета на сбор инфор-
мации, в т. ч. личной религиозной, которая может составить 
идентифицирующий набор информации, введение требо-
вания диверсификации баз анонимизированных данных, 
собираемых в любых целях, и введение в законодательство 
о религиозных объединениях, в частности в Федеральный 
закон от 25 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести  
и религиозных объединениях», положений об обработке 
личной информации в рамках обычной и культовой деятель-
ности религиозных организаций, гарантирование ее защиты, 
обработки, хранения и передачи в соответствии со стандар-
тами российского законодательстве. Указанные предложе-
ния являются лишь начальными и представляют первый шаг 
в развитии комплексного регулирования института личной 
информации религиозного характера и учитывают особен-
ности ее защиты в цифровой среде.

Нами были рассмотрены особенности этического  
и канонического регулирования защиты личной инфор-
мации религиозного характера. В отношение этического 
регулирования необходимо заключить, что таковое дей-
ствительно устанавливает высокий уровень защиты инфор-
мации, понимания под ней широкого набора информации 
и данных, однако напрямую не имеет специальных катего-
рий данных, а также личной информации или идентифика-
ционного набора информации. Отчасти это связано с тем, 
что данные феномены в настоящее время малоизучены и не 
получили широкого распространения в этической практи-
ке регулирования. В связи с этим возможно предположить, 
что этическое регулирование, повышая стандарты защиты 
информации и данных физических лиц вообще, повышает 

эффективность их защищенности, однако обозначенные 
нами лакуны в таком регулировании ставят такое заклю-
чение под сомнение. Представляется целесообразным про-
должить исследования повышения эффективности этиче-
ского регулирования в сфере защиты личной информации 
религиозного характера с учетом ее специфики, а также 
специфики данных и информации, которая обрабатывается 
и собирается соответствующими этическими регуляторами.

В отношении канонического регулирования следу-
ет заключить, что отсутствие в каноническом праве норм 
о защите личной информации религиозного характера  
не снимает со служителей культа и организаций обязанно-
сти подчиняться нормативным предписаниям того госу-
дарства, на территории которого они осуществляют свою 
деятельность. Однако меры по защите личной информации 
религиозного характера в религиозных организациях долж-
ны быть сформированы в рамках широкого диалога между 
органами публичной власти и непосредственно религиоз-
ными организациями.

Заключение
Таким образом, можно заключить, что особенностью 

защиты личной информации религиозного характера в циф-
ровой среде является ее комплексность и взаимодействие 
различных отраслей права. Также особенностью являет-
ся сложная структура личной информации религиозного 
характера, которая включает в себя феномены, пока не уре-
гулированные российским законодательством. Комплекс-
ность регулирования обеспечивается специальными кано-
ническими и этическими нормами, которые также влияют 
на уровень такой защищенности. Защита личных данных 
религиозного характера также должна осуществляться не 
только в отношении данных, которые прямо идентифици-
руют личность, но и в отношении данных, которые при их 
соединении образуют идентифицирующий набор информа-
ции, будь то анонимизированные данные или информация 
о финансовых переводах в фонды религиозных организа-
ций. Институт личной информации религиозного харак-
тера требует правового осмысления терминологии: «лич-
ная информация» «идентифицирующий набор информа-
ции» — как составляющей такого института. Необходимо 
продолжить методолого-теоретическую работу, которая  
в последующем может лечь в основание изменений право-
вого регулирования защиты личной информации религиоз-
ного характера и преодоления литерального регулирования.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Ткаченко А. А. Институт личной информации религиозного характера: определение и структура. Особенности обо-
рота такой информации в киберпространстве // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2023. № 2(102). 
С. 187—195. DOI: 10.17803/2311-5998.2023.102.2.187-195.

2. Актуальные проблемы информационного права : учеб. / под ред. И. Л. Бачило, М. А. Лапиной. М. : КНОРУС, 2019. 594 с.
3. Полякова Т. А., Минбалеев А. В., Бойченко И. С. Цифровая трансформация: вызовы праву и векторы научных иссле-

дований // Информационное право. 2020. № 2. С. 46—48.
4. Минбалеев А. В. Теоретические основания правового регулирования массовых коммуникаций в условиях развития 

информационного общества : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Челябинск, 2012. 44 с.
5. Механизмы и модели регулирования цифровых технологий : моногр. / под ред. А. В. Минбалеева. М. : Проспект, 

2023. 264 с.
6. Рассолов И. М., Чубукова С. Г., Микурова И. В. Анализ возможного применения к регулированию отношений по 

поводу генетической информации институтов персональных данных, личной тайны, врачебной тайны // Lex russica. 2020. 
Т. 73. № 4. С. 143—151. DOI: 10.17803/17295920.2020.161.4.143-151.

7. Чубукова С. Г. Защита прав субъекта персональных данных при автоматизированном принятии решений // Право  
и государство: теория и практика. 2020. № 3(183). С. 212—214.



241

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, May No. 2(67). Subscription index – 85747

8. Добробаба М. Б. Искусственный интеллект: проблемы обеспечения прав и свобод граждан // Бачиловские чтения : 
материалы четвертой междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Т. А. Полякова, А. В. Минбалеев, В. Б. Наумов. Саратов : 
Амирит, 2022. С. 321—329.

9. Холодная Е. В. Проблемы обеспечения конфиденциальности персональных данных как компонента больших дан-
ных // Московский юридический форум онлайн 2020 : сб. тез. докл. : в 4 ч. М. : РГ-Пресс, 2020. Ч. 4. С. 196—199.

10. Осавелюк А. М. Понятие и место канонов в церковном праве (На примере чина хиротонии) // Государство и право. 
2019. № 2. С. 25—36.

11. Осавелюк А. М. Церковь и государство. М. : Проспект, 2019. 432 с.
12. Сидорова Е. В. Теоретические основы комплексного правового регулирования : моногр. М. : Justitia, 2021. 245 с.
13. Абрамова М. О. Трансформация субъекта в концепции прав человека: социально-философские основания : авто-

реф. дис. … канд. филос. наук. Томск, 2019. 19 с.
14. Ткаченко А. А. Практика Конституционного Суда Российской Федерации по делам о деятельности религиозных 

организаций и объединений: анализ основных решений // Мониторинг правоприменения. 2021. № 1(38). С. 34—39. DOI: 
10.21681/2226-0692-2021-1-34-39.

15. Гойман В.И. Действие права: (Методологический анализ) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1992. 42 с.
16. Репьев А. Г., Сенякин И. Н. Закономерности и недостатки технико-юридического закрепления правовых преиму-

ществ в современном российском законодательстве // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2019. Т. 10. 
Вып. 3. С. 428—443. DOI: 10.21638/spbu14.2019.302.

REFERENCES

1. Tkachenko A. A. The Institution of Personal Information of Religious Nature: Definition, Structure, the Specificities of the 
Circulation in Cyberspace. Vestnik Universiteta imeni O. E. Kutafina (MGYuA) = Courier of Kutafin Moscow State Law University 
(MSAL). 2023;(2):187—195. (In Russ.) DOI: 10.17803/2311-5998.2023.102.2.187-195.

2. Actual problems of information law. Textbook. I. L. Bachilo, M. A. Lapina (eds.). Moscow, KNORUS, 2019. 594 p. (In Russ.)
3. Polyakova T. A., Minbaleev A. V., Boychenko I. S. The digital transformation: legal challenges and research vectors.  

Informatsionnoe pravo = Information Law. 2020;2:46—48. (In Russ.)
4. Minbaleev A. V. Theoretical bases of legal regulation of mass communications in the conditions of information society  

development. Abstract of diss. of the Doct. of Law. Chelyabinsk, 2012. 44 p. (In Russ.)
5. Mechanisms and models of regulation of digital technologies. Monograph. A. V. Minbaleev (ed.). Moscow, Prospekt, 2023. 

264 p. (In Russ.)
6. Rassolov I. M., Chubukova S. G., Mikurova I. V. Analysis of Possible Application of Personal Data, Personal Secrets, 

and Medical Confidentiality to the Regulation of Relations Concerning Genetic Information. Lex Russica. 2020;73(4):143—151.  
(In Russ.) DOI: 10.17803/17295920.2020.161.4.143-151.

7. Chubukova S. G. Protection of the rights of the subject of personal data in automated decision-making. Pravo i gosudarstvo: 
teoriya i praktika = Law and State: the theory and practice. 2020;3(183):212—214. (In Russ.)

8. Dobrobaba M. B. Artificial intelligence: problems of ensuring the rights and freedoms of citizens. Bachilovskie chteniya = 
Bachilo Readings. Proceedings of the Fourth international scientific and practical conference. T. A. Polyakova, A. V. Minbaleev, 
V. B. Naumov (eds.). Saratov, Amirit, 2022:321—329. (In Russ.)

9. Kholodnaya E. V. Problems of ensuring the confidentiality of personal data as a component of big data. Moskovskii  
yuridicheskii forum onlain 2020 = Moscow Legal Forum Online 2020. Collection of abstracts. Moscow, RG-Press, 2020;4:196—
199. (In Russ.)

10. Osavelyuk A. M. The concept and place of canons in church law (on the example of the rank of consecration). Gosudarstvo 
i pravo = State and Law. 2019;2:25—36. (In Russ.)

11. Osavelyuk A. M. The church and the state. Moscow, Prospekt, 2019. 432 p. (In Russ.)
12. Sidorova E. V. Theoretical bases of complex legal regulation. Monograph. Moscow, Justitia, 2021. 245 p. (In Russ.)
13. Abramova M. O. Transformation of the subject in the concept of human rights: socio-philosophical foundations. Abstract of 

diss. of the Cand. of Law. Tomsk, 2019. 19 p. (In Russ.)
14. Tkachenko A. Practice of the Constitutional Court of the Russian Federation in cases of religious organizations and asso-

ciations: analysis of the main decisions. Monitoring pravoprimeneniya = Monitoring of law enforcement. 2021;1(38):34—39.  
(In Russ.) DOI: 10.21681/2226-0692-2021-1-34-39.

15. Goiman V. I. The action of law: (Methodological analysis). Abstract of diss. of the Doct. of Law. Moscow, 1992.  
42 p. (In Russ.)

16. Repyev A. G., Senyakin I. N. Regularities and shortcomings of technical enforcement of legal advantages in modern Russian 
legislation. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Pravo = Vestnik of Saint Petersburg University. Law. 2019;10(3):428—
443. (In Russ.) DOI: 10.21638/spbu14.2019.302.

Статья поступила в редакцию 28.02.2024; одобрена после рецензирования 27.03.2024; принята к публикации 18.04.2024.
The article was submitted 28.02.2024; approved after reviewing 27.03.2024; accepted for publication 18.04.2024.



242

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, май № 2(67). Подписной индекс – 85747

© Гунченко Д. О., 2024

Научная статья
УДК 343.13
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.992

Dmitry Olegovich Gunchenko
Associate of Adjunct, field of training 5.1.4 —  
Criminal law sciences,
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Nizhny Novgorod, Russia
gunchenko-namvd@yandex.ru

Дмитрий Олегович Гунченко
адъюнкт адъюнктуры, направление подготовки 5.1.4 —  

Уголовно-правовые науки,
Нижегородская академия МВД России

Нижний Новгород, Россия
gunchenko-namvd@yandex.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
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ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. Преступность в различных ее проявле-
ниях — одна из ключевых проблем для большинства самосто-
ятельных субъектов международного права. В настоящее 
время особым негативным потенциалом характеризуются 
организованные преступные формирования, последователь-
но наращивающие свои коррупционные, материальные, 
технические и иные ресурсы и представляющие угрозу уже 
не для отдельных государств, а для всего мирового сообще-
ства. Тем не менее возможности систем уголовного право-
судия по расследованию таких форм тяжких преступлений 
и судебному преследованию за них зачастую весьма ограни-
чены. Лица, оказывающие содействие правоохранительным 
органам в ходе раскрытия и расследования преступлений, 
совершенных в разных формах соучастия, подвергаются 
наибольшему риску возмездия, поскольку они решили свиде-
тельствовать против своих бывших сообщников (членов 
и лидеров преступных организаций) для получения опре-
деленных привилегий. Для данной категории лиц в рамках 
отечественного законодательства предусмотрено как 
существенное снижение срока уголовного наказания, так 
и назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 
за данное преступление, условное осуждение, также они 

могут быть освобождены от отбывания наказания. После 
дачи показаний и завершения уголовного производства эти 
лица не остаются без присмотра. Каждое государство, 
сталкивающееся с угрозами организованных форм преступ-
ной деятельности, обязано обеспечить им как процессуаль-
ную, так и непроцессуальную (программную) защиту. В ста-
тье рассмотрена процедура предоставления программной 
защиты лицам, оказавшим содействие правоохранительным 
органам в законодательствах Соединенных Штатов Аме-
рики, Англии и Италии. Рассмотрены примеры применения 
отдельных мер государственной защиты в отношении ука-
занной категории лиц. Даны рекомендации для возможного 
внедрения в отечественное законодательство положитель-
ного правоприменительного опыта зарубежных правоохра-
нительных органов в сфере защиты участников уголовного 
судопроизводства.

Ключевые слова: государственная защита, органи-
зованная преступность, свидетели, меры государствен-
ной защиты, досудебное соглашение о сотрудничестве, 
безопасность участников уголовного судопроизводства, 
защита свидетелей, международный опыт, подразделения 
государственной защиты, служба маршалов

Для цитирования: Гунченко Д. О. Международный опыт обеспечения государственной защиты отдельных категорий 
участников уголовного судопроизводства по уголовным делам, связанным с деятельностью организованных преступных 
сообществ // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 242—247. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.992.

Original article

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN ENSURING STATE PROTECTION  
OF CERTAIN CATEGORIES OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS  

IN CRIMINAL CASES RELATED TO THE ACTIVITIES  
OF ORGANIZED CRIMINAL COMMUNITIES

5.1.4 — Criminal law sciences

Abstract. Crime in its various manifestations is one of the 
key problems for most independent subjects of international law. 
Currently, organized criminal formations are characterized by 
a special negative potential, consistently increasing their cor-
ruption, material, technical and other resources and posing a 
threat not to individual states, but to the entire world community 
as a whole. However, the capacity of criminal justice systems to 
investigate and prosecute such forms of serious crimes is often 
very limited. Persons who assist law enforcement agencies in 
the course of uncovering and investigating crimes committed 

in various forms of complicity are at the greatest risk of retali-
ation, since they decided to testify against their former accom-
plices (members and leaders of criminal organizations) in order 
to obtain certain privileges. For this category of persons, within 
the framework of the domestic law, both a significant reduc-
tion in the term of criminal punishment is provided, and a more 
lenient punishment is imposed than is provided for this crime, a 
suspended sentence or a released from serving their sentence. 
After giving evidence and completing criminal proceedings, 
these persons are not left unattended. Every state facing threats 



243

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, May No. 2(67). Subscription index – 85747

from organized forms of criminal activity is obliged to provide 
them with both procedural and non-procedural (programmat-
ic) protection. This article discusses the procedure for provid-
ing programmatic protection to persons who have assisted law 
enforcement agencies in the legislatures of the United States 
of America, England and Italy. Examples of the application of 
certain measures of state protection in relation to this category 

of persons are considered. Recommendations are given for the 
possible introduction of positive law enforcement experience of 
foreign law enforcement agencies in this area.

Keywords: state protection, organized crime, witnesses, state 
protection measures, pre-trial cooperation agreement, security of 
participants in criminal proceedings, witness protection, interna-
tional experience, state protection units, marshals service

For citation: Gunchenko D. O. International experience in ensuring state protection of certain categories of participants in 
criminal proceedings in criminal cases related to the activities of organized criminal communities. Biznes. Obrazovanie. Pravo = 
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Введение
Актуальность. Согласно мнению Л. В. Брусницина, 

угроза уголовного наказания не предотвращает воздействия 
преступников на тех, кто изобличает их в совершении пре-
ступлений [1, с. 71]. Значительным потенциалом в оптими-
зации практики расследования преступлений, совершенных 
в составе организованных преступных групп, характеризу-
ется взаимодействием с подозреваемыми и обвиняемыми. 
Указанные участники судопроизводства, обладая деталь-
ной информацией о деятельности криминальных структур, 
их составе, совершенных преступлениях, способах легали-
зации преступных доходов и иных обстоятельствах, безус-
ловно, могут способствовать обеспечению надлежащего 
уровня безопасности охраняемым законом общественным 
отношениям. А. Ю. Епихин полагает, что необходимость 
обеспечения безопасности лиц, содействующих право-
судию является приоритетным для государств [2, с. 13].  
Не стоит умалять важности показаний участников органи-
зованных преступных формирований и их показаний, полу-
ченных в результате заключения ими соглашения о сотруд-
ничестве с правосудием. По мнению С. В. Петрова, «высо-
кая латентность деятельности организованных преступных 
формирований делает неизбежным использование услуг 
различного рода информаторов и осведомителей, имеющих 
связи в преступной среде, а также «конфидентов», оказы-
вающих содействие правоохранительным органам. Ука-
занные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 
обеспечения безопасности лиц, оказывающих содействие 
оперативным подразделениям» [3, с. 222].

Изученность проблемы. Теоретической основой для 
исследования послужили посвященные общим вопросам 
института государственной защиты труды Л. В. Брусницы-
на [1], А. Ю. Епихина [2], А. А. Насонова [4], Е. И. Свечни-
ковой [5]. Помимо этого, рассмотрением международного 
опыта в этой сфере занимались О. А. Зайцев, А. Ю. Епихин, 
А. В. Мишин [6], Г. Ю. и Р. Р. Каримовы [7].

Правоприменительные проблемы, характерные для 
института соучастия в уголовном праве и особенности 
оперативно-розыскного обеспечения были рассмотрены 
на основе трудов С. В. Петрова [3].

Несмотря на наличие большого количества трудов, 
касающихся института государственной защиты, в доста-
точной мере не отражены вопросы обеспечения безопасно-
сти лиц, содействующих правоохранительной системе.

Целесообразность разработки темы обусловлена отсут-
ствием научных исследований данной области правопримене-
ния, что негативно сказывается на принципах реализации оте-
чественного законодательства в части применения мер госу-
дарственной защиты отдельных категорий граждан.

Целью работы является исследование правопримени-
тельного опыта ряда государств, с различными правовыми 

системами, с целью возможного использования в системе 
государственной защиты в Российской Федерации. Цель 
исследования будет реализована посредством решения 
следующих задач: анализ зарубежного законодательства, 
регламентирующего обеспечение мер государственной 
защиты, исследуемой категории лиц; рассмотрение необ-
ходимости изменений в отечественном законодательстве  
с целью возможности внедрения зарубежного опыта.

Научная новизна. В законодательстве Российской 
Федерации отсутствует упоминание рассматриваемой 
автором категории лиц, подлежащих государственной 
защите. В отечественной правовой среде нет единого 
подхода для определения статуса лиц, которые решают 
начать сотрудничество с правоохранительными органами, 
формально находясь частью преступного сообщества, при 
этом осознавая все риски для жизни и здоровья. Автор же 
предлагает концептуальную основу для выделения этих 
участников уголовного судопроизводства в отдельную 
категорию защищаемых лиц.

Методология и методы исследования. В основу иссле-
дования легли такие общенаучные методы, как анализ  
с синтезом, структурно-функциональный анализ, системный 
анализ, дедукция, индукция, а также частнонаучные методы 
(сравнительно-правовой анализ, исторический анализ) и др.

Теоретическая значимость исследования состоит в соз-
дании научной дискуссии в целях выявления наиболее опти-
мальных предложений, связанных с внесением изменений 
в действующее законодательство в сфере государственной 
защиты участников уголовного судопроизводства. Прак-
тическая значимость исследования состоит в оптимизации 
деятельности оперативных подразделений органов внутрен-
них дел (далее — ОВД), применяющих меры безопасности  
в отношении участников уголовного судопроизводства,  
с учетом зарубежного опыта.

Основная часть
Общество жаждет эффективной системы правосудия, 

которая во многом зависит от готовности граждан предо-
ставлять достоверную информацию, будучи не подвергну-
тыми преступному воздействию со стороны криминалите-
та. Лица, обладающие детальной информацией о деятель-
ности организованных преступных групп (далее — ОПГ), 
могут предоставить ценные свидетельские показания, и в 
связи с этим приобретают большое значение в этом отно-
шении, поскольку их показания позволяют суду определить 
достоверность фактов и обстоятельств дела. Их показания 
нередко являются необходимым условием ликвидации ОПГ  
и восстановлением социальной справедливости посред-
ством привлечения всех виновных к уголовной ответствен-
ности. Хотя решающая роль подозреваемого в качестве сви-
детеля в системе отправления правосудия не подвергается  
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сомнению, до сих пор они признаются наиболее уязвимой 
категорией участников уголовного судопроизводства. Ока-
зание посткриминального воздействия на участников уго-
ловного судопроизводства возможно на любой из его ста-
дий, но наибольший масштаб оно приобретает на стадии 
предварительного расследования [5, с. 146]. В связи с этим 
в различных странах были созданы программы защиты 
свидетелей, целью которых является обеспечение защиты 
подозреваемых и обвиняемых, подписавших досудебное 
соглашение с правоохранительными органами, и обеспече-
ние безопасности их жизни, здоровья и имущества, а так-
же благополучие их близких. Использование зарубежного 
опыта, а также норм международного права в этой сфере 
способствует повышению результативности такой деятель-
ности в национальном праве [6, с. 5].

В отечественной практике ключевым нормативным 
документом, регламентирующим защиту участников уго-
ловного судопроизводства, является Федеральный закон от 
20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства», который устанавливает перечень меро-
приятий, направленных на обеспечение государственной 
защиты участников уголовного судопроизводства, однако 
отечественное законодательство не выделило в отдельную 
категорию лиц подозреваемых или обвиняемых, заключив-
ших досудебное соглашение о сотрудничестве с правосуди-
ем. Это является серьезным пробелом в законодательстве 
в части обеспечения безопасности лиц, имеющих право 
на применение мер государственной защиты. Необходи-
мость такого дифференцирования объясняется потребно-
стью в установлении сферы личных интересов в рамках 
уголовного судопроизводства [4, с. 247]. Указанная про-
блема явилась идеей для рассмотрения законодательства 
США, Англии и Италии в части, касающейся применения 
мер государственной защиты в отношении вышеуказан-
ной категории лиц в целях его заимствования и примене-
ния в практике отечественных подразделений, обеспечи-
вающих государственную защиту участников уголовного 
судопроизводства.

Из-за препятствий в доказывании по уголовным делам, 
связанным с организованной преступностью американ-
ское уголовное правосудие ввело практику дачи показаний 
подозреваемым по согласованию с генеральным прокуро-
ром как раз в то время, когда компетентные органы нача-
ли сталкиваться с новой формой преступной деятельности. 
В США эта согласованная процессуальная форма обычно 
связана с преступлениями, связанными со злоупотребле-
нием наркотиками, которые являются основной деятель-
ностью большинства преступных организаций из-за высо-
кой прибыли. Специфическая гибридная функция одного 
субъекта неизбежна для состязательной модели уголовного 
судопроизводства, где соучастник может также выступать 
в качестве свидетеля. Это привело к объединению двух 
функций в одном человеке: функции подозреваемого, кото-
рую он выполнял при заключении соглашения, и функции 
свидетеля, которую он выполнял после того, как суд одо-
брил соглашение и когда он начал давать показания.

Когда суд находит показания надежными и значимыми 
в том смысле, что они могут поддержать обвинение в отно-
шении членов и/или лидеров преступной организации, суд 
выносит более мягкий приговор подозреваемому, как это 
было ранее оговорено в соглашении между сотрудником 
и генеральным прокурором. Защита во время тюремного 

заключения будет обеспечена, если лица, против которых 
он давал показания, находятся среди других осужденных.

До введения официальной программы защиты первым 
подозреваемым, которому была предоставлена защита во 
время тюремного заключения, был Джозеф Валачи, первый 
информатор о деятельности мафии. Опасаясь возмездия со 
стороны босса мафиозной семьи Дженовезе, 200 маршалов 
США охраняли Валачи в федеральном суде [8, p. 7].

В 1970 г. Министерство юстиции США установило для 
программы защиты официальные рамки, предусмотренные 
Законом о борьбе с организованной преступностью. Пре-
жде чем направить информатора в учреждение для отбыва-
ния срока тюремного заключения, генеральному прокурору 
штата обязаны предоставить данные о осужденных, с кото-
рыми предстоит отбывать наказание информатору с целью 
недопущения возможных актов возмездия.

Чтобы подготовить человека к условиям жизни в рам-
ках программы защиты свидетелей после отбывания нака-
зания, сотрудники Службы судебных приставов проведут  
с ним беседу за шесть или девять месяцев до освобождения.

В 1984 г. был принят Закон о реформе системы безопас-
ности свидетелей. Этот Закон уточнял и разъяснял некото-
рые пункты программы защиты и внес поправки в первый, 
добавив: критерии включения в программу защиты, оцен-
ку рисков, оценку уровня угроз безопасности свидетелей, 
согласие подозреваемого о включении его в программу 
защиты свидетелей, что фактически означает его добро-
вольное участие в ней. Закон о реформе системы безопас-
ности свидетелей по-прежнему применяется с некоторыми 
поправками в разделе 18 Кодекса Соединенных Штатов 
(§ 3521 «Перемещение и защита коллаборационистов»).

Процедура включения в программу защиты и критерии, 
которым необходимо соответствовать, предусмотренные 
настоящим законом, применимы на всей территории США, 
поскольку правовые нормы фактически были приняты на 
федеральном уровне. В зависимости от характера и типа усло-
вий, требуемых конкретным человеком, можем разделить кри-
терии на две категории: общие и специальные. Общие условия 
относятся к видам преступлений, и во внимание будет при-
ниматься только свидетель, который ранее давал показания 
в рамках уголовного процесса, связанным с организованной 
преступностью, незаконным оборотом наркотиков, рэкетом, 
насильственными преступлениями. В рамках защиты по обще-
му признаку применяется ограниченный круг мер обеспечения 
безопасности, который действует до вынесения приговора. 
Специальный комплекс мер применяется в отношении:

1) подозреваемых, изъявивших желание оказать содей-
ствие органам правосудия;

2) подозреваемых, которым поступали угрозы;
3) свидетелей, которым поступали угрозы от преступ-

ников после вынесения приговора.
За весь период действия Программы защиты свидетелей 

в США погибло 19 чел. [7, с. 165], в отношении которых 
применялись меры государственной защиты, что говорит  
о эффективности этой программы.

В Англии показания подозреваемых, сотрудничающих 
со следствием, были мощным доказательным инструмен-
том против преступлений, совершаемых организован-
ными преступными группами, особенно в XIX в., когда 
не было систематического расследования или организо-
ванного полицейского контроля, что представляло собой 
обстоятельство, препятствующее собиранию доказа-
тельств со стороны обвинения [9, p. 3].
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Соглашение о показаниях подозреваемых было урегули-
ровано в 2005 г., после нескольких лет обсуждений, путем 
принятия закона, который регулирует борьбу с организо-
ванной преступностью, — Закона о серьезной организо-
ванной преступности и полиции. Программа защиты участ-
ников, давших показания в соответствии с Соглашением, 
регулировалась гл. IV Закона о серьезной организованной 
преступности и полиции. По своей сути, условия вклю-
чения в программу такие же, как и в США, с некоторыми 
отличиями, связанными с типом правонарушений. Основ-
ные условия касаются того, какое преступление совершило 
лицо, которое было соучастником преступления и членом 
преступной организации. Законодательство Англии ква-
лифицирует только преступления, совершаемые организо-
ванными преступными группами как серьезные, в отличие  
от американского законодательства, которое считает 
серьезными и другие преступления, такие как рэкет, неза-
конный оборот наркотиков, насильственная организован-
ная преступность. Когда суд выносит решение о признании 
подозреваемого виновным, приговаривая его к более мяг-
кому наказанию, суд также оценивает не только важность 
данных им показаний, но и риск, которому он подвергается.

В судебной практике Англии есть записи о том, что суд 
был чрезвычайно мягок при вынесении приговора, поэто-
му срок наказания был сокращен. Даже тогда, после оценки 
риска, подозреваемому оказывается помощь, но по срав-
нению с американской, она довольно кратковременная. 
Решение о включении в Программу защиты свидетелей 
принимает руководитель Службы охраняемых лиц Вели-
кобритании, сформированной в составе Национального 
агентства по борьбе с преступностью — NCA, в то время 
как сотрудники подразделения осуществляют меры защи-
ты. Для принятия правильного решения руководитель 
службы согласовывает свои действия с Генеральным про-
курором, который, как сторона, заключающая Соглашение, 
хорошо информирован обо всех деталях судебного разби-
рательства. На основании судебных протоколов, представ-
ленных Генеральным прокурором, руководитель службы 
сначала удостоверяется в том, что данное лицо дало показа-
ния в соответствии с соглашением в уголовном процессе по 
одному или нескольким уголовным преступлениям орга-
низованной преступности. Чтобы провести оценку риска, 
руководитель службы должен ознакомиться с судебными 
протоколами, чтобы увидеть, способствовал ли подозрева-
емый раскрытию или осуждению своих бывших сообщни-
ков. Помимо процедурного условия, оценивается еще одно 
условие — личность подозреваемого. До истечения срока 
наказания специалист оценит психологическую сторону его 
личности и решит, способен ли он адаптироваться к ново-
му образу жизни (ст. 82 Закона о серьезной организованной 
преступности и полиции 2005 г.). Это особенно важно, ког-
да речь заходит о смене личности, являющейся жизненно 
важным этапом программы защиты, но одобренной не для 
всех, поскольку они не готовы столкнуться с этим измене-
нием и соответствующим образом с ним справиться.

После оценки выполнения условий сотрудник подпи-
сывает Меморандум о соглашении. Содержание Меморан-
дума в точности соответствует тому, которое предписано 
американским законодательством. Единственное отличие 
связано с предусмотренным законодательством наказа-
нием в случае несанкционированной публикации инфор-
мации в отношении любого сегмента защиты программы 
(подписывая Меморандум, сотрудник обязуется сохранять 

конфиденциальность всех данных о текущем местоположе-
нии, смене личности и т. д.). За это преступление законо-
дательные положения Англии предусматривают наказание  
в виде тюремного заключения сроком на два года. В сред-
нем средства, выделяемые каждому участнику, варьируют-
ся от 10 000 до 50 000 фунтов стерлингов, и точная сум-
ма устанавливается в зависимости от местной экономики 
и количества участников программы [10, p. 319]. Местные 
органы финансирования деятельности по защите свидете-
лей могут обратитесь к любому органу управления реги-
оном переезда в Англии или какой-либо другой стране  
в случае возникновения высокого риска безопасности. 
Помимо взрослых, у которых возникают проблемы со сме-
ной идентичности, есть особенно уязвимая категория детей 
и подростков, для которых новая жизнь в большинстве слу-
чаев становится «жизнью в доспехах» [11, p. 676]. Одна  
из самых больших проблем связана с современными техно-
логиями. С раннего возраста дети пользуются мобильными 
телефонами, в то время как социальные сети стали своего 
рода болезнью. Как только они и их родители будут вклю-
чены в программу защиты, они должны проявлять особое 
внимание при использовании средств мобильной и интер-
нет-связи. Например, сотрудникам службы дважды прихо-
дилось переселять семью, когда подросток, член защищен-
ной семьи, поделился в социальной сети названием торго-
вого центра, где он покупал свою одежду.

Итальянское законодательство положило начало перво-
начальному сотрудничеству между подозреваемым и ком-
петентными органами в расследовании преступлений, свя-
занных с терроризмом. После того как члены Brigate Rosse 
(Красных бригад) дали показания в обмен на более мягкие 
наказания, власти добились успешных результатов в пре-
сечении преступной деятельности этой террористической 
организации [12, p. 19].

В Законе от 13 мая 1991 г. № 152 впервые было 
регламентировано сотрудничество между сотрудниками 
органов правосудия и компетентными органами в рас-
следовании преступлений, связанных с организованной 
преступностью. Для подсудимого, который обвиняет-
ся в уголовном процессе в совершении преступления, 
связанного с организованной преступностью, и решил 
признать себя виновным в совершении преступления 
и дает показания против своих сообщников, сотрудни-
чая с Генеральным прокурором, в Италии использу-
ется термин «пособник правосудия» (collaboratore di 
giustizia, или pentiti). Этот закон также предусматривает 
непроцессуальные меры защиты лиц, сотрудничающих  
с правосудием, и в соответствии с Законом от 13 февра-
ля 2001 г. № 45 эти меры включают также «свидетеля 
правосудия». Между этими законами нет существен-
ных различий в непроцессуальных мерах по привлече-
нию лиц, сотрудничающих с правосудием. Впервые эти 
меры были введены в отношении Томмазо Бушетты, соу-
частника правосудия, в 1984 г., когда нормативной базы 
еще не существовало. Тем не менее этому человеку была 
предоставлена защита после того, как он был освобо-
жден из тюрьмы (он был переведен в неизвестное место  
с новым удостоверением личности), поскольку его жизнь 
на свободе была поставлена под угрозу из-за угроз сици-
лийской мафии [8, p. 13]. Этот закон не только конкре-
тизировал программу защиты, но и привлекал свидете-
лей к сотрудничеству с компетентными органами, что  
оказалось фактором стабильности для сохранения  
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безопасности. Существенных расхождений в мерах 
защиты по сравнению с американским и английским 
законодательством нет. Они выполняются Централь-
ной службой охраны и включают в себя: переезд внутри 
страны или из нее, смену личности, меры экономической 
поддержки [13, p. 93]. Средние расходы на одного участ-
ника составляют 14 500 фунтов стерлингов, что, соглас-
но данным Министерства внутренних дел, накладывает 
финансовое бремя в размере 72 млн фунтов стерлингов 
на государство, в общей сложности 5 000 защищаемых 
свидетелей в год [14, p. 650]. Решение о продолжитель-
ности и приостановлении мер защиты принимается той 
же комиссией, которая принимает решение о включе-
нии. Повторная оценка обязательств сотрудников, пред-
усмотренных Соглашением, проводится периодически, 
каждые шесть месяцев (ст. 8. (2) Закона от 13 февраля 
2001 г., № 45 от 10 марта 2001 г. — Дополнение к Закону 
№ 50) [15, p. 776].

Заключение и выводы
Основываясь на изученном опыте зарубежных стран, 

напрашивается вывод о необходимости выделения подо-
зреваемых или обвиняемых, подписавших досудебное 
соглашение о сотрудничестве, в отдельную категорию при 
назначении мер государственной защиты по причине того, 
что указанная категория свидетелей наиболее уязвима, осо-
бенно по уголовным делам, прямо или косвенно связанным 
с организованными преступными группами или преступле-
ниями террористической и экстремистской направленно-
сти. Положительная тенденция в деятельности специаль-
ных подразделений по обеспечению мер государственной 
защиты США, Англии и Италии говорит о возможности 
внедрения в отечественные законодательные акты неко-
торых положений, связанных с применением мер государ-
ственной защиты обвиняемых и подозреваемых, изъявив-
ших желание содействовать правосудию, но с предшеству-
ющей апробацией этих положений.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭТИКО-ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
В БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В РЕТРОСПЕКТИВЕ  

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (ИСТОРИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки

Аннотация. Брачно-семейные отношения в России 
сегодня, как и во все времена, являются весьма зна-
чимыми для государства, поскольку ценность семьи  
в обществе достаточно велика. Основными базовыми 
семейными ценностями выступают ценность брака  
и семьи, их законность, нравственные устои отдельно 
взятой семьи и общества в целом, воспитание детей, 
помощь нетрудоспособным членам семьи. Сегодня поли-
тика государства направлена на укрепление указанных 
ценностей: принимаются государственные програм-
мы по поддержке материнства, отцовства и детства, 
поощрение рождаемости, осуществляется правовое  
и семейно-нравственное просвещение молодежи. Но 
немаловажным в этом направлении выступает обра-
щение к историческим правовым нормам, истокам этих 
ценностей, моменту их зарождения. Именно большин-
ство происходящих процессов сегодня обусловлены про-
шлым народа и общества. В связи с этим авторы обра-
щаются к текстам первоисточников семейного права 

Древней Руси, а также к правовым актам более позднего 
периода российской государственности.

В статье анализируется в большей степени норма-
тивно-правовая база, регулирующая семейно-правовые 
отношения в разные исторические периоды, авторы 
прорабатывали первоисточники и репринты старинных 
изданий для целостного представления о семейно-право-
вых аспектах церковного и государственного управления 
обществом. Кроме этого в статье приводятся позиции 
ученых по тому или иному вопросу в сфере анализа семей-
но-правовых отношений в разные исторические периоды.

Как итог, авторская точка зрения комплексно сложи-
лась в ходе интерпретации нормативно-правовых и исто-
рических актов, позиций ученых в этой сфере и анализа 
имеющейся правоприменительной практики.

Ключевые слова: семья, семейные ценности, право-
вое регулирование, нравственные аспекты семейных цен-
ностей, брачно-семейные отношения, заключение брака, 
моногамность, тайна супружества, супруги, брак

Для цитирования: Очеретько Е. А., Бочаров И. Е. Трансформация этико-правовых ценностей в брачно-семейных 
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Original article

TRANSFORMATION OF ETHICAL AND LEGAL VALUES IN MARRIAGE  
AND FAMILY RELATIONS IN THE RETROSPECTIVE OF THE RUSSIAN STATE  

(HISTORICAL AND LEGAL ASPECT)
5.1.3 — Private law (civilistic) sciences

Abstract. Marriage and family relations in Russia today, as 
at all times, are very significant for the state, since the value of 
the family in society is quite high. The main basic family values 
are the value of marriage and family, their legality, the mor-
al foundations of a single family and society as a whole, the 
upbringing of children, and assistance to disabled family mem-
bers. Today, the state’s policy is aimed at strengthening these 

values: state programs are being adopted to support mother-
hood, fatherhood and childhood, promote fertility, and pro-
vide legal and family-moral education to young people. But an 
important thing in this direction is the appeal to historical legal 
norms, the origins of these values, the moment of their origin. 
It is the majority of the processes taking place today that are 
conditioned by the past of the people and society. In this regard, 
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the authors turn to the texts of the primary sources of family law 
of Ancient Russia, as well as to the legal acts of the later period 
of Russia`s statehood.

The article analyzes to a greater extent the regulatory 
framework governing family and legal relations in different his-
torical periods, the authors turn to primary sources and reprints 
of ancient publications for a holistic view of the family and legal 
aspects of church and state management of society. In addition, 
the article presents the positions of scientists on a particular 

issue in the field of analysis of family and legal relations in dif-
ferent historical periods.

As a result, the authors’ point of view has been comprehen-
sively developed during the interpretation of normative legal 
and historical acts, the positions of scientists in this field and 
the analysis of existing law enforcement practice.

Keywords: family, family values, legal regulation, moral 
aspects of family values, marriage and family relations, mat-
rimony, monogamy, the secret of marriage, spouses, marriage

For citation: Ocheretko E. A., Bocharov I. E. Transformation of ethical and legal values in marriage and family relations 
in the retrospective of the Russian state (historical and legal aspect). Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 
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Введение 
Брачно-семейные отношения в российском государстве 

во все времена были значимыми для государственной поли-
тики, целостности общества, укрепления связей в обществе. 
В течение длительного периода с момента зарождения рос-
сийской государственности над семейными отношениями 
главенствовала Церковь. Именно служители Церкви: дья-
коны, протодьяконы и пресвитеры — выступали регулято-
рами брако-разводных процессов, процессов наследования, 
семейного воспитания. В этот период велика была роль 
кормчих книг, списков которых было достаточно много, 
например Византийский список, позднее — Белозерский, 
Новгородский, Рязанский. С 1650 г. развитие брачно-се-
мейных отношений на Руси формировалось уже на основе 
т. н. общей Кормчей книги (Номоканона) — как основного 
церковно-правового источника. И хотя и до написания кор-
мчих книг, и гораздо позднее принимались иные правовые 
источники, тем не менее считаем, что именно нормы Номо-
канона заложили базовую основу тем семейно-правовым и 
нравственным ценностям российского государства, кото-
рые мы сегодня хотим сохранить и приумножить. 

Изученность проблемы. Современными учеными был 
проведен большой объем работы по изучению истории 
законодательства России в вопросах семейных правоот-
ношений. Так, С. К. Жиляева и А. А. Максимова занима-
лись анализом заключения браков в языческой Руси [1]. 
О. В. Иншаков в своей статье рассматривает вопросы эво-
люции института семьи в Русской Правде [2]. Ю. Ю. Гар-
цева в своих трудах подробно анализирует права и обязан-
ности супругов по Своду законов Российской империи [3]. 
М. В. Корогодина [4], Е. В. Белякова посвятили свои труды 
изучению Кормчих книг [5; 6], Е. В. Кравченко дает анализ 
семейных правовых норм на основе памятников древнерус-
ского права [7], Е. В. Федорова, И. С. Мерзлякова в своей 
статье изучают развитие родительских прав и обязанностей 
в дореволюционный и советский период [8], общим вопро-
сам брака в более позднем историческом периоде посвяти-
ли свои работы Ю. М. Гончаров [9], Л. В. Лебедева [10].

Целесообразность разработки темы. Изучение правовых 
и исторических основ базовых нравственно-этических цен-
ностей, ценностей брака и семьи, а также соответствующие 
выводы об их преемственности либо трансформации игра-
ют ключевую роль в формировании политики государства  
в последующее время. Поскольку очень важно обеспечить 
преемственность лучшего, доброго и справедливого в морали 
и праве и распространить этот опыт на будущие поколения.

Целью исследования является изучение семейного 
законодательства России со времен языческой Руси по 
дореволюционный период, в советский и постсоветский 

период, соотношение его с современным семейным законо-
дательством России и рассмотрение вопросов современных 
семейных ценностей в Российской Федерации.

Задачи исследования:
1) изучение семейного законодательства во времена 

Древней Руси;
2) изучение семейного законодательства России по Собор-

ному уложению 1649 г.;
3) анализ Кормчей книги (Номоканон) 1650 г.;
4) изучение семейного законодательства в дореволюци-

онный период;
5) изучение современного семейного законодательства 

Российской Федерации;
6) рассмотрение вопросов современных семейных ценно-

стей в Российской Федерации как результата преемственно-
сти и трансформации их с древности и до наших дней.

Научная новизна исследования состоит в прослежи-
вании исторического развития института семейных ценно-
стей России с древнейших времен до настоящего времени, 
развитии правовых источников и сопоставлении их с совре-
менными вопросами брачно-семейного законодательства.

Теоретическая значимость исследования заключается  
в комплексном рассмотрении правовых источников, регули-
рующих брачно-семейные отношения на территории Россий-
ского государства в исторической ретроспективе и формули-
ровании выводов о трансформации этико-правовых ценностей 
в брачно-семейных отношениях. Практическая значимость 
работы заключается в выявлении исконных семейных ценно-
стей России и имплементация их в современное законодатель-
ство для укрепления института семейных ценностей.

Основная часть
Материалы и методы. В ходе проведения исследова-

ния использовались такие общенаучные методы, как ана-
лиз, синтез, систематизация, исторический метод, сравне-
ние, формально-логический метод.

Результаты. Если обратиться к истории правового регу-
лирования семейного законодательства России, то стоит обра-
тить внимание на то, что до принятия Русью христианства жена 
полностью находилась в подчинении мужа, являлась его соб-
ственностью. Кроме того, согласно сохранившимся летопис-
ным источникам, для русского общества по правовому обычаю 
того времени являлось обыденным такое явление, как много-
женство. Рядовые мужчины могли иметь до двух жен, купцы, 
представители княжеской дружины, в конце концов, сами кня-
зья — могли иметь более двух жен. Кроме того, они владели 
гаремами с наложницами. У князя Владимира, до момента при-
нятия им Крещения, было 6 жен и гарем на 800 наложниц (см.: 
https://travelask.ru/blog/posts/17514-kakimi-byli-garemy-na-rusi).
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Что касается правового статуса жены и наложницы, то 
жена имела более высокий статус. Главным для нее было 
то, что она становилась матерью наследника. Жена имела 
право на наследование имущества. Наложницы же, хоть 
и были полностью обеспечены, в буквальном смысле сло-
ва «купались в золоте», но по статусу являлись вещью и 
были предназначены только для развлечений. Статус вещи 
проявлялся в том, что хозяева могли их обменять, продать, 
подарить. Но если вдруг получалось так, что рабыня рожа-
ла сына от господина, то он мог стать равным по праву 
наследником сыну жены. Однако это всё равно могло под-
портить «имидж» наследника в глазах других племен, знав-
ших, что он является сыном рабыни (см.: https://travelask.ru/
blog/posts/17514-kakimi-byli-garemy-na-rusi).

Всё изменилось с принятием Русью христианства в 988 г. 
Византийское православное право отменило многоженство  
на Руси и установило моногамный брак — у одного мужа 
должна быть одна единственная жена. Князь Владимир так-
же обрел одну единственную жену — княгиню Анну, кото-
рая являлась сестрой византийского императора Василия II. 
Первым источником права на Руси в это время, урегулировав-
шим правовой статус супругов, стала Русская Правда князя 
Ярослава Мудрого 1016 г. — сына князя Владимира. Теперь 
жена по семейному законодательству получила более широ-
кий статус, чем по правовому обычаю в языческую эпоху. Так, 
жена получила право обладать частью собственности, кото-
рое ей было получено в приданое от родителей, а также право 
иметь личные средства и распоряжаться ими по собственному 
усмотрению. Ее личные средства формировались за счет при-
даного, дарений, брачного выкупа, продукции, выращенной 
или произведенной ей (см.: https://proza.ru/2012/03/03/102).

Супруги в личном и имущественном плане зависе-
ли друг от друга. Однако ввиду того, что жена находилась  
на иждивении у мужа, она не имела права претендовать 
на имущество мужа, которое ими было совместно нажито. 
Лишь в случае смерти мужа, жена получала его полный иму-
щественный и правовой статус, включая статус главы семьи. 
Если муж имел незаконно нажитую собственность, то жена 
также имела право наследования на нее. Кроме того, мать не 
несла никакой имущественной ответственности перед деть-
ми и распоряжалась средствами по своему усмотрению.

Уголовная ответственность по Русской Правде за убий-
ство жены была одинакова, как и за убийство мужа. Изнаси-
лование приравнивалось к убийству. Наказания назначались, 
в основном, в виде штрафа. Размер штрафа зависел от статуса 
пострадавшей, компенсация выплачивалась лично ей. Пре-
ступник нес ответственность не только перед пострадавшей, 
но и перед своей семьей, Церковью и князем. Тем не менее, 
правовой статус мужа все равно был выше. Он имел право 
решать личные семейные вопросы в отношениях с супру-
гой, а также вопросы жены в отношениях с обществом. Глав-
ным правом мужа являлось наказание за проступки. Большое 
место занимал вопрос социального статуса. Положение жены 
в обществе зависело от положения мужа. Но интересным 
является то, что в случае, если свободный человек женился на 
рабыне, то сам автоматически становился холопом господина, 
владевшего рабыней. Однако этот вопрос можно было разре-
шить путем заключения договора.

Таким образом, если сравнивать положения Русской Прав-
ды Ярослава с правовыми источниками Западной Европы того 
же периода, то русская женщина обладала полноценным пра-
вовым статусом, который был намного выше западноевро-
пейского. Домострой, созданный протопопом Сильвестром 
в XVI в., значительно уравнивал в правах отношения между 
супругами. Так, для мужчин он устанавливает обязанность 
следить за финансами, разумно распоряжаться средствами, 

вовремя отдавать долги, бережно охранять собственность, не 
разглашать семейных проблем за пределами своего дома — 
«не выносить сор из избы», а также являться главой для сво-
ей семьи, наставником для жены и детей, быть их главной 
защитой и обеспечивать свою семью необходимым. Женщина 
обязана управлять домашним хозяйством, муж должен совето-
ваться с ней в хозяйственных вопросах. Кроме того, Домострой 
указывает на духовно-нравственный православный облик чле-
нов семьи: «жене предписывается быть доброй, трудолюбивой 
и молчаливой», «подобает мужьям поучать жен своих с любо-
вью и благорассудным наказанием» [11, с. 382]. Однако при 
этом воля жены всё равно остается подчиненной воле мужа.

Соборное уложение 1649 г. ограничило ряд прав жен-
щин, которые имелись в Русской Правде. Так, было отмене-
но право на наследование женой вотчинных земель своего 
мужа. Перестают существовать записи мужа в пользу жены 
вотчин, которые создавали для нее приданое. Вместо этого 
Соборное уложение предусматривает возможность жены 
получить четверть движимого имущества своего мужа 
с гарантией восстановления приданного. При этом жена 
сохраняла получение правового статуса главы семьи и ника-
кой имущественной ответственности перед детьми не нес-
ла, распоряжаясь средствами по своему усмотрению [12].

В 1650 г. формируется Кормчая книга — свод церков-
ных норм, регулирующих порядок заключения и расторже-
ния брака, условия заключения брака, обстоятельства, пре-
пятствующие заключению брака, внутрисемейные отноше-
ния, наследование, вопросы уголовной ответственности за 
преступления в семейных отношениях. И, особенностью 
здесь являлось то, что указанные вопросы определялись 
догмами Православной Церкви в целом, высокого влия-
ния служителей Церкви на общежитие граждан [13, с. 10]. 
Однако в этот период именно данное обстоятельство и спо-
собствовало становлению института брака, основанного на 
высокоморальных и нравственных началах.

По Кормчей книге брак являлся союзом мужчины и 
женщины («брак есть мужеви и жены сочетание и с быти-
ем во всей жизни» [14, с. 931]). Семейная жизнь охраня-
лась супружеской тайной. Церковь регулировала все сферы 
семейной жизни, в результате чего складывался ее патри-
архальный уклад. В определенных исключительных случа-
ях (акт прелюбодеяния; длительное безвестное отсутствие 
мужа более пяти лет; монашеский постриг; неспособность 
к  супружескому сожительству; покушение на жизнь дру-
гого) допускалось расторжение брака [14, с. 1155]. Брач-
ный возраст был довольно низким: 12 лет — для девушек, 
15 лет — для мужчин. Супруги обязывались перед Церко-
вью жить благочестивой семейной жизнью, не совершать 
измен, не обижать супруга, быть преданными Богу и семье.

Под запретом Номоканона были любые добрачные 
связи. Церковь могла наказать лиц, которые еще не стали 
мужем и женой, но сожительствовали в одном доме. Вен-
чание и предварительное получение благословения проис-
ходило в обязательном порядке. Мужу надлежало ценить 
жену, особенно родившую ему детей. Жене запрещалось 
покидать супружеский дом без уведомления мужа, в т. ч. 
чтобы посетить своих родителей.

Весь процесс регламентации семейной жизни в Древ-
ней Руси основывался на церковном каноническом праве, 
поскольку священник руководил всеми действиями, кото-
рые влекли приобретение того или иного статуса граждан-
ского состояния в современном понимании. Отдельные гла-
вы Кормчей книги содержали одновременно, и нравствен-
ные аспекты семейной жизни, и брачно-семейные нормы, и 
уголовно-правовые, например глава Ё «О блуде и прелюбо-
деянии и растлении девиц».
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Однако в анализируемый исторический период было 
весьма характерным рассматривать жену как неполный 
субъект семейных отношений, а мужа — как наиболее обра-
зованного и умного члена семьи. Но муж не просто считался 
главой семьи, а еще и был ответственным за свою супругу. 
Брак должен быть крепким, муж и жена едиными, не наде-
ющимися на будущие браки. Допускались «неписанные бра-
ки», т. е. фактически имело место сожительство с благосло-
вения родителей, когда мужчина находил свободную жен-
щину, вводил ее в дом к своим родителям, вверял ей ведение 
хозяйства. И это считалось браком. Вероятно, такое поло-
жение вещей наблюдалось чаще в небогатых семьях, где  
не было денег на свадьбу, подарки и угощение гостей.

В этот период существенно осуждалось и уголовно 
наказывалось прелюбодеяние. Прелюбодею надлежало 
«отрезать нос». Это считалось серьезным преступлением, 
и к его вменению относились тоже серьезно, т. к. устанав-
ливалась уголовная ответственность за оклеветание лица  
в прелюбодеянии, лжедоносительство и лжепоказания.

Одним из постулатов нравственности данного периода 
выступает запрет кровно-родственных браков, мужелож-
ства, скотоложства. Всё это расценивается не только как 
уголовно наказуемое деяние, но и как глубоко аморальное 
явление, посягающее на общественную нравственность 
(см. главу Номоканона «О прелюбодеяниях» [14, с. 873]. 
Осуждается ко стыду всё, но о наказании смертью говорит-
ся только в отношении сожительства с матерью, мачехой, 
свекра со снохой, со скотом. То есть Кормчая не допускала 
никаких законных возможностей кровосмешения: «с бра-
том отца твоего и к жене его да не войдешь в сродники»; 
«ежели кто с мужским полом будет жилье или ложе делить, 
то оба да умереть должны» [14, с. 875—879].

Мать считалась хранительницей очага: «молитва матери 
да держит дом, проклятие матери искореняет до основания». 
В случае смерти жены муж должен был растить и воспиты-
вать своих детей, детям предоставлялось имущество матери, 
но использовали они его под наблюдением отца, который  
по факту выступал законным опекуном детей. Номоканон 
устанавливал взаимоуважение в семье: мать стояла за детей 
перед всем обществом, и дети должны были почитать, ува-
жать свою мать и при необходимости заступаться за нее. Дети 
должны беспрекословно блюсти волю родителей, запреща-
лось ослушаться. Родителям надлежало детей воспитывать  
в поучении, допускалось наказывать в воспитательно-поучи-
тельных целях. Номоканон учил иметь большие семьи, бабу-
шек и дедушек не выгонять из дома ни внукам, ни снохам 
и зятьям, если, например, умирали их дети, принимать их  
в своем доме благочестиво. Таким был подход Номоканона 
к регулированию брачно-семейных отношений, основан он 
был исключительно на нравственных церковных  традициях. 
Однако в дальнейшем власть церкви в регулировании семей-
ных отношений уступила место светской власти.

В 1832 г. императором Николаем I был утвержден Свод 
законов Российской империи. Книга 1 тома Х «О правах и обя-
занностях семейных» включила в себя новые положения по 
супружеским правоотношениям. Если по Русской Правде или 
Номоканону расторжение брака допускалось в случае изме-
ны жены, полной недееспособности мужа и смерти одного из 
супругов, то теперь ответственность по измене и недееспособ-
ности стали нести как жена, так и муж. Также основаниями 
для расторжения брака стали: признание супруга безвестно 
отсутствующим, приговор к наказанию супруга с лишением 
всех прав состояния, ссылка, уход в монастырь [15]. В целом 
же супружеские правоотношения в XIX — начале XX в., 
вплоть до революции 1917 г. содержали в себе древние поло-
жения Русской Правды и Домостроя, сохраняли в себе патри-

архальный семейный уклад, основанный на уважении женой 
мужа независимо от сословной принадлежности.

Революция 1917 г. привнесла новые веяния в про-
цесс регулирования семейных отношений. Весь советский 
период характеризовался уже совершенно иной семей-
но-правовой идеологией: произошел отказ от родитель-
ского согласия на брак и от института венчания, призна-
вались законными исключительно гражданские светские 
браки; отменялась привязка в браке к какому-либо сосло-
вию, вероисповеданию или иному статусу. Положитель-
ным моментом этого периода выступал все тот же запрет 
ко вступлению в брак психически больного лица, кров-
но-родственных браков, двоебрачия. Наметилась тенден-
ция к более свободному расторжению брака, упростилась 
сама процедура. В 1920 г. произошла легализация абортов.  
В целом в данный период достаточно сложно найти положи-
тельные моменты в этике семейной жизни, хотя правовые 
нормы становились всё более демократичными. И только  
с принятием последующих кодексов о браке и семье начался 
процесс постепенной «морализации» семейных отношений.

В настоящий момент правовое регулирование семейных 
отношений строится на нормах Конституции РФ (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
1 июля 2020 г.) и Семейного кодекса РФ от 29 декабря 1995 г. 
№ 223-ФЗ, которые твердо стоят на позициях высокой мора-
ли и нравственности в формировании семейных правоотно-
шений. Легализация и уточнение понятий «брак» и «семья»  
в указанных правовых актах в 2020 г. повысили престиж 
данных институтов, способствовали исключению и неодно-
значной трактовке этих терминов. А Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-
ФЗ и Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ, 
которые стоят на защите административно-правовой  
и уголовно-правовой охраны семейных ценностей, также 
играют важную роль в становлении современной государ-
ственной семейной политики, основанной на принципах 
моногамии брака; брачном союзе мужчины и женщины; 
защите материнства, отцовства и детства; стимулировании 
деторождения. Всё это должно способствовать формирова-
нию семейных отношений, участники которых нацелены 
на продуктивное развитие любой отдельно взятой семьи и 
нашего общества в целом.

Заключение
Таким образом, нами были проанализированы правовые 

и исторические акты в сфере регулирования семейных отно-
шений от Древней Руси до современности. Были рассмотрены 
отдельные эпохи и действующие в те периоды основные зако-
ны, выступавшие догматами становления семейно-правовых 
отношений и тех ценностей, которые в них преобладали. Мы 
смогли доказать на основе вышеизложенного материала, что 
корни традиционных семейных ценностей, как и в целом 
нравственной культуры современного поколения лежат  
в истоках правообразования — исторических актах: Рус-
ской Правде, Соборном уложении 1649 г., Кормчей книге 
(Номоканоне) 1650 г., Своде законов Российской империи 
1832 г. — именно эти правовые источники провозглашали 
истинные правовые основы брака и семьи: единобрачие, 
запрет кровно-родственных браков; защиту половой непри-
косновенности несовершеннолетних и др. Часть данных 
ценностей была значительно утрачена в советский и пост-
советский период. С принятием в 1995 г. Семейного кодекса 
РФ на первый план в регулировании семейных отношений 
выступают снова защита брака и семьи, охрана материн-
ства, отцовства и детства. Следовательно, трансформация 
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этико-правовых ценностей в брачно-семейных отношениях 
в ретроспективе российского государства происходила дли-
тельное время. Этот процесс был обусловлен большим коли-

чеством факторов. И сегодня необходимо усвоить из уроков 
истории самое лучшее и закрепить это в праве для будущих 
поколений.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ КАТЕГОРИЙ «КОМПЕНСАЦИЯ», «УБЫТКИ», 
«ВЕРОЯТНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ» В СПОРАХ  

О ЗАЩИТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК
5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки

Аннотация. Институт взыскания компенсации за нару-
шение исключительного права на товарный знак, представля-
ющий собой самостоятельную форму гражданско-правовой 
ответственности, был внедрен в российское законодатель-
ство об интеллектуальной собственности в целях облегчения 
получения возмещения за нарушение, а также ввиду особо-
го характера объектов интеллектуальной собственности 
из-за сложности определения размера убытков и причин-
но-следственной связи их возникновения. Автор высказывает 
тезис о том, что в России гражданское законодательство 
не содержит закрепления легальной дефиниции «компенса-
ция», что приводит к невозможности определения ее целе-
вой направленности (восстановление положения, штраф или 
превенция), отсутствию единообразной судебной практики, 
а также многочисленным научным дискуссиям. В этой свя-
зи приводится авторское определение термина для цели раз-
граничения таких правовых институтов, как «компенсация», 
«убытки» и «вероятные имущественные потери», в спорах  
о защите исключительного права на товарный знак. На осно-

ве ряда мнений ученых-цивилистов, а также анализа прак-
тики высших судов рассматривается сущность и пробле-
мы идентификации различных видов гражданско-правовой 
ответственности имущественного характера за нарушение 
исключительного права на товарный знак. Так как компенса-
ция является альтернативной убыткам санкцией, автором 
предлагается исключить необходимость подтверждения 
правообладателем факта возникновения у него каких-либо 
потерь имущественного характера (в т. ч. вероятных) для 
цели обоснования размера компенсации в случае нарушения 
ввиду невозможности их точного расчета, а также неце-
лесообразности совершения данного действия при наличии 
возможности расчета компенсации в размере двукратной 
стоимости контрафактных товаров.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, 
исключительное право, товарный знак, имущественная 
ответственность, компенсация, убытки, вероятные иму-
щественные потери, институт права, контрафакт, бремя 
доказывания

Для цитирования: Прохоров В. А. Разграничение правовых категорий «компенсация», «убытки», «вероятные иму-
щественные потери» в спорах о защите исключительного права на товарный знак // Бизнес. Образование. Право. 2024. 
№ 2(67). С. 253—257. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.999.

Original article

DISTINGUISHING LEGAL CATEGORIES “COMPENSATION”, “DAMAGES”,  
“POTENTIAL PECUNIARY LOSSES” IN DISPUTES CONCERNING THE PROTECTION  

OF EXCLUSIVE RIGHTS TO A TRADEMARK
5.1.3 — Private law (civilistic) sciences

Abstract. The institute of compensation for infringement of the 
exclusive right to a trademark, representing an independent form 
of civil liability, was introduced into Russian legislation on intel-
lectual property to facilitate the recovery of damages for infringe-
ment, as well as due to the particular nature of intellectual property 
objects, which makes it difficult to determine the amount of damag-
es and the causal relationship of their occurrence. The author pos-
its that Russian civil legislation does not contain a legal definition 
of «compensation», leading to the inability to determine its purpose 
(restitution, penalty or prevention), the lack of uniform judicial 
practice, as well as numerous scientific discussions. The author’s 

definition of the term for the purpose of distinguishing such legal 
institutions as “compensation”, “damages” and “ potential pecu-
niary losses” in disputes over the protection of the exclusive right 
to a trademark is presented. Based on a range of opinions of civ-
il law scholars and analysis of the practice of higher courts, the 
essence and problems of identifying various types of property civil 
liability for infringement of the exclusive right to a trademark are 
examined. Since compensation is an alternative sanction to dam-
ages, the author suggests eliminating the need for the rights holder 
to prove the occurrence of any pecuniary losses (including poten-
tial ones) to substantiate the amount of compensation in case of 
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infringement, due to the impossibility of their precise calculation, 
as well as the impracticality of performing this action when it is 
possible to calculate compensation in the amount of twice the value 
of counterfeit goods.

Keywords: intellectual property, exclusive right, trade-
mark, property liability, compensation, damages, poten-
tial pecuniary losses, legal institute, counterfeit, burden  
of proof

For citation: Prokhorov V. A. Distinguishing legal categories “compensation”, “damages”, “potential pecuniary losses”  
in disputes concerning the protection of exclusive rights to a trademark. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 
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Введение
Актуальность. Многие новеллы, внесенные в четвер-

тую часть Гражданского кодекса (далее — ГК) РФ, посвя-
щены регламентации института компенсации за нарушение 
исключительного права на товарный знак, как наиболее 
часто встречающегося варианта имущественной ответ-
ственности в данной области.

В связи с этим возникает необходимость проведения 
дополнительного исследования для разработки единого 
подхода к защите нарушенных прав и компенсации ущер-
ба. По тексту работы автор детально уделяет внимание 
аспектам процедуры доказывания причиненного ущерба и 
определения имущественных потерь для обеспечения спра-
ведливости и эффективности правосудия.

Степень изученности темы исследования. Имеет-
ся ряд диссертаций по теме исследования: Н. Ю. Сергее-
вой [1], Д. В. Мазаева [2], А. В. Костина [3], А. К. Шуль-
ги [4]. В свою очередь, комплексные исследования по заяв-
ленной теме до этого момента проведены не были: работы 
либо носили фрагментарный характер, либо точечно пере-
секались с темой диссертации. Вопрос правовой приро-
ды компенсации за нарушение исключительного права 
на товарный знак, а также ее соотношение с категориями 
«убытки» / «вероятные имущественные потери» остался за 
рамками указанных выше научных трудов и исследований.

Вопросы, связанные с рассмотрением судами имуще-
ственного требования о взыскании компенсации, возмеще-
нии убытков за незаконное использование товарного знака, 
частично освещались в отечественной науке такими автора-
ми, как Ю. Э. Монастырский, Ю. А. Казаченко, А. С. Воро-
жевич, Н. М. Ковязина, А. И. Абдуллин, В. В. Витрянский.

Целесообразность разработки темы. Изучение право-
вой категории «компенсация» за нарушение исключительно-
го права на товарный знак, в корреляции с такими понятиями, 
как «убытки», «вероятные имущественные потери», позво-
ляет усмотреть структурную зависимость данных категорий, 
а также указать на их различия и область применения.

Цель данного исследования — выявление актуальных 
направлений совершенствования гражданского законо-
дательства в области компенсационной ответственности  
за нарушение исключительного права на товарный знак.

Для реализации поставленной цели обозначены следу-
ющие задачи:

1. Проанализировать предложенные в доктрине опре-
деления понятий «компенсация», «убытки» и «вероятные 
имущественные потери» в спорах о защите исключитель-
ного права на товарный знак, выявить характерные призна-
ки каждого института.

2. Исследовать взаимосвязь вышеуказанных правовых кате-
горий, провести их сравнительный анализ и разграничение.

3. Выработать предложения по совершенствованию 
гражданского законодательства в области компенсацион-
ной ответственности за нарушение исключительного права 
на товарный знак.

Научная новизна. Настоящая работа представляет 
собой исследование развития правовой категории «компен-
сация» путем изучения и установления отличий от альтер-
нативных институтов: «убытки», «вероятные имуществен-
ные потери» — в спорах о защите исключительного пра-
ва на товарный знак, а также практических предложений  
по реформированию гражданского законодательства.

Методологическая основа исследования представлена 
системой научных знаний и методов, включая как обще-
научные, так и специально-юридические методы, исполь-
зование которых предопределено принципами научного 
познания. В работе использовался метод анализа и синтеза, 
который позволил изучить и оценить имеющуюся норма-
тивно-правовую базу, судебную практику и научно-иссле-
довательскую литературу. Формально-юридический метод 
использовался для поиска правовых дефиниций и понятий, 
что было важным для точного определения ключевых тер-
минов. Сравнительно-правовой метод использовался для 
рассмотрения и сопоставления альтернативных институтов 
российского законодательства. Догматико-юридический 
метод использовался для анализа действующего законо-
дательства, предложений законодательной инициативы и 
правоприменительной практики.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что оно позволяет расширить представление о меха-
низме компенсационной ответственности за нарушение 
исключительного права на товарный знак.

Практическая значимость исследования состоит в фор-
мулировании дополнений в гражданское законодательство 
в области компенсационной ответственности за нарушение 
исключительного права на товарный знак.

Основная часть
Для проведения анализа правовых категорий «компен-

сация», «убытки» и «вероятные имущественные потери»  
в спорах о защите исключительного права на товарный 
знак, а также их разграничения необходимо рассмотреть 
правовую природу каждого института.

На современном этапе развития гражданского законода-
тельства отсутствует легальное закрепление термина «ком-
пенсация», имеется лишь его доктринальная интерпретация.

В отличие от компенсации, легальное понятие «убыт-
ки» закреплено в п. 2 ст. 15 ГК РФ. Толкование, введенной 
законодателем дефиниции, нашло свое отражение в доктри-
не. Н. М. Ковязина отмечает, что подавляющее большин-
ство ученых-цивилистов соглашается с термином, который 
используется законодателем. Тем не менее попытки расши-
рить границы понимания указанной дефиниции все-таки 
имеются [5, с. 58]. О. Н. Семикина позиционирует «убытки» 
в качестве обязательных неблагоприятных последствий иму-
щественного характера, вызванных действиями третьих лиц, 
которым может быть дана денежная оценка [6, с. 107]. Ины-
ми словами, «убытки» характеризуются стоимостью нару-
шенного субъективного права [7, с. 691].
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В Постановлении Пленума Верховного суда РФ № 6, 
Постановлении Пленума Высшего арбитражного суда РФ 
№ 8 от 1 июля 1996 г. обобщены основные аспекты, кото-
рые необходимо установить для исчисления суммы убыт-
ков, а именно: факт нарушения, причинно-следственную 
связь, сумму денежного выражения, размер цены на товар 
и/или ее разницу.

Применительно к институту компенсации за нарушение 
исключительного права на товарный знак признак причин-
но-следственной связи отсутствует, что ставит правооблада-
теля в более благоприятное положение с точки зрения распре-
деления бремени доказывания в рамках судебного процесса.  
В соответствии с абз. 2 п. 59 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 (далее — Поста-
новление № 10) компенсация за нарушение исключительного 
права на товарный знак подлежит взысканию при доказанно-
сти факта нарушения, а сам обладатель такого права не обязан 
доказывать факт несения убытков и их размер.

Важно отметить, что само по себе нарушение исключи-
тельного права на товарный знак напрямую не способствует 
возникновению убытков в какой-либо форме. Ю. Э. Мона-
стырский отмечает, что при выявлении факта нарушения 
обладатель исключительного права на товарный знак отдаст 
предпочтение денежной компенсации как средству правовой 
защиты, т. к. ему сложно подтвердить факт возникновения 
ущерба [8, с. 87]. Представляется логичным вывод, что сде-
лано это не только с целью упрощения бремени доказывания 
правообладателя в спорах о защите исключительного пра-
ва на товарный знак, но и всей процессуальной экономии, 
необходимой для скорейшего устранения нарушения и вос-
становления нарушенного права.

Несмотря на разграничение правовых институтов через 
очерчивание их основных признаков, в доктрине и судеб-
ной практике встречаются совершенно противоположные 
позиции. Автор полагает, что недостаточная вовлеченность  
в специфику споров о защите исключительного права  
на товарный знак связана не только с большой долей субъек-
тивного понимания, но и с применением правовых норм в рам-
ках дискреционных полномочий государственных органов. 
Для устранения правовых коллизий необходимо активно при-
влекать специалистов в области интеллектуальной собствен-
ности для работы с реформированием законодательства.

Рассматривая цель обращения правообладателя с требо-
ванием о взыскании компенсации, А. П. Сергеев указывает 
исключительно на необходимость возмещения убытков [9, 
с. 384]. Указанная формулировка фактически уравнивает 
альтернативные институты, что противоречит их правовой 
природе. Как уже было указано, основная цель института воз-
мещения убытков — восстановление имущественной сферы 
лица до состояния, предшествующего нарушению. Отличная 
цель, по мнению Ю. А. Казаченко, характеризует институт 
взыскания компенсации, поскольку восстановить нематери-
альные правоотношения физически невозможно [10, с. 54]. 
В данном случае имеет место попытка разграничения право-
вой природы альтернативных институтов, однако, автор не 
может согласиться с указанной аргументацией.

Цель института компенсации за нарушение исклю-
чительного права на товарный знак зависит не только от 
функции гражданско-правовой ответственности, но и, как 
верно указывает О. А. Рузакова, характеризует ее социаль-
ную значимость [11, с. 19]. Среди функций гражданско-пра-
вовой ответственности на первом месте всегда будет 
находиться именно компенсаторная, состоящая в восста-

новлении положения обладателя исключительного права  
на товарный знак, существовавшего до момента наруше-
ния. В качестве примера можно привести факт неполучения 
обладателем исключительного права платежей (роялти), на 
выплату которых последний мог бы рассчитывать при пра-
вомерном использовании товарного знака по договору.

Как указывает Верховный суд РФ в Определении от 7 фев- 
раля 2023 г. № 308-ЭС22-17045, незаконная реализация кон-
трафактного товара способствует не только вытеснению  
с рынка оригинальной продукции и, как следствие, упущен-
ной выгоде обладателя исключительного права на товарный 
знак, но и развитию теневой экономики в целом. Именно поэ-
тому государственные органы также вынуждены реагировать 
на нарушения участниками гражданского оборота норм адми-
нистративного и уголовного законодательства.

Указанный подход широко воспринят судебной практи-
кой США, где разумный гонорар рассматривается в качестве 
альтернативной меры возмещения ущерба, напрямую свя-
занного с неправомерным обогащением нарушителя [12].

При этом важно понимать, что один правообладатель 
товарного знака может заключать лицензионные догово-
ры с контрагентами на различных условиях о цене возна-
граждения (роялти), в силу принципа свободы договора, 
закрепленного в ст. 421 ГК РФ. В расширенном перечне 
стандартных ставок роялти в процентах от цены единицы 
продукции или от суммы продаж (объема реализации) [13, 
с. 119] указан диапазон различных ставок для конкретного 
вида товаров (например, для категории инструменты став-
ка составляет 5—7 %). Опираясь на значения указанных 
ставок, правообладатель может установить процент возна-
граждения (роялти) для одного контрагента в размере 7 %, 
а для другого, например, аффилированного с ним, в разме-
ре 5 % от цены реализации товара.

При обосновании размера компенсации в виде недо-
полученных лицензионных платежей по договору, с уста-
новленной ставкой вознаграждения (роялти) — 7%, пра-
вообладатель обязательно столкнется с проблемой расчета 
вероятных имущественных потерь. Такая обязанность обла-
дателя исключительного права на товарный знак закрепле-
на в абз. 4 п. 62 Постановления № 10. В подобной ситуации 
суды могут учесть аффилированность субъектного соста-
ва как факт, способный оказать влияние на установленный  
в этом договоре размер лицензионного вознаграждения и 
его соответствие рыночным ценам. В этой связи предла-
гается также рассмотреть вопрос соотношения понятий 
«убытки» и «вероятные имущественные потери».

Впервые категория вероятности была отражена в абз. 2 
п. 43.3 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 5, 
Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 29 от 26 марта 
2009 г. в качестве критерия для обоснования размера компен-
сации за нарушение исключительного права в твердой форме.

Позднее институт возмещения потерь нашел свое закре-
пление в ст. 406.1 ГК РФ на основании Федерального зако-
на от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ. Следует отметить, что норма 
указанной статьи относится именно к договорным отноше-
ниями и предполагает, что стороны вправе самостоятельно 
предусмотреть дополнительные обязательства по возмеще-
нию имущественных потерь в случае наступления неблаго-
приятных последствий, которые прямо не связаны с нару-
шением контрагентом предмета такого договора.

В. В. Витрянский определяет возмещение потерь как опре-
деленную компенсацию риска кредитора [14, с. 77], являюще-
гося субъектом (стороной) договорных отношений.
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К. В. Мамилов отмечает, что институт имущественных 
потерь имеет более общий характер, нежели институт убыт-
ков. Основное отличие заключается в том, что обязанность 
лица возместить потери возникает независимо как от фак-
та нарушения стороной договорного обязательства, так и от 
причинно-следственной связи между поведением субъекта и 
стоимостными потерями [15, с. 27]. Данное разъяснение сле-
дует из п. 15 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых поло-
жений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств».

Кроме того, нужно сделать акцент на анализе соци-
ального назначения всех трех институтов. В отличии от 
института взыскания компенсации и возмещения убыт-
ков, социальное назначение института возмещения потерь 
заключается в страховании рисков возникновения убытков, 
связанных с заключением, исполнением или прекращением 
договора [16, с. 67].

Стоит отметить, что обращение правообладателя в суд 
с требованием о защите исключительных прав на товарный 
знак в большинстве случаев связано именно с отсутствием 
договорных отношений с нарушителем, так как обладатель 
исключительного права не выражал и не давал согласие на 
использование товарного знака. При таких обстоятельствах 
автор считает возможным применять право по аналогии 
(п. 2 ст. 6 ГК РФ). Подход представляется единственно вер-
ным, ведь компенсация должна рассматриваться, как аль-
тернатива убыткам, о чем прямо указано в Постановлении 
№ 10, т. е. без какой-либо ссылки на расчет. Данное утверж-
дение соотносится и с институтом возмещения потерь. В 
противном случае, обладатель исключительного права на 
товарный знак имеет законодательно установленную воз-
можность произвести расчет компенсации в размере дву-
кратной стоимости товаров.

Результаты. Закрепление обязанности обладателя исклю-
чительных прав доказать наличие вероятных имущественных 
потерь в рамках судебного спора, приводит к попыткам пра-
вообладателя обосновать размер компенсации со ссылками 
на непоименованные в законодательстве и незакрепленные  
в п. 62 Постановления № 10 критерии. Анализируя судебную 
практику за последние пять лет, автор отмечает, что к числу 
таких критериев могут быть отнесены: размытие различитель-
ной способности товарного знака, снижение инвестиционной 
привлекательности бренда, неправомерное присвоение репу-
тации, получение необоснованных конкурентных преиму-
ществ, введение потребителя в заблуждение при реализации 
товаров широкого потребления [15, с. 28].

Кроме того, в эпоху цифровизации, арбитражные суды 
в качестве дополнительного критерия признают использо-
вание общедоступных онлайн-сервисов, например торго-
вых площадок федерального уровня. Ряд судебных актов 
содержит формулировку обоснования размера компенса-
ции следующего содержания: товарный знак правооблада-
теля используется на веб-странице популярного коммер-
ческого сайта. В Постановлении Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 7 февраля 2023 г. по делу № А40-
193795/2022 указано, что ежедневно веб-страницы мар-
кетплейса посещают сотни тысяч пользователей. В резуль-
тате использования средств онлайн-продажи ответчик, 
используя товарный знак правообладателя, расширил круг 
потенциальных потребителей, что закономерно привело  
к увеличению объемов продаж.

Несогласованность судебной практики по данному 
вопросу может быть вызвана различными причинами, таки-
ми как неоднозначные нормы закона, субъективное толко-
вание судами нормативных актов (реализация дискрецион-
ных полномочий), отсутствие единого подхода к рассмо-
трению дел и т. д.

Перечень возможных критериев не является исчерпыва-
ющим, а лишь показывает, что в судебных актах отсутству-
ют ссылки на какой-либо расчет имущественных потерь. 
Указанное подтверждает, что имущественные потери в 
спорах о защите исключительного права на товарный знак 
не поддаются исчислению с разумной степенью досто-
верности. Такие потери могут включать в себя упущен-
ную выгоду, ущерб репутации (goodwill), потерю клиен-
тов и т. д. Кроме того, стоимость ущерба сложно оценить 
из-за различных факторов, включающих анализ рыночных 
условий, конкуренции, потребительского спроса. Поэтому 
при определении имущественных потерь в споре о защи-
те исключительного права на товарный знак необходимо 
учитывать различные аспекты и не ограничиваться только 
явными материальными убытками. Как справедливо отме-
чает А. С. Ворожевич, решение истца о выборе того или 
иного способа расчета компенсации, а также его размера 
носит весьма субъективный характер [17, с. 89].

Заключение и выводы
Обобщая изложенное, автором предлагается ввести в 

ГК РФ ст. 1515.1 и закрепить в ней легальную дефиницию 
«компенсация» за нарушение исключительного права на 
товарный знак, под которой понимается денежная выпла-
та в пользу правообладателя, определяемая по усмотрению 
суда, исходя из известности товарного знака потребителю, 
степени вины нарушителя, соотношения стоимости ориги-
нального товара с контрафактом, а также требований раз-
умности, добросовестности и справедливости, в целях вос-
становления нарушенного права.

В п. 2 предлагаемой статьи автор считает необходи-
мым закрепить, что компенсация подлежит взысканию при 
доказанности факта нарушения, а обладатель исключитель-
ного права, обратившийся за защитой, освобождается от 
доказывания размера причиненных ему убытков, а также 
обоснования несения имущественных потерь.

Такое дополнение поможет упростить процесс защиты 
прав на такое средство индивидуализации как товарный 
знак, а также будет способствовать единообразию практи-
ки приведения нарушителей к ответственности, что сделает 
процесс защиты более эффективным и предсказуемым.
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ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. В исследовании анализируется принцип 
презумпции добросовестности налогоплательщика. Аргумен-
тируется тождественность  принципа презумпции  добросо-
вестности налогоплательщика и принципа презумпции неви-
новности налогоплательщика. Предпринимается попытка 
экстраполировать признаки принципа презумпции невино-
вности в уголовном праве на признаки презумпции невиновно-
сти в налоговом праве. На основании данной экстраполяции 
выводятся характеризующие признаки принципа презумпции 
добросовестности налогоплательщика. Обосновывается 
вывод, что по причине того, что «добросовестность» явля-
ется оценочной категорией, ни в нормативных правовых 
актах, ни в официальных разъясняющих письмах ФНС Рос-
сии, ни в судебной практике, ни в доктринальных исследова-
ниях не сложилось единого понимания правовой конструкции 
«добросовестность налогоплательщика». Определяется 
возможность рассмотрения «добросовестности налогопла-
тельщика» с помощью ее парной категории «недобросовест-
ности налогоплательщика». Предполагается, что экстрапо-
ляции элементов налогового правового нарушения (объект, 
объективная сторона, субъект, субъективная сторона)  
на конструкцию «недобросовестности налогоплательщика», 
позволит определить объект, объективную сторону, субъек-
тивную сторону и субъект недобросовестности налогопла-
тельщика. Обосновывается, что данный подход позволяет 
сформулировать наиболее полное определение «недобросо-

вестности налогоплательщика» и соответственно парной 
правовой конструкции «добросовестности налогоплатель-
щика». Но вместе с тем выявляется и различие  субъектив-
ных сторон налогового правонарушения и недобросовест-
ных действий налогоплательщика. Аргументируется, что 
отличие в субъективной стороне налогового правонарушения  
от недобросовестных действий налогоплательщика, выра-
жается в том, что субъективная сторона в налоговых пра-
вонарушениях может быть выражена как в виде умысла, 
так и в виде неосторожности. Но при установлении фак-
та недобросовестности налогоплательщика субъективная 
сторона может быть выражена только в форме умысла, 
при отсутствии умысла в действиях налогоплательщика 
речь должна идти не о недобросовестности налогопла-
тельщика, а об ошибочности в действиях налогоплатель-
щика. Также определяется, что «добросовестность нало-
гоплательщика» следует рассматривать применительно к 
сложившимся в налоговым правоотношениям стандартам 
поведения. На основе аргументированных доводов опреде-
ляется авторское понимание принципа презумпции добросо-
вестности налогоплательщика.

Ключевые слова: добросовестность, недобросовест-
ность, налогоплательщик, добросовестный налогопла-
тельщик, правовая презумпция, презумпция добросовест-
ности, должная осмотрительность, налоговые правовые 
отношения, стандарт поведения
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PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF TAXPAYER’S GOOD FAITH
5.1.2 — Public-legal (state-legal) sciences

Abstract. The study analyses the principle of presumption of 
taxpayer’s good faith. The identity of the principle of presumption 
of taxpayer’s good faith and the principle of presumption of 
taxpayer’s innocence is argumented. An attempt is made to 
extrapolate the signs of the principle of presumption of innocence 
in criminal law to the signs of presumption of innocence in tax 
law. On the basis of this extrapolation the characteristic features 
of the principle of presumption of good faith of the taxpayer are 
deduced. The conclusion is substantiated that due to the fact that 
“good faith” is an evaluative category, neither in normative 
legal acts, nor in official explanatory letters of the Federal Tax 

Service, nor in judicial practice, nor in doctrinal studies there is 
no unified understanding of the legal construct “taxpayer’s good 
faith”. The possibility of considering “taxpayer’s good faith” 
with the help of its paired category of “taxpayer’s bad faith” is 
determined. It is assumed that extrapolation of the elements of tax 
legal violation (object, objective side, subject, subjective side) to 
the construct of “taxpayer’s bad faith”, will allow determining 
the object, objective side, subjective side and subject of 
taxpayer’s bad faith. It is substantiated that this approach allows 
formulating the most complete definition of “taxpayer’s bad 
faith” and, accordingly, the paired legal construct of “taxpayer’s 
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good faith“. But at the same time the difference of subjective sides 
of tax offence and unfair actions of the taxpayer is revealed. It is 
argued that the difference in the subjective side of a tax offence 
from the taxpayer’s unfair actions is expressed in the fact that the 
subjective side in tax offences can be expressed both in the form 
of intent and in the form of recklessness. But, when establishing 
the fact of bad faith of the taxpayer, the subjective side can be 
expressed only in the form of intent, in the absence of intent in 
the actions of the taxpayer; it should not be about bad faith of 

the taxpayer, but about the error in the actions of the taxpayer. 
It is also determined that the “ taxpayer’s good faith” should be 
considered in relation to the established standards of behavior 
in tax legal relations. On the basis of reasoned arguments, 
the author’s understanding of the principle of presumption of 
taxpayer`s good faith is determined.

Keywords: good faith, bad faith, taxpayer, conscientious 
taxpayer, legal presumption, presumption of good faith, due 
diligence, tax legal relations, standard of behavior

For citation: Psheunov A. M. Principle of presumption of taxpayer’s good faith. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. 
Education. Law. 2024;2(67):258—263. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.1000.

Введение
Актуальность. Теоретический анализ принципов нало-

гового права представляет особую значимость, поскольку 
принципы права являются фундаментальными основаниями 
правового регулирования, соответственно, надлежащая реа-
лизация принципа презумпции добросовестности налогопла-
тельщика в налоговом праве будет способствовать обеспече-
нию и гарантиям защиты прав и законных интересов налого-
плательщиков в налоговом правовом регулировании.

Принцип презумпции добросовестности налогопла-
тельщика содержит характеризующую его правовую кон-
струкцию «добросовестность налогоплательщика». Следу-
ет обратить внимание, что в налоговом законодательстве не 
содержится закрепление правовой конструкции «добросо-
вестность налогоплательщика». В разъясняющих письмах 
органов государственной власти также отсутствует толко-
вание того, что следует понимать под «добросовестностью 
налогоплательщика». Вместе с тем анализ разъясняющих 
писем Федеральной налоговой службы (далее — ФНС) 
России позволил прийти к выводу, что налоговой служ-
бой, с одной стороны, используется правовая конструкция 
«добросовестный налогоплательщик», но не разъясняется и 
не раскрывается ее понятие и содержание. В соответствии 
с правовыми позициями ФНС России только рекомендуют-
ся (перечисляются) условия добросовестности налогопла-
тельщика. Анализ судебной практики также позволил при-
йти к выводу, что судебное толкование правовой конструк-
ции «добросовестность налогоплательщика» неоднозначно, 
в т. ч. неоднозначно и содержание парной категории «недо-
бросовестность налогоплательщика». В доктринальных 
позициях также отсутствует комплексный подход при опре-
делении правовой конструкции «добросовестность нало-
гоплательщика». Таким образом, неопределенность право-
вой конструкции «добросовестность налогоплательщика» 
на нормативном уровне, в судебной практике, в правовых 
исследованиях препятствует надлежащей реализации базо-
вого принципа налогового права презумпции добросовест-
ности налогоплательщика. Вместе с тем принцип презумп-
ции добросовестности налогоплательщика является особо 
значимым элементом налогового законодательства. Неопре-
деленность принципа презумпции добросовестности налого-
плательщика может пагубно сказаться не только на налого-
вые правовые отношения, но и на социально-экономическое 
развитие российского государства, поскольку в случае нару-
шения прав добросовестных налогоплательщиков у граж-
дан снижается доверие к фискальной политике государства,  
а в случае невыявленных фактов недобросовестных действий 
налогоплательщика государство несет определенный ущерб. 
Принцип презумпции добросовестности налогоплательщи-
ка находится в тесной взаимосвязи с иными принципами  

налогового права. В этой связи определенность и конкрети-
зация принципа презумпции добросовестности налогопла-
тельщика является важным и обязательным условием также 
при реализации взаимосвязанных принципов налогообложе-
ния: законности, всеобщности и равенства, справедливости.

Изученность проблемы. Исследователями в сфере 
налогового права неоднократно предпринимались попытки 
раскрытия содержания базового принципа налогового пра-
ва «добросовестности налогоплательщика». До настояще-
го времени по данному вопросу ведутся научные дискус-
сии, поскольку ученые не пришли к единому пониманию о 
содержании правовой конструкции «добросовестность нало-
гоплательщика», хотя данная конструкция рассматривалась 
неоднократно с разных аспектов. Например, В. С. Скоковым 
исследовались условия, способствующие повышению коли-
чества добросовестных налогоплательщиков, в соответствии 
с которой оценивалась эффективность по упрощению систе-
мы налогообложения [1]. А. М. Суховым анализировались 
способы защиты добросовестных налогоплательщиков от 
недобросовестности контрагентов [2]. Н. Н. Гермогеновым 
с соавторами также определялись вопросы защиты налого-
плательщиков [3]. А. Р. и М. И. Мальсаговы рассматрива-
ли способы поощрения добросовестных налогоплательщи-
ков [4]. О. И. Юстус исследовала специфику формирования 
добросовестности налогоплательщика в период цифровиза-
ции [5]. С. Г. Пашкова рассматривала понятие «добросовест-
ный налогоплательщик» при анализе банковской деятельно-
сти [6]. Э. В. Казгериевой и А. М. Пшеуновым исследованы 
правовые условия добросовестности налогоплательщика [7]. 
С. А. Борисова рассмотрела психологические аспекты 
добросовестных налогоплательщиков [8]. Л. Н. Чунихина 
исследовала добросовестную обязанность налогоплатель-
щика [9]. О. А. Какунина и А. М. Губернаторов анализи-
ровали условия, нарушающие финансовую стабильность 
добросовестных налогоплательщиков [10]. Некоторые авто-
ры аргументировали необходимость выявления намерения 
обхода налогового закона налогоплательщиком [11], опреде-
ления субъективной стороны для установления недобросо-
вестности налогоплательщика [12], определения критериев, 
позволяющих выявить недобросовестные действия со сторо-
ны налогоплательщика, а именно: установление факта сни-
жения налоговых обязательств; преднамеренно ошибочный 
учет объектов налогооблажения; выявление фактов фальси-
фикации документов; подача недостоверной информации 
о факте хозяйственной жизни и т. д. [13], — установления 
виновности налогоплательщика, совпадающего с недобросо-
вестностью налогоплательщика [14] и др.

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что 
проведенные исследования рассматривали отдельные сто-
роны и свойства добросовестности налогоплательщика.  
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Но практически не уделялось должного внимания содержанию 
принципа презумпции добросовестности налогоплательщика.

Целесообразность разработки темы заключается  
в том, что современная налоговая политика всё больше 
ориентируется на клиентоцентричность в налоговом адми-
нистрировании. Однако до сих пор следует констатировать 
необходимость в качественных улучшениях механизмов 
взимания налогов с добросовестных налогоплательщи-
ков. Нормативное правовое регулирование данного вопро-
са нуждается в совершенствовании, поскольку в судебной 
правопримененительной практике отсутствует единообра-
зие понимания добросовестности налогоплательщика. Сло-
жившаяся ситуация пагубно влияет как на добросовестных 
налогоплательщиков, так и на выявление и установление 
недобросовестных действий налогоплательщика.

Научная новизна проведенного исследования заключа-
ется в определении содержания принципа добросовестности 
налогоплательщика. Рассматриваемый принцип определяет-
ся посредством раскрытия содержания правовой конструк-
ции «добросовестность налогоплательщика» с помощью 
анализа ее парной правовой конструкции «недобросовест-
ность налогоплательщика». В работе предложено наиболее 
полное определение правовой конструкции «недобросовест-
ности налогоплательщика» посредством экстраполяции эле-
ментов правового нарушения: объект, объективная сторона, 
субъективная сторона, субъект. Полагаем, что данный под-
ход позволил наиболее полно охарактеризовать содержа-
тельную составляющую рассматриваемого принципа, выя-
вить характерные свойства и взаимосвязи.

Цель исследования заключается в формировании новых 
научных результатов содержания принципа добросовест-
ности налогоплательщика, для возможности их дальнейше-
го практического применения. Достижению поставленной 
цели способствовали решение следующих задач:

– рассмотреть понимание принципа презумпции добро-
совестности налогоплательщика в доктринальных исследо-
ваниях, в налоговой и судебной практике;

– сформировать авторский подход к содержанию прин-
ципа презумпции добросовестности налогоплательщика.

Теоретическая значимость исследования заключается 
во всестороннем освещении принципа презумпции добро-
совестности налогоплательщика с целью поиска нового 
теоретического подхода к определению его содержания.

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что обоснованные определения предоставят возможность 
усовершенствовать правовое понимание принципа презумп-
ции добросовестности налогоплательщика и применению 
его в практической деятельности.

Методология. В ходе исследования использовались 
общенаучный (анализ, синтез), специальные (методы тол-
кования, правового моделирования), частнонаучный (фор-
мально-юридический) методы познания.

Основная часть
В Определении Конституционного суда РФ от 25 июля 

2001 г. № 138-О 2001 г. признано, что «по смыслу поло-
жения, содержащегося в пункте 7 статьи 3 Налогового 
кодекса РФ, в сфере налоговых отношений действует прин-
цип презумпции добросовестности налогоплательщиков». 
Данная правовая позиция Конституционного суда РФ 
позволила провести аналогии между принципом презумп-
цией добросовестности в налоговом праве и принципами 
презумпции невиновности в уголовном и административ-

ном праве. ФНС России также тождественно толкует прин-
ципы презумпции добросовестности налогоплательщика 
невиновности налогоплательщика. Например, в Письме 
ФНС России от 2 марта 2022 г. № БВ-4-7/2500@ разъясне-
но, что «...получение физическим лицом доходов, облагае-
мых налогом на доходы физических лиц, должен доказать 
налоговый орган в силу принципа добросовестности нало-
гоплательщика, презумпции его невиновности». Некоторы-
ми учеными также разделяется позиция, согласно которой 
принцип презумпции добросовестности налогоплательщи-
ка тождествен принципу презумпции невиновности нало-
гоплательщика. Например, И. И. Данилова обосновывает 
значимость в рассмотрении вины налогоплательщика и 
презумпции невиновности налогоплательщика [15].

Таким образом, и в судебной практике, и в правовых 
исследованиях сложилась тенденция к отождествлению 
принципа презумпции добросовестности налогоплательщика  
и принципа невиновности налогоплательщика. В соответ-
ствии с данным подходом предполагалось, что позиция нало-
гоплательщика первоначально доказана и нет необходимости 
представления дополнительных доказательств для обоснова-
ния добросовестности налогоплательщика. При этом устанав-
ливается, что бремя доказывания неправомочных действий со 
стороны налогоплательщика — это обязанность налогового 
органа. Кроме того, в пользу налогоплательщика должны тол-
коваться любые неоднозначности или двусмысленности нало-
гового законодательства. Полагаем, что презумпция добро-
совестности налогоплательщика понимается как отсутствие 
доказательств вины налогоплательщика при совершении пра-
вонарушения. Экстраполяция признаков принципа презумп-
ции невиновности в уголовном праве на принцип презумпции 
невиновности в налоговом праве позволит сформулировать 
выводы о характеризующих признаках принципа презумп-
ции невиновности налогоплательщика. В результате экстра-
поляции можем прийти к определенным выводам, что нало-
гоплательщик считается невиновным, пока его виновность в 
совершении правонарушения не будет доказана в предусмо-
тренном законом порядке и установлена вступившим в закон-
ную силу решением; налогоплательщик не обязан доказывать 
свою невиновность; бремя доказывания обвинения и опровер-
жения доводов, приводимых в защиту налогоплательщика, 
лежит на стороне налоговой службы; все сомнения в виновно-
сти налогоплательщика должны толковаться в пользу нало-
гоплательщика; решение о привлечении налогоплательщика 
к ответственности за совершение правонарушения не может 
быть основано на предположениях.

Соответственно, характеризующими признаками прин-
ципа презумпции добросовестности налогоплательщика 
будут следующие:

– налогоплательщик считается добросовестным, пока 
его виновность в недобросовестности не будет доказана в 
предусмотренном законом порядке и установлена вступив-
шим в законную силу решением;

– налогоплательщик не обязан доказывать свою 
добросовестность;

– бремя доказывания в недобросовестности налогопла-
тельщика и опровержения доводов, приводимых в защиту 
налогоплательщика, лежит на стороне налоговой службы;

– все сомнения в недобросовестности налогоплатель-
щика должны толковаться в пользу налогоплательщика;

– решение о привлечении налогоплательщика к ответ-
ственности за совершение правонарушения в связи с недобро-
совестностью не может быть основано на предположениях.



261

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, May No. 2(67). Subscription index – 85747

Но, как ранее обращалось внимание, ни в нормативных 
правовых актах, ни в судебной практике, ни в научных иссле-
дованиях не сложилось единообразное понимание относи-
тельно содержания правовой конструкции «добросовестность 
налогоплательщика», которое составляет саму суть рассма-
триваемого принципа. Обращает на себя внимание, что неко-
торые региональные управления ФНС России предпринима-
ли попытки разъяснения содержания данной конструкции. 
Например, в Информации Управления ФНС по Приморскому 
краю от 29 июля 2020 г. разъяснялось, что признаками «добро-
совестности налогоплательщика» являются: хорошая репу-
тация у налоговых органов; исполнение всех обязанностей, 
предусмотренных Налоговым кодексом РФ; наличие в орга-
низации уровня средней заработной платы, соответствующей 
субъекту Российской Федерации; ведение своей деятельности 
в соответствии с результатами экономической деятельности; 
активы; наличие надлежащего технического или управлен-
ческого персонала; основные средства; наличие складских 
помещений и т. д.; проведение текущих операций, учитывая 
время, место нахождения имущества, объем материальных 
ресурсов, экономическую необходимость и др.; получение 
прибыли является результатом любой сделки; объективные 
факты при осуществлении договоренностей с контрагентами; 
ответственное отношение к финансово-хозяйственным опера-
циям; надлежащий подбор контрагентов; отсутствие транзит-
ных платежей; наличие должной осмотрительности и др. Оче-
видно, что вышеприведенные разъяснения управления ФНС 
не определяют юридическую конструкцию «добросовестный 
налогоплательщик», а лишь рекомендуют (перечисляют) 
условия добросовестности налогоплательщика.

Анализ разъясняющих писем органов государствен-
ной власти по вопросам содержания правовой конструкции 
«добросовестность налогоплательщика» позволил прийти  
к выводу, что в период с 2009 г. по 2023 г. практически отсут-
ствует разъяснение органов государственной власти, что сле-
дует понимать под «добросовестностью налогоплательщика». 
Вместе с тем, несмотря на неопределенность в понимании 
правовой конструкции «добросовестность налогоплатель-
щика», в разъясняющих письмах Минфина России и ФНС 
России неоднократно констатировалось, что «судебная прак-
тика разрешения налоговых споров исходит из презумпции 
добросовестности налогоплательщиков» (письма ФНС Рос-
сии от 23 января 2009 г. № ШС-21-3/40, от 11 февраля 2010 г. 
№ 3-7-07/84, от 31 декабря 2015 г. № ЕД-4-2/23367@, пись-
ма Минфина России от 10 апреля 2009 г. № 03-02-07/1-177,  
от 21 июля 2010 г. № 03-03-06/1/477 и др.). Аргументировалось, 
что «статья 54.1 Налогового кодекса РФ не содержит положе-
ний о расширении полномочий налоговых органов по сбо-
ру доказательственной базы, следовательно, сохраняет силу 
принцип презумпции добросовестности налогоплательщика» 
(Письмо ФНС России от 28 декабря 2017 г. № ЕД-4-2/26807,  
от 28 декабря 2017 г. № ЕД-4-2/26807, от 18 мая 2018 г. 
№ ЕД-4-2/9521@,от 11 октября 2019 г. № ЕД-4-1/20922@).

Попытка определения принципа презумпции добросовест-
ности налогоплательщика была также предпринята в Письме 
Минфина России от 1 апреля 2022 г. № 03-02-07/27142, в кото-
ром разъяснено, что «презумпция добросовестности налого-
плательщика определяет перманентное состояние налогопла-
тельщика как добросовестного лица. На основании п. 1 ст. 45 
Налогового кодекса РФ по общему правилу налогоплатель-
щик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате 
налога...». Но в данном случае Минфин России не разграничи-
вает понятия невиновности и добросовестности.

Анализ судебной практики позволил также сформули-
ровать определенный вывод. Судами выработаны крите-
рии принципа презумпции добросовестности налогопла-
тельщика. В определениях Верховного суда РФ от 17 дека-
бря 2018 г. № 307-КГ18-20316 по делу № А44-9727/2017,  
от 26 июня 2017 г. № 310-КГ17-7049 по делу № А54-3871/2015, 
от 23 мая 2017 г. № 304-КГ17-4757 по делу № А67-809/2016 
установлено, что «...судебная практика разрешения налого-
вых споров исходит из презумпции добросовестности нало-
гоплательщиков и иных участников правоотношений в сфе-
ре экономики. В связи с этим предполагается, что действия 
налогоплательщика, имеющие своим результатом получе-
ние налоговой выгоды, экономически оправданны, а сведе-
ния, содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской 
отчетности, — достоверны...».

Анализ смыслового содержания цитируемых положе-
ний судебных решений позволяет прийти к выводу, что  
в рамках принципа добросовестности любые действия нало-
гоплательщика оцениваются как экономически оправдан-
ные, а сведения, представленные им в декларациях, — как 
достоверные до тех пор, пока налоговым органом не пред-
ставлены доказательства обратного. Доказательства обрат-
ного могут быть представлены только в рамках процедур, 
предусмотренных Налоговым кодексом РФ, т. е. в рамках 
производства по делу о налоговом правонарушении. Именно 
поэтому принцип добросовестности фактически совпадает  
с принципом невиновности в налоговом праве.

Вместе с тем объективно, что «добросовестность» являет-
ся оценочной категорией. И, соответственно, анализ «добро-
совестности» нуждается в детальном анализе и рассмотре-
нии. В свою очередь, полагаем, что представляется возмож-
ным рассмотреть «добросовестность» с помощью ее парной 
категории «недобросовестности», представляющей собой 
оценку поведения субъекта применительно к общепризнан-
ным стандартам осуществления участниками субъективных 
прав и исполнения обязанностей [16]. В научных исследова-
ниях справедливо отмечается, что с помощью такого подхода 
«значительно расширяются познавательные возможности при 
исследовании тех или иных взаимосоотносящихся юридиче-
ских явлений и процессов, полнее фиксируются их внутрен-
ние связи, четче устанавливаются как элементы единства, так 
и элементы противоположности» [17].

Полагаем, что наиболее полное определение недобро-
совестности налогоплательщика возможно посредством 
экстраполяции элементов налогового правового наруше-
ния: объект, объективная сторона, субъект, субъективная 
сторона. В научной литературе неоднократно исследовал-
ся состав налогового правонарушения [18]. Под объектом 
налогового правонарушения подразумевают общественные 
отношения, связанные с фискальным интересом государ-
ства; объективная сторона недобросовестного налогопла-
тельщика выражена в виде действия либо бездействия; 
субъектами налогового правонарушения выступают делик-
тоспособные физические (налогоплательщики, налоговые 
агенты, плательщики сборов) или юридические лица; субъ-
ективная сторона налогового правонарушения — в виде 
умысла или неосторожности.

Недобросовестность налогоплательщика следует рас-
сматривать как разновидность налогового правонарушения, 
соответственно, элементы состава налогового правонару-
шения будут соответствовать и недобросовестности нало-
гоплательщика. Данные подход был бы возможен, если бы 
не существенная разница: субъективная сторона налогового 
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правонарушения может быть выражена как в форме умысла, 
так и неосторожности, а субъективная сторона недобросо-
вестности налогоплательщика характеризуют только умыш-
ленные действия, поскольку недобросовестность не может 
быть выражена в форме неосторожности. При установлении 
факта отсутствия умысла в действиях налогоплательщика, 
речь должна идти не о недобросовестности, а об ошибочно-
сти налогоплательщика. В этой связи недобросовестность 
налогоплательщика следует рассматривать как умышленные 
(осознанные и преднамеренные) действия либо бездействия 
деликтоспособного налогоплательщика (физического или 
юридического лица), направленные на умаление фискально-
го интереса государства.

В свою очередь, полагаем, что «добросовестность» сле-
дует рассматривать применительно к сложившимся в тех 
или иных правовых отношениях стандартам поведения. 
Добросовестность налогоплательщика должна также соот-
ветствовать стандартам поведения в налоговых правовых 
отношениях. Особого внимания заслуживает также кон-
струкция «должная осмотрительности» при выборе контр-
агента. В Постановлении Пленума Высшего арбитраж-
ного суда РФ от 12 октября 2006 г. № 53 определено, что 
«должная осмотрительность» является одним из условий 
добросовестности. Соответственно, добросовестность 
налогоплательщика следует определить как осознанные 
и преднамеренные действия либо бездействия деликтоспо-
собного физического или юридического лица, соответству-
ющие стандартам поведения в налоговых правоотноше-
ниях и при соблюдении условий должной осмотрительно-
сти имеющие своим результатом получение экономически 
оправданной налоговой выгоды, основанной на достовер-
ных сведениях, содержащихся в налоговой декларации и 
бухгалтерской отчетности, не противоречащей фискаль-
ному государственному интересу.

Заключение
Проведенное исследование позволило сформулировать 

определенные выводы. В судебной практике и в правовых 
исследованиях сложилась тенденция к отождествлению 
принципа презумпции добросовестности налогоплатель-

щика и принципа невиновности налогоплательщика, но не 
оформилось единообразное понимание относительно содер-
жания правовой конструкции «добросовестность налогопла-
тельщика», которое составляет саму суть рассматриваемого 
принципа. Объективно, что данная ситуация сложилась по 
причине того, что «добросовестность» является оценоч-
ной категорией. Анализировать содержание правовой кон-
струкции «добросовестность налогоплательщика» возмож-
но с помощью ее парной конструкции «недобросовестность 
налогоплательщика». Недобросовестность налогоплатель-
щика определяется как умышленные (осознанные и предна-
меренные) действия либо бездействия деликтоспособного 
налогоплательщика (физического или юридического лица), 
направленные на умаление фискального интереса государ-
ства. Под добросовестностью налогоплательщика следует 
понимать осознанные и преднамеренные действия либо без-
действия деликтоспособного физического или юридическо-
го лица, соответствующие стандартам поведения в налого-
вых правоотношениях и при соблюдении условий должной 
осмотрительности имеющие своим результатом получение 
экономически оправданной налоговой выгоды, основан-
ной на достоверных сведениях, содержащихся в налоговой 
декларации и бухгалтерской отчетности, не противоречащей 
фискальному государственному интересу.

Принцип презумпции добросовестности налогопла-
тельщика тождествен принципу презумпции невиновности 
налогоплательщика. Характеризующие признаки принципа 
презумпции добросовестности налогоплательщика: налого-
плательщик считается добросовестным, пока его виновность 
в недобросовестности не будет доказана в предусмотренном 
законом порядке и установлена вступившим в законную силу 
решением; налогоплательщик не обязан доказывать свою 
добросовестности; бремя доказывания в недобросовестно-
сти налогоплательщика и опровержения доводов, приводи-
мых в защиту налогоплательщика, лежит на стороне налого-
вой службы; все сомнения в недобросовестности налогопла-
тельщика должны толковаться в пользу налогоплательщика; 
решение о привлечении налогоплательщика к ответственно-
сти за совершение правонарушения в связи с недобросовест-
ностью не может быть основано на предположениях.
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ДОГОВОР КОНВЕРТИРУЕМОГО ЗАЙМА: ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ  
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки

Аннотация. Конвертируемый заем — это финансовый 
инструмент, который позволяет инвесторам вкладывать 
средства в компанию с возможностью последующего преоб-
разования долга в долю в уставном капитале. Новый инстру-
мент инвестиционной деятельности позволяет заемщику 
обменять заемные средства на акции компании в будущем. 
Предметом представленного исследования являются недо-
статки и пробелы регулирования использования договора 
конвертируемого займа, положения о котором появились  
в российском законодательстве относительно недавно. 
Выявлено, что диссертационных работ, посвященных 
исследованию института конвертируемого займа, на совре-
менном этапе практически не существует. В России про-
водятся отдельные научные исследования в рамках научных 
статей. Поэтому важно выявить теоретические и прак-
тические проблемы применения конвертируемого займа  
с целью их устранения. Для системного изучения использова-
лись следующие научные методы познания: анализ, синтез, 
системный анализ, обобщение. Это помогло изучить кон-
вертируемый заем как систему из взаимосвязанных элемен-

тов, понять их функционирование и проблемы. Предложено 
авторское видение проблем в сфере конвертируемого зай-
ма, с которыми могут столкнуться заемщик и займодавец. 
Область применения результатов исследования — предло-
женные способы решения указанных проблем и рекоменда-
ции могут применяться при разработке закона о конвер-
тируемом займе. Представленные рекомендации помогут 
сформировать правоприменительную практику, связанную  
с финансовыми инструментами. Направления будущих 
исследований — определить дополнительные виды конвер-
тируемого займа; изучить законодательные рамки, регули-
рующие конвертируемые займы, включая анализ изменений 
в законодательстве и их влияние на структурирование сде-
лок; определить, какие правила и ограничения существуют 
для использования конвертируемого займа, и представить 
рекомендации для внесения поправок в законодательство.

Ключевые слова: договор конвертируемого займа, 
заем, заемщик, займодавец, инвестиция, проблемы, реко-
мендации, финансовый инструмент, финансирование, 
акции, доля в уставном капитале

Для цитирования: Ермоленко Р. И. Договор конвертируемого займа: проблемные моменты и возможные пути их 
решения // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 264—269. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.1006.

Original article

CONVERTIBLE LOAN AGREEMENT: PROBLEMS AND SOLUTIONS
5.1.3 — Private law (civilistic) sciences

Abstract. Convertible loan is a financial instrument that 
allows investors to invest in a company with the possibility of 
later converting the debt into a share in the authorized capi-
tal. The new instrument of investment activity allows the bor-
rower to exchange borrowed funds for shares in the company 
in the future. The subject of this article is the shortcomings of 
the regulation of the convertible loan agreement, the provisions 
of which have appeared in the Russian legislation relatively 
recently. Currently, there are no dissertations that focus on the 
institute of convertible loans. In Russia there are separate sci-
entific studies within the framework of scientific articles. There-
fore, it is important to identify theoretical and practical prob-
lems of application of the convertible loan, in order to eliminate 

them. The scientific methods employed for system study includ-
ed analysis, synthesis, system analysis, and generalization. 
This helped to study the convertible loan as a system of inter-
related elements, to understand their functioning and problems. 
The problems of applying a convertible loan that a borrower 
and lender may face are identified. Scope of application of the 
research results - proposed ways of solving these problems and 
recommendations can be applied in the development of the law 
on convertible loan. The provided recommendations will help to 
form law enforcement practice related to financial instruments.

Keywords: convertible loan agreement, loan, borrow-
er, lender, investment, problems, recommendations, financial 
instrument, financing, shares, share in authorized capital

For citation: Ermolenko R. I. Convertible loan agreement: problems and solutions. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. 
Education. Law. 2024;2(67):264—269. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.1006.

Введение
Актуальность. Об инкорпорировании конвертируемых 

займов в национальное право указывалось в Распоряжении 

Правительства РФ от 1 ноября 2013 г. № 2036-р «Об утвер- 
ждении Стратегии развития отрасли информационных тех-
нологий в Российской Федерации на 2014—2020 годы  
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и на перспективу до 2025 года». Однако соответствующие 
поправки были внесены только 2 июля 2021 г. в связи с при-
нятием Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 354-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В то же время в Гражданском 
кодексе РФ отдельная статья по конвертируемым займам  
в гл. 42 «Заем и кредит» так и не появилась.

Степень изученности темы исследования. Ряд дис-
сертационных исследований, например Л. А. Виницкой [1] 
и Д. В. Юлова [2], затрагивает вопросы конвертируемого 
займа как одного из способов долгового финансирования 
с целью привлечения инвестиций. Общие вопросы о займе 
исследовала А. В. Уварова [3]. Отдельного исследования  
в сфере юриспруденции о конвертируемом займе не суще-
ствует, есть диссертационные работы по экономическим 
наукам. Это дает основание утверждать, что проблема пра-
вовой регламентации отношений, возникающих по поводу 
конвертируемого займа, относится к числу недостаточно 
исследованных проблем науки гражданского права.

Целесообразность разработки темы исследования. 
Поправки о договоре конвертируемого займа готовились 
в течение достаточно долгого времени. Перед внедрением 
нового механизма законодатель тщательно проанализиро-
вал западную практику, с тем чтобы имплементация дан-
ного института в российскую правовую систему прошла 
мягко и безболезненно. Несмотря на это, уже прослежива-
ется ряд проблемных моментов, которые могут помешать 
использованию этого инвестиционного механизма.

Одновременно с этим достижение цели исследования, 
во-первых, в теоретическом аспекте может способствовать 
формированию полноценного правового института кон-
вертируемого займа, а во-вторых, в практическом аспекте 
может помочь формированию правового регулирования для 
решения проблем в использовании конвертируемого займа.

Целью настоящего исследования является установле-
ние проблем в использовании конвертируемого займа и 
предложение способов их решения.

Для достижения цели обозначены следующие задачи:
1) определение основных проблем в использовании 

конвертируемого займа;
2) изучение зарубежного опыта и национальной судеб-

ной практики;
3) предложение способов решения указанных проблем. 
Научная новизна. В связи с принятием нового зако-

нодательства проанализированы проблемы, возникающие 
в ходе осуществления субъектами гражданского права 
конвертируемого займа. Предоставлены соответствующие 
новые рекомендации для решения указанных проблем.

Методология исследования. При написании исполь-
зовались общенаучные методы познания. Анализ, синтез, 
обобщение, системный анализ позволили изучить конвер-
тируемый заем как систему из взаимосвязанных элементов, 
для понимания их структуры и функционирования. Диалек-
тический метод позволил рассмотреть такое правовое явле-
ние, как конвертируемый заем, в связи с иными социальны-
ми явлениями. Методы эмпирических исследований, такие 
как наблюдение и изучение судебной практики, позволили 
выявить проблемы применения конвертируемого займа.

Теоретическая значимость состоит в информирова-
нии научного сообщества о проблемах применения пра-
вового института «конвертируемый заем»; подробное их 
исследование способствует разработке путей устранения 
этих проблем.

Практическая значимость исследования. Результаты 
исследования могут использоваться при разработке закона 
о конвертируемом займе, формировать правоприменитель-
ную практику, связанную с финансовыми инструментами.

Основная часть
Конвертируемый заем — это финансовый инструмент, 

который позволяет заемщику обменять заемные сред-
ства на акции компании в будущем. Такой заем важен на 
начальном пути развития стартапов [4; 5].

Институт конвертируемого займа задумывался как один 
из мировых инвестиционных механизмов и имеет преиму-
щества перед венчурными сделками [6], в отличие от мезо-
нинного кредита (ничем не необеспеченного, с потенци-
алом преобразования в акции компании) [7]. Так, ученые 
относят к позитивным моментам доступность данного 
инвестиционного механизма на ранних этапах создания 
компании, т. к. не проводится оценка предприятия; выгод-
ные условия [8, c. 91].

Конвертируемый заем — комплексный договор, кото-
рый содержит в себе безусловный, срочный и модифици-
рованный договор займа с корпоративным опционным 
договором продажи права участия в непубличной компа-
нии [9, c. 43]. Таким образом, риски инвестора в случае 
заключения такого договора минимальны в связи с предо-
ставлением ему альтернативы. Нотариус помогает упоря-
дочить отношения конвертируемого займа [10].

Договор конвертируемого займа может применяться 
также компаниями «со стажем» в случае, если они испы-
тывают серьезный недостаток финансов. Однако всег-
да стоит помнить, что исполнение данного соглашения 
существенным образом меняет соотношение сил участ-
ников внутри корпорации.

Прослеживается ряд проблемных моментов, которые 
могут помешать использованию этого инвестиционного 
механизма. Перечислим основные.

Во-первых, возражение заемщика может создать затруд-
нения в получении доли в компании. В течение 14 рабо-
чих дней с момента подачи займодавцем предложения 
увеличить уставной капитал заемщик имеет право подать 
возражения. В таком случае нотариус прекращает всякие 
действия по конвертации. Конечно, займодавец имеет воз-
можность обратиться в суд для защиты своих прав, однако 
судебные споры могут затянуться на многие месяцы, что 
совершенно невыгодно для инвестора. Обращение в суд 
сулит займодавцу дополнительные расходы — на юриди-
ческие и нотариальные услуги, оплату государственной 
пошлины и т. д. Возможны и иные негативные последствия 
для инвестора такой отложенной конвертации (например, 
сорванные сделки).

С другой стороны, данное правило не лишено своей 
логики, ведь нотариус не может оценить наступление или, 
наоборот, ненаступление оговоренных договором обстоя-
тельств и сроков. Если заемщик направил свои возражения, 
значит, присутствует спор о праве, разрешать который дол-
жен суд. Нотариус (как и регистратор) не разрешает пра-
вовые конфликты между хозяйствующими субъектами,  
на него возложена иная функция [11, c. 9].

Но присутствие в законе такой «лазейки» не означа-
ет, что все заемщики обязательно будут пользоваться ею, 
оттягивая момент конвертации, поскольку создание пре-
пятствий для инвестора может безнадежно испортить репу-
тацию компании заемщика.
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Во-вторых, закон не устанавливает никаких требований 
к возражениям заемщика, поэтому теоретически достаточ-
но выражения одного несогласия без аргументации своей 
позиции (по аналогии с возражением на судебный приказ). 
Такое положение может привести к злоупотреблению заем-
щиком своими правами.

Конечно, стороны могут конкретизировать требования, 
предъявляемые к возражениям, однако на практике мало-
вероятно, что нотариус будет оценивать их соблюдение. 
Еще один возможный вариант — закрепление негативных 
последствий (например, неустойки) для заемщика в слу-
чае предъявления необоснованных возражения. Но в таком 
случае необходимо определить, какие возражения являют-
ся обоснованными, а какие — нет.

В-третьих, остается открытым вопрос о возможности 
увеличения уставного капитала общества во время дей-
ствия договора конвертируемого займа. Соответственно, 
общество может принять решение об увеличении капита-
ла, которое приведет к «размытию» доли инвестора. Если 
инвесторы конвертируют заем в акции, это может приве-
сти к снижению стоимости акций компании и уменьшению 
ее способности выплачивать долги, что может привести  
к увеличению долга компании и снижению ее прибыли, 
негативному влиянию на финансовые показатели, сниже-
нию доступных средств для развития компании. В этом 
случае стоимость акций компании падает, инвесторы могут 
потерять значительную часть своих инвестиций, что соз-
дает высокий риск для инвесторов. Поэтому при конверта-
ции займа в акции существует риск разводнения доли дей-
ствующих акционеров. Кроме этого, такая ситуация может 
привести к увеличению предложения акций на рынке, что 
может снизить их стоимость. Цена акций при конвертации 
может быть неопределенной, что создает риск для инве-
сторов. Поэтому конвертируемый заем может привести  
к нестабильности цен на акции компании. Могут возник-
нуть сложности в оценке стоимости компании и снижение 
доверия к компании, увеличения долга компании и увели-
чения затрат на его обслуживание. Если инвесторы не уве-
рены в будущем компании, они могут предпочесть избегать 
инвестиций в нее.

Однако стороны могут внести в договор положения, 
запрещающие увеличение уставного капитала без согласия 
займодавца. То же касается регистрации дополнительно-
го выпуска акций при незавершенном размещении акций  
по действующему договору конвертируемого займа. Сторо-
ны могут прописать особый порядок конвертации, снижаю-
щий риски увеличения капитала (например, в случае увели-
чения капитала увеличивается и номинальная стоимость).

Возможны и иные способы защиты доли инвестора  
от «размытия», например введение представителя инвестора  
в органы управления заемщика. Задача такого лица — не допу-
стить принятия решения об увеличении уставного капитала.

В-четвертых, сведения о займодавце, включая его наи-
менование, ОГРН и ИНН, обязательно вносятся в ЕГРЮЛ, 
что является минусом для некоторых инвесторов. Ранее 
многие компании выбирали такой способ инвестирования 
из-за его анонимности.

С другой стороны, внесение сведений в ЕГРЮЛ важно 
для будущих инвесторов, поскольку договор конвертируе-
мого займа может содержать особенности корпоративного 
управления.

В-пятых, неясен механизм заключения договора кон-
вертируемого займа с несколькими инвесторами. Одна 

из возможных ситуаций: на развитие бизнеса требуется 
200 млн руб. Один инвестор готов предоставить 80 млн, 
второй — 50 млн, а третий — 70 млн руб. Нужно ли при-
нимать одно решение об увеличении уставного капитала/
эмиссии акций либо требуется пройти три отдельные про-
цедуры? Вопрос открыт. Кроме этого, существуют ограни-
чения в управлении компанией: если инвесторы конверти-
руют заем в акции, это может привести к увеличению их 
влияния на принятие решений в компании.

В-шестых, заемщик теоретически может скрывать 
достижение показателей KPI. Займодавец вправе предъ-
явить требования о конвертации в течение 3 месяцев  
с момента достижения показателей KPI, а не с момента, 
когда ему стало известно о данном факте. Чтобы оттянуть 
время, заемщик может скрывать от инвестора, что показа-
тели эффективности уже достигнуты. В итоге займодавец 
может легко упустить трехмесячный срок, который в даль-
нейшем придется восстанавливать уже в судебном порядке.

Чтобы избежать возможных проблем, в договор конвер-
тируемого займа можно внести условие о предоставлении 
заемщиком инвестору документов и информации о хозяй-
ственной деятельности компании. Но даже при наличии 
такого условия не факт, что инвестор успеет проверить все 
документы вовремя и провести аудит. Обычно используют 
показатель EBITDA для определения возможности регуляр-
ного и своевременного погашения долговых обязательств. 
Однако этот показатель не учитывает чистый доход компа-
нии, который может оказаться очень низким для инвестора 
и сигнализировать о том, что инвестиции будут неэффек-
тивными [12, c. 35]. Чем крупнее стартап, тем дольше будет 
длиться финансовая проверка.

Поэтому совершенно очевидно, что 3 месяца — слиш-
ком маленький срок для предъявления требований о кон-
вертации. Было бы логичнее оставить вопрос о сроках  
на усмотрение сторон.

Во многом похожие проблемы возникают и в том слу-
чае, если в роли заемщика выступает акционерное обще-
ство. Так, заемщику — акционерному обществу предо-
ставляется 14 дней на подачу возражений (не обязательно 
обоснованных), которые затормозят процесс конвертации и 
создадут дополнительные сложности для инвестора.

Еще один вопрос касается действия соглашений, заклю-
ченных до вступления в силу поправок о договоре конвер-
тируемого займа.

С одной стороны, такие соглашения продолжают свое 
действие — это следует из п. 2 ст. 422 Гражданского кодек-
са РФ. В указанном выше Федеральном законе от 2 июля 
2021 г. № 354-ФЗ ничего не сказано о том, что новые прави-
ла распространяются на ранее возникшие правоотношения. 
Отсутствие нотариального удостоверения не делает сделку 
ничтожной, поскольку закон не обязывает участников для 
заключения договора займа обращаться к нотариусу.

С другой стороны, п. 2 ст. 4 Гражданского кодекса РФ 
гласит о том, что к отношениям, возникшим до введения  
в действие акта гражданского законодательства, он приме-
няется к правам и обязанностям, возникшим после введе-
ние его в действие.

Из-за таких коллизий возможно возникновение различ-
ных спорных ситуаций. Предположим, займодавец и заем-
щик оформили договор до вступления в силу нового закона 
(т. е. до 17 июля 2021 г.), но право на увеличение устав-
ного капитала возникло у инвестора уже после обозначен-
ной даты. Может ли заемщик предъявить свои требования  
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нотариусу/держателю реестра согласно положениям 
ст. 32.3 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» или ст. 19.1 Федерально-
го закона от 8 декабря 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах  
с ограниченной ответственностью»?

Теоретически ничто не мешает инвестору действовать 
по новым правилам, однако практически гарантировано 
заемщик предъявит свои возражения.

Стоит также сказать, что закон предусматривает доста-
точно жесткие правила заключения и исполнения догово-
ра конвертируемого займа. Выражается это в закреплении 
строгого механизма его заключения, установлении чет-
ких сроков предъявления требования о конвертации, рас-
крытии данных об инвесторе и многих других моментах. 
Значение фундаментального принципа свободы договора 
теряется, чрезмерное регулирование может оттолкнуть 
потенциальных инвесторов от использования данного 
инструмента.

Есть ли у законодателя основания для ограничения 
принципа свободы договора? По утверждению Е. В. Богда-
нова, причины заключаются в том, что «каждый из участни-
ков договора ставит собственные интересы непримиримо 
выше интересов своего контрагента» [13, c. 125]. Учитывая 
этот момент, мотивы установления строгих правил стано-
вятся понятны.

Договор конвертируемого займа является самостоя-
тельным гражданско-правовым договором [14; 15]. Суть 
договора состоит в том, что конвертируемый заем пред-
ставляет собой финансовый инструмент, который может 
быть переведен в акции компании.

Существуют проблемы использования гражданско-пра-
вовой ответственности за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение договора конвертируемого займа с участием 
общества с ограниченной ответственностью и акционерно-
го общества [16].

В зарубежных исследованиях подчеркивалось, что кон-
вертируемые облигации в значительной степени игнори-
ровались в научной литературе [17]. В мировой практике 
финансирование через конвертируемые займы не подхо-
дит для получения льгот по Схеме инвестиций в предпри-
ятия (EIS) или Схеме начальных инвестиций в предприя-
тия (SEIS). Необходим компромисс при определении сум-
мы финансирования, которая должна быть собрана, чтобы 
раунд считался квалифицирующим. Зарубежные ученые 
указывают, что конвертируемые арбитражные хедж-фон-
ды с возможностью покупки и хеджирования являются 
важными игроками на рынке конвертируемых облигаций. 
Эти фонды выступают посредниками между фирмами, 
которым быстро требуется капитал, и инвесторами, кото-
рым требуется время для оценки ценных бумаг. Зарубеж-
ные ученые считают, что цены на конвертируемые ценные 
бумаги отражают издержки, которые несут посредники 
при управлении своими позициями, занижая стоимость 
конвертируемых облигаций предприятий. Недооценка 
значительно выше для ценных бумаг, конвертируемых 
в акции, короткая продажа которых обходится дороже. 
Недооценка выше, когда предложений по кредитам мало, 
конвертируемые облигации более неликвидны, а операци-
онные издержки при торговле акциями, необходимые для 
хеджирования, выше [18].

При анализе российского законодательства и судеб-
ной практики выявлено, что заключаются дополнитель-
ные договоры между посредниками и предприятиями  

на оказание консультационных услуг для подачи доку-
ментов и получения финансирования у хедж-фонда  
и инвесторов. При этом судебная практика в связи с неис-
полнением условий договора основывается только на 
положениях договора между сторонами. Например, арби-
тражный суд в своем решении мало ссылается на зако-
нодательство, а использует только заключенный между 
сторонами договор (Постановление Седьмого арбитраж-
ного апелляционного суда г. Томска). При изучении базы 
судебных решений «Мой Арбитр» выявлено 16 848 судеб-
ных актов по запросу «конвертируемый», однако почти 
все они касаются вопроса признания недействительны-
ми сделок обычной купли-продажи акций. Практически 
отсутствуют судебные решения о конвертируемом займе. 
Это свидетельствует о недостаточном законодательном 
обеспечении как конвертируемых займов как у инвесто-
ров напрямую, так и с использованием хедж-фондов. Поэ-
тому необходимо детально указать в Гражданском кодек-
се РФ условия договора, права и обязанности сторон, 
существенные условия, такие как цена размещения допол-
нительных акций, срок исполнения. Другие условия кон-
вертируемого займа предусмотрены Гражданском кодексе 
РФ в статьях о займе. Подробное изучение условий дого-
вора конвертируемого займа выходит за пределы предме-
та данного исследования и требует отдельного изучения  
в отдельной научной статье.

Эти проблемы могут влиять как на инвесторов,  
так и на компании, использующие конвертируемые 
займы в качестве инструмента финансирования. Вот 
несколько общих рекомендаций для инвесторов и заем-
щиков для решения проблемы с использованием конвер-
тируемого займа:

1. Предоставление дополнительных прав или изменение 
методологий оценки.

2. Использование альтернативных финансовых структур, 
таких как Простые соглашения на будущие акции (SAFEs).

3. Установление предельной оценки или механизма 
ценообразования на начальном этапе при конвертации зай-
ма в акции, для избегания риска разводнения доли действу-
ющих акционеров.

4. Использование конвертируемых займов для финан-
сирования с целью поддержания динамики компании. 
При этом нужно учитывать, что цена акций при конвер-
тации может быть неопределенной, что создает риск для 
инвесторов.

5. Необходим компромисс при определении суммы 
финансирования, которая должна быть собрана, чтобы 
раунд считался квалифицирующим. Для этого необходимо 
обеспечение достаточного уставного капитала для преобра-
зования займа в акции.

6. Акционеры компании должны заключить соглашение 
относительно конвертируемых инструментов, в котором 
они обязуются принимать необходимые решения при кон-
вертации займа, отказываются от своего преимуществен-
ного права на приобретение новых акций, которые будут 
выпущены при конвертации, и, в случае создания ново-
го класса акций, принять решение о внесении изменений  
в устав компании.

7. Устав компании должен быть адаптирован для под-
держки процесса конвертируемого займа:

– оплата не денежными взносами позволяет компании 
принимать инвестиции в формах, отличных от наличных, 
что имеет решающее значение для процесса конвертации;
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– оплата акций с эмиссионной надбавкой позволяет выпу-
скать акции с надбавкой к номинальной стоимости, которая 
необходима для конвертации всего непогашенного долга;

– привилегированные акции: в Уставе должны быть 
подробно описаны права и предпочтения различных клас-
сов акций, включая любые привилегированные акции, 
которые могут быть выпущены при конвертации.

Необходимо разработать единый документ конверти-
руемого займа, т. к. сейчас положения данного договора 
содержатся в договоре займа, корпоративном договоре, 
протоколе общего собрания об увеличении размера устав-
ного капитала с предоставлением доли инвестору.

Результаты. Конвертируемый заем может быть выгод-
ным инструментом для инвестиций, но также может быть 
связан с определенными рисками. В рамках исследования 
были определены основные проблемы в использовании кон-
вертируемого займа. Исследование может помочь в и пред-
ложении способов решения указанных проблем.

Вывод
Рассмотренная в настоящей статье проблематика в исполь- 

зовании конвертируемого займа является лишь попыткой 
отразить существующие проблемы использования в России 
конвертируемого займа на современном этапе развития пра-
вового регулирования общественных отношений в этой сфере.

Что касается перспектив данного института, то они видятся 
вполне оптимистичными. Бизнес и ранее прибегал к заключе-
нию подобных инвестиционных сделок, его не останавливало 
даже то, что, что механизмы венчурного инвестирования были 
никак не урегулированы в России. Конечно, статьи, посвящен-
ные договору конвертируемого займа, будут еще неоднократно 
корректироваться, а судебная практика — нарабатываться.

В заключение можно отметить, что конвертируемые 
займы могут быть мощным инструментом для решения 
финансовых проблем и стимулирования роста компании, 
но требуют тщательного анализа и планирования для мини-
мизации потенциальных рисков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. В статье рассмотрены особенности 
правовой природы заключения специалиста как разновид-
ности доказательства в уголовном процессе. Автором 
проанализированы различные подходы к оценке такого 
доказательства, имеющиеся в юридической литературе. 
Проведено его сопоставление с таким доказательством, 
как заключение эксперта, выделены существенные отли-
чительные черты, среди которых уделено особое вни-
мание возможности проведения исследования. Рассмо-
трены особенности соблюдения процессуальной формы 
анализируемого вида доказательства с учетом правовой 
позиции Конституционного суда РФ о необходимости 
предупреждения специалиста об уголовной ответствен-
ности за дачу заведомо ложных показаний, подготовку 
заведомо ложного заключения. Изучены особенности 
доказательственного значения заключения специалиста  
в рамках гражданского, арбитражного и уголовного 
судопроизводств с учетом анализа процессуального зако-
нодательства и руководящих разъяснений, изложенных  
в постановлениях Пленума Верховного суда РФ. Отмече-
ны присущие уголовному судопроизводству особенности 
заключения специалиста, обусловленные более строгими 

требованиями публичности и императивности, но кото-
рые также содержат элемент состязательности.

Представленные в статье выводы и предложения направ-
лены на установление правой природы заключения специали-
ста как доказательства в уголовном процессе, возможности 
проведения исследования как творческого элемента любой 
судебной экспертизы. Представлены условия, при которых 
возможно существенное сближение доказательственного 
значения заключения эксперта и заключения специалиста.

Сделан вывод об особой роли и природе заключения 
специалиста в уголовном процессе и возможности про-
ведения самостоятельного исследования при соблюдении 
выделенных автором условий. Представленные результа-
ты исследования направлены на совершенствование дей-
ствующего законодательства, а также складывающейся 
правоприменительной практики, которые значимы для 
дальнейшего развития доктрины уголовного процесса.

Ключевые слова: уголовный процесс, доказательство, 
заключение эксперта, заключение специалиста, эксперт-
ное исследование, оценка доказательств, сторона защи-
ты, показания специалиста, дополнительная экспертиза, 
свобода оценки доказательства

Для цитирования: Нурбаев Д. М. Заключение специалиста как доказательство в уголовном процессе // Бизнес. Обра-
зование. Право. 2024. № 2(67). С. 270—275. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.1003.

Original article

SPECIALIST’S OPINION AS EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS
5.1.4 — Criminal law sciences

Abstract. The article examines the legal nature of a special-
ist’s conclusion as a type of evidence in criminal proceedings. 
The author analyzed various approaches to assessing such 
evidence available in the legal literature. It is compared with 
such evidence as an expert’s opinion, its significant distinctive 
features are highlighted, among which special attention is paid 
to the possibility of conducting research. The features of com-
pliance with the procedural form of the analyzed type of evi-
dence are considered, taking into account the legal position of 
the Constitutional Court of the Russian Federation on the need 
to warn a specialist about criminal liability for giving know-
ingly false testimony, providing a knowingly false conclusion. 
The features of the evidentiary value of a specialist’s opinion 
in the framework of the civil, arbitration and criminal proceed-
ings are studied, taking into account the analysis of procedural 
legislation and the guiding explanations set out in the decisions 

of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation.  
The peculiarities of a specialist’s conclusion inherent in crimi-
nal proceedings are noted, due to more stringent requirements 
of publicity and imperativeness, but which also contain an ele-
ment of adversarialism.

The conclusions and proposals presented in the article are 
aimed at establishing the legal nature of a specialist’s conclu-
sion as evidence in criminal proceedings, the possibility of con-
ducting research as a creative element of any forensic examina-
tion. The conditions under which a significant convergence of 
the evidentiary value of an expert’s opinion and a specialist’s 
opinion are possible are presented.

A conclusion is drawn about the special role and nature 
of a specialist’s conclusion in criminal proceedings and the 
possibility of conducting independent research, subject to 
the conditions outlined by the author. The proposed research 
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results are aimed at improving the current legislation, as 
well as the emerging law enforcement practice, which are 
significant for the further development of the science of crim-
inal procedure.

Keywords: criminal proceedings, evidence, expert`s opinion, 
specialist`s opinion, expert research, evaluation of evidence, 
defense, specialist’s testimony, additional examination, freedom 
to evaluate evidence

For citation: Nurbaev D. M. Specialist’s opinion as evidence in criminal proceedings. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. 
Education. Law. 2024;2(67):270—275. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.1003.

Введение
Актуальность. Использование в доказывании заключе-

ния специалиста вызывает определенные процессуальные 
трудности, обусловленные, как правило, недостаточной 
правовой регламентацией природы такого доказательства. 
Складывающаяся судебная практика и законодательная 
база не всегда соответствуют друг другу, создавая опре-
деленные противоречия. Не дает категорического ответа  
на возникающие вопросы и доктрина уголовного процесса.

Изученность проблемы. Проблемы использования 
заключения специалиста в качестве доказательства в уголов-
ном процессе были предметом научных исследований. Они 
освещались в диссертациях Е. А. Мацун [1], Н. С. Расуло-
вой [2], С. В. Хомутова [3], В. Ю. Яргутовой [4], на моногра-
фическом уровне — Н. С. Расуловой и С. Б. Россинским [5], 
в трудах Т. В. Аверьяновой, А. И. Бельского, С. В. Кравцо-
ва, А. В. Кудрявцевой, Л. В. Лазаревой, Т. Ф. Моисеевой, 
Е. Р. Россинской, Е. Р. Шестакова, М. С. Шимохина и др.

Целесообразность разработки темы обусловлена 
необходимостью изучения возможности использования в 
качестве доказательства в уголовном процессе заключения 
специалиста, в рамках которого предусматривается прове-
дение самостоятельного творческого исследования.

Научная новизна заключается в выработке нового под-
хода к определению понятия заключения специалиста как 
доказательства в уголовном процессе, содержащего эле-
менты самостоятельного исследования, реализуемого при 
определенных условиях.

Целью исследования является формирование науч-
но обоснованной концепции использования заключения 
специалиста в качестве доказательства как альтернативы 
заключению эксперта. Исходя из цели, были поставлены 
следующие задачи:

‒ провести сравнительный анализ заключения эксперта 
и заключения специалиста;

‒ проанализировать позицию научного сообщества 
относительно вариаций использования в качестве доказа-
тельства заключения специалиста;

‒ выделить условия, при которых наиболее целесоо-
бразно использовать заключения специалиста в качестве 
доказательства;

‒ изучить правовую позицию Конституционного суда РФ 
в части установления дополнительных требований к соблю-
дению процессуальной формы, предъявляемых к заключе-
нию специалиста.

Теоретическая значимость заключается в разработке 
новых подходов по применению заключения специалиста  
в качестве доказательства в уголовном процессе как альтер-
нативы заключению эксперта. Практическая значимость 
заключается в правовом обосновании наиболее эффектив-
ного использования заключения специалиста как доказа-
тельства в уголовном процессе, которому присуще прове-
дение самостоятельного исследования.

Методологическую основу исследования составляют диа- 
лектико-материалистический метод, а также сравнительно- 

правовой, формально-юридический методы. Они способству-
ют анализу и изучению судебной практики, а также доктри-
нальных подходов, имеющихся в научном сообществе.

Основная часть
Традиционно основной формой использования специ-

альных знаний в ходе уголовного судопроизводства высту-
пало заключение эксперта, подготавливаемое по инициативе 
властных субъектов уголовного судопроизводства. Специа-
лист как субъект использования специальных знаний высту-
пал, как правило, в качестве участника следственного дей-
ствия осуществляющего помощь в поиске, сборе, изъятии 
доказательственной информации, постановке вопросов экс-
перту, разъяснении сложных научных вопросов и т. д.

Однако последовательное дополнение норм уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации в части касаю-
щейся роли специалиста позволило не только доктрине, но и 
правоприменительной практике выработать подход, согласно 
которому заключение специалиста стало рассматриваться как 
альтернатива заключению эксперта, представляемое стороной 
защиты как элемент реализации принципа состязательности 
сторон. В частности, Е. В. Селина отмечает, что «цель введе-
ния в закон нового вида доказательств — заключения специ-
алиста — максимально наделить защитника полномочиями, 
равными назначению судебной экспертизы (альтернативной 
экспертизы) следователем, дознавателем, судом» [6, с. 121].

Также некоторые авторы небезосновательно отмечали, 
что заключение специалиста — это одна из форм реализа-
ции в отечественном уголовном процессе элементов англо-
саксонской модели использования специальных знаний, 
последовательно внедряемых с учетом принципа состяза-
тельности сторон [7]. Более того, существуют предложения 
о необходимости рассмотрения заключения и показания 
специалиста автономно друг от друга. В частности, отмеча-
ется, что у правоприменителей должна быть возможность 
воспринимать заключение специалиста и показания специ-
алиста не только во взаимосвязи (как в случае с заключени-
ем и показаниями эксперта), но и изолированно [8].

Стоит отметить, что представители стороны защиты 
фактически восприняли подобные законодательные изме-
нения именно в таком русле, поэтому как на стадии пред-
варительного расследования, так и на стадии судебного 
разбирательства стали массово инициировать ходатайства 
о приобщении заключений специалиста, оставляя без вни-
мания обязательность дачи специалистом показаний отно-
сительно подготовленного заключения.

Но так ли обстоит дело при оценке заключения специ-
алиста в следственной и судебной практике? Полагаю, что 
для этого необходимо ответить на вопрос: можно ли ставить 
знак равенства между заключением эксперта и заключени-
ем специалиста, т. е. допустимо ли в рамках заключения 
специалиста проводить самостоятельное исследование?

Буквальный анализ действующего уголовно-процес-
суального законодательства дает отрицательный ответ  
на поставленный вопрос.
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Согласно ч. 3 ст. 80 Уголовно-процессуального кодекса 
(далее — УПК) РФ заключение специалиста — это пред-
ставленное в письменном виде суждение по вопросам, 
поставленным перед специалистом сторонами.

В соответствии с п. 16 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 19 декабря 2017 г. № 51 «О практике 
применения законодательства при рассмотрении уголов-
ных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопро-
изводства)» заключение специалиста не может подменять 
заключение эксперта, если оно требуется по делу.

Из этого можно сделать вывод, что заключение специ-
алиста не может заменить собой заключение эксперта, т. е. 
фактически самостоятельное исследование специалистом 
не проводится. В рамках заключения специалиста возмож-
но установление экспертных ошибок, что, как правило,  
в судебной практике называется рецензиями на заключение 
эксперта, позволяющее мотивировать основания для назна-
чения дополнительных или повторных судебных экспер-
тиз. Рассматриваемый подход абсолютно оправдан, учиты-
вая, что для обоснования наличия оснований для назначе-
ний повторных и дополнительных экспертиз доводы лица, 
обладающего специальными знаниями, безусловно, будут 
являться приоритетными и базовыми.

В теории уголовного процесса подчеркивается, что 
рецензирование заключения судебной экспертизы сведу-
щим лицом является разновидностью получения консуль-
тации специалиста в непроцессуальной форме, которая 
фактически направлена на проверку исследования [9].

При этом в разъяснениях Верховного суда РФ подчеркива-
ется, что заключение специалиста не может подменять собой 
заключение эксперта, если оно требуется по делу. Поэтому 
заключение специалиста может выступить в качестве само-
стоятельного исследования только в случае, если суд, сле-
дователь отказывают в назначении и производстве судебной 
экспертизы. Видимо, в том числе для таких ситуаций законо-
датель дополнил положения ст. 159 УПК РФ п. 2.2, согласно 
которому подозреваемому или обвиняемому, его защитнику 
не может быть отказано в приобщении к материалам уголов-
ного дела доказательств, в т. ч. заключений специалистов.

В анализируемом случае это такие правовые ситуации, 
при которых необходимость назначения экспертизы видит-
ся обоснованной для стороны защиты, однако по каким-ли-
бо мотивам властные субъекты уголовного процесса отка-
зывают в ее назначении. Поэтому приобщение такого 
заключения специалиста, представляющего собой самосто-
ятельное исследование либо будет использовано в качестве 
самостоятельного доказательства, либо будет безусловным 
основанием для назначения судебной экспертизы.

Но стоит заметить, что в п. 1 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» фактически также имеются 
признаки разграничения заключения эксперта и заключения 
специалиста. Верховный суд РФ обращает внимание, что если 
же проведение исследования не требуется, то возможно при-
влечение к участию в судебном разбирательстве специалиста 
в порядке, предусмотренном ч. 3 и 4 ст. 80 УПК РФ.

В заданном контексте разграничение происходит по 
наличию либо отсутствию необходимости проведения иссле-
дования. В этой связи качественное разграничение проводит 
М. В. Жижина, указывая, что «знания эксперта служат сред-
ством получения сведений о новых фактах, знания специ-
алиста – средством отыскания и разъяснения сведений о 
существующих фактах, работа эксперта по своей природе — 

творческая, а полученное им знание, содержащееся в заклю-
чении, — это некое микрооткрытие» [10, с. 56]. При таком 
подходе получается, что в рамках заключения специалиста 
новая информация не устанавливается, он лишь проверяет 
полноту и качество проведенного исследования экспертом. 
Между тем А. В. Кудрявцева делает вывод, что «суждение 
специалиста, высказываемое им в заключении, должно рас-
сматриваться и быть, по существу, результатом исследова-
ния» [11, с. 128]. Но при этом автор всё же подчеркивает, что 
характер таких исследований будет отличаться.

В содержательной части при наличии в материалах уго-
ловного дела заключения эксперта сравнительная характе-
ристика происходит именно в таком ключе. Между тем как 
было указано выше, не стоит забывать про ситуации, ког-
да следователь, дознаватель или суд могут отказывать сто-
роне защиты в назначении судебной экспертизы, а также 
ситуации, при которых также остается без удовлетворения 
ходатайство о назначении повторной либо дополнительной 
экспертизы. В подобных случаях заключение специалиста, 
выполненное фактически таким же сведущим лицом, но  
в другой процессуальной форме, может содержать в себе 
полноценное исследование, носить творческий характер и 
по своим результатам содержать новую информацию, новое 
открытие. Косвенно предложенный вывод подтвержда-
ется исключением п. 20 Постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28, в котором было 
указано, что специалист не проводит исследование веще-
ственных доказательств и не формулирует выводы, а лишь 
высказывает суждение по вопросам, поставленным перед 
ним сторонами. То есть, Верховный суд РФ отказался от 
тезиса о невозможности проведения исследования в рамках 
подготовки заключения специалиста, именно этим фактом 
с одновременным изменением УПК РФ в этой части можно 
объяснить упразднение обсуждаемого пункта постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ.

В продолжение сопоставления исследовательской части 
двух форм использования специальных знаний остаются 
неразрешенными два вопроса: какие объекты предоставля-
ются на исследование и кто должен предупреждать специа-
листа об уголовной ответственности за подготовку заведо-
мо ложного заключения?

По поводу первого из них можно пояснить, что на этапе 
окончания предварительного расследования после ознаком-
ления стороны защиты со всеми материалами уголовного 
дела, а также на стадии судебного разбирательства имеется 
доступ ко всем доказательствам, на основании которых при-
нимались ключевые процессуальные решения по уголовно-
му делу. На временных отрезках указанных стадий уголов-
ного процесса нельзя говорить о необоснованности такого 
заключения специалиста в виду неполноты представлен-
ных на исследование материалов. При этом до отмеченных 
временных пределов полноценное исследование по иници-
ативе стороны защиты провести невозможно ввиду отсут-
ствия достаточного количества материалов-объектов. При 
этом, безусловно, даже на первоначальном этапе расследо-
вания, особенно по делам об экономических преступлени-
ях, сторона защиты может иметь в своем распоряжении все 
документы, касающиеся предмета преступления, достаточ-
ные для проведения исследования. При этом возможность 
рассмотрения заключения специалиста как самостоятель-
ного исследования в такой ситуации обоснована только  
в случае отказа следователем в удовлетворении ходатайства 
стороны защиты о приобщении материалов, которые будут 
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объектами исследования. Однако развитие событий в таком 
ключе на ранних этапах расследования маловероятно.

В части второго вопроса о необходимости предупреж-
дения специалиста об уголовной ответственности за под-
готовку заведомо ложного заключения сложилась очень 
интересная правовая ситуация. Рассматриваемый тезис  
в очередной раз стал предметом рассмотрения Конституци-
онного суда РФ в определении от 31 января 2023 г. № 6-О. 
Конституционный суд РФ еще раз акцентировал внимание 
на том факте, что заключение специалиста не может под-
менять заключение эксперта, если оно требуется по делу. 
Если из устных разъяснений или заключения специалиста 
следует, что имеются основания назначить дополнитель-
ную или повторную экспертизу, суду следует обсудить 
вопрос о назначении такой экспертизы.

Анализируемый довод вполне обосновано был подвер-
гнут критике в теории уголовного процесса. В частности, 
Я. М. Плошкина пишет, что «неясно, как сторона защи-
ты может воспользоваться отмеченной Конституционным 
Судом РФ возможностью с опорой на суждения, высказан-
ные привлеченными ею специалистами, если он не впра-
ве оценить экспертное заключение» [12, с. 78]. Здесь стоит 
подчеркнуть, что выработанная судебная практика в этой 
части зачастую противоречит позиции Конституционного 
суда РФ, когда подобные оценки, изложенные в заключе-
нии специалиста, вышестоящие суды используют как осно-
вание для назначения судебной экспертизы либо обоснова-
ния принятого по делу процессуального решения или ито-
гового (промежуточного) судебного акта.

Поэтому верно поставлен вопрос о том, что обосно-
вать наличие ошибок, недостатков в заключение эксперта 
может только такой же субъект — носитель специальных 
знаний, и единственным правовым средством для этого 
может являться заключение специалиста.

В части основного предмета рассмотрения Конституци-
онного суда РФ о необходимости предупреждения специ-
алиста об уголовной ответственности для целей соблюде-
ния процессуальной формы было указано, что такая форма 
должна реализовываться в рамках производства судебной 
экспертизы. При этом сторона защиты не лишена возмож-
ности с опорой на суждения специалиста приводить суду 
доводы, опровергающие заключение судебной экспертизы, 
обосновывать ходатайства о производстве дополнительной 
либо повторной экспертизы.

Фактически, Конституционный суд РФ всё же допускает 
возможность использования суждений специалиста для обо-
снования необходимости проведения дополнительной или 
повторной экспертизы, но делает это весьма не очевидно.

В следственной и судебной практике вопрос о необхо-
димости предупреждения специалиста об уголовной ответ-
ственности разрешается путем заявления ходатайства о его 
допросе либо на стадии предварительного расследования, 
либо в суде, где он докладывает содержание своего заклю-
чения посредством дачи показаний. Данный механизм 
полностью согласуется с правовой позицией, изложенной 
в п. 17 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
19 декабря 2017 г. № 51 «О практике применения законо-
дательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой 
инстанции (общий порядок судопроизводства)», в соответ-
ствии с которым специалист, представивший свое заключе-
ние, может быть допрошен по правилам допроса свидетеля.

При этом встречающиеся в литературе мнения о возмож-
ности наделения адвоката правом предупреждения специа-

листа об уголовной ответственности за подготовку заведомо 
ложного заключения безусловно не могут иметь под собой 
правовой и фактической составляющей, поскольку только 
властный субъект уголовного процесса, наделенный правом 
принимать итоговые процессуальные решения по уголовно-
му делу, может выступать в качестве такого субъекта.

В таком контексте также интересен опыт использования 
заключения специалиста в рамках гражданского или арби-
тражного судопроизводства, поскольку именно в условиях 
указанных правоотношений наиболее полно реализуется 
принцип состязательности сторон, элементы которого пыта-
ются реализовать в рамках уголовного судопроизводства.

В гражданском процессе заключение специалиста как 
форма использования специальных знаний не предусмотре-
на. В ст. 188 Гражданского процессуального кодекса РФ име-
ется ссылка на консультацию специалиста, которая может 
быть дана в письменной форме. При этом в ч. 3 анализируе-
мой нормы указано, что специалист дает суду консультацию 
в устной или письменной форме, без проведения специаль-
ных исследований, назначаемых на основании определения 
суда. Специалист при этом не предупреждается об уголов-
ной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

В п. 16 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
26 июня 2008 г. № 13 «О применении норм Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации при рас-
смотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» ука-
зано, что задача специалиста в судебном заседании состоит 
в оказании содействия суду и лицам, участвующим в деле, 
в исследовании доказательств. Если имеются основания 
для проведения полноценного исследования, то Верхов-
ный суд РФ отмечает, что суд, рассматривающий дело по 
существу, может предложить сторонам представить допол-
нительные доказательства либо инициировать назначение 
судебной экспертизы.

Но при этом эксперт и специалист фактически являют-
ся носителями специальных знаний, а значит, их функцио-
нальность одинакова [13, с. 158].

Таким образом, в гражданском процессе письмен-
ная консультация специалиста, которая наиболее близка  
к понятию заключение специалиста не предусматривает 
возможности проведения самостоятельного исследования, 
не является доказательством по гражданскому делу, то есть 
никоим образом не может рассматриваться в качестве аль-
тернативы заключению эксперта.

Согласно ст. 87.1 Арбитражного процессуального кодек-
са (далее — АПК) РФ консультация специалистом дается  
в устной форме без проведения специальных исследова-
ний, назначаемых на основании определения суда. При этом  
в соответствии с п. 2 ст. 64 АПК РФ консультации специали-
стов являются доказательством по делу. Основные функции 
специалиста конкретизированы в п. 7 и 14 Постановления 
Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 4 апреля 2014 г. 
№ 23 «О некоторых вопросах практики применения арби-
тражными судами законодательства об экспертизе», кото-
рые заключаются в даче консультации по вопросу о возмож-
ности проведения экспертизы, формулировании вопросов 
эксперту, в исследовании заключения эксперта.

С учетом изложенного Е. С. Ганичева отмечает, что 
законодатель, придав консультациям специалистов статус 
доказательств по делам, рассматриваемым арбитражны-
ми судами, продемонстрировал весьма противоречивый 
метод: решение вопроса о необходимости привлечения 
специалиста является исключительной прерогативой суда. 
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Поэтому письменная консультация, данная таким специа-
листом по инициативе стороны, может не использоваться 
судом в качестве доказательства (не допускается исполь-
зование доказательств, полученных с нарушением феде-
рального закона) [14]. Автор выделяет такую особенность 
использования специалиста в арбитражном процессе как 
возможность ее реализации только по инициативе суда.  
Но стоит также подчеркнуть, что судебная практика по дан-
ному вопросу складывается весьма противоречиво и выде-
ленный недостаток не становится препятствием для исполь-
зования такого доказательства, в т. ч. в ином процессуаль-
ном статусе — в качестве письменного доказательства.

Анализ норм арбитражного процесса также свидетель-
ствует об отсутствии правовой основы для проведения  
в рамках заключения специалиста самостоятельного иссле-
дования и его рассмотрение как аналога судебной экспер-
тизы. Заключение эксперта фактически может являться 
обоснованием необходимости проведения судебной экс-
пертизы, за исключением случаев доказанности искомых 
фактов совокупностью иных доказательств по делу.

Поэтому большинство критических замечаний, адресо-
ванных доказательственному значению заключения специ-
алиста, обоснованы в условиях действия гражданского и 
арбитражного процессов [15]. Это касается невозможности 
проведения самостоятельного исследования, отсутствия 
статуса доказательства, рассмотрения основного предна-
значения реализуемого для целей установления оснований 
для назначения экспертизы либо проведения повторного 
исследования у другого эксперта и в другом экспертном 
учреждении (повторная экспертиза).

Заключение
Таким образом, использование в рамках уголовного судо-

производства заключения специалиста существенно отлича-
ется от аналогичного способа доказывания, реализуемого 
в гражданском и арбитражном процессах. Поэтому можно 
поддержать и разделить позицию многих авторов о том, что 
заключение специалиста в условиях действия публичности 
и императивности уголовного процесса с элементами прин-
ципа состязательности сторон действительно при опреде-
ленных условиях можно рассматривать как альтернативу по 
отношению к заключению эксперта, как дополнительный 
инструмент доказывания, реализуемый стороной защиты.

Приобщенное к материалам уголовного дела заключе-
ние специалиста, которое содержит элементы творческого 

исследования, может приобрести статус самостоятельного 
доказательства только в случаях, когда властные участники 
уголовного судопроизводства самостоятельно не проводят 
либо отказывают стороне защиты в назначении судебной 
экспертизы по уголовному делу.

Но в большинстве спорных случаев по уголовным делам 
судебная экспертиза назначается и заключение специали-
ста в рассматриваемой правой ситуации, так же как в усло-
виях гражданского и арбитражного процессов, становится 
инструментом инициирования назначения дополнитель-
ной либо повторной судебной экспертизы, акцент в кото-
рой сделан на анализ качества проведенного экспертного 
исследования (фактически рецензия), а не на самостоятель-
ный творческий потенциал.

Поэтому между показаниями специалиста и заключе-
нием специалиста нельзя ставить знак равенства, посколь-
ку показания являются процессуальной формой внедрения 
письменной консультации в доказательственную базу по 
делу. Однако в случаях, когда в рамках заключения специа-
листа проводится самостоятельное исследование, носящее 
творческий характер, то именно это исследование стано-
вится доказательством по делу.

Исходя из правовых особенностей использования в 
доказывании заключения специалиста, фактически вытека-
ют следующие специфические моменты реализации такого 
средства доказывания стороной защиты:

‒ наряду с приобщением заключения специалиста необ-
ходимо сразу же ходатайствовать о допросе специалиста, 
который будет предупрежден об уголовной ответственно-
сти за заведомо ложные показания для соблюдения право-
вых позиций Конституционного суда РФ и допустимости 
такого вида доказательства;

‒ необходимость в подготовке заключения специалиста 
возникает для целей получения основания для проведения 
повторной либо дополнительной судебной экспертизы;

‒ право на приобщение заключения специалиста необ-
ходимо реализовывать со стадии предварительного рас-
следования, а в случае отказа следователя (дознавателя)  
на этом этапе — уже в стадии судебного разбирательства;

‒ подготовку заключения специалиста как самостоятель-
ного исследования следует реализовывать в случае катего-
рического несогласия с результатами проведенной судебной 
экспертизы и отказа в назначении повторной судебной экс-
пертизы, а также в тех случаях, когда по уголовному делу 
было отказано в проведении судебной экспертизы.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ 
ГРАНИЦУ

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. Культура и общество неразрывно связаны 
друг с другом: общество не будет функционировать без 
культуры, а культура — без общества. Защита и передача 
культурного достояния из поколения в поколение представ-
ляет первостепенную, важнейшую задачу каждого госу-
дарства. Объекты культурного наследия в последнее время 
всё чаще становятся предметом правонарушений в связи  
с недекларированием и недостоверным декларированием, 
по причине несоблюдения запретов и ограничений, а также 
по фактам их сокрытия от таможенного контроля.

При проведении исследования рассмотрены характе-
ристики деятельности таможенных органов по борьбе  
с перемещением культурных ценностей с нарушением тре-
бований законодательства. Изучаются вопросы правового 
регулирования понятия культурных ценностей. Авторами 
дается характеристика деятельности таможенных орга-
нов при осуществлении контрольных функций при переме-
щении через границу Евразийского экономического союза 
объектов культурного наследия.

В ходе проведенного исследования авторами выявле-
ны некоторые проблемные аспекты предупредительной 

деятельности таможенных органов, предлагаются пути 
решения указанных проблем. В статье раскрываются тео-
ретические аспекты правового регулирования отношений, 
связанных с осуществлением таможенного контроля при 
перемещении культурных ценностей и объектов культур-
ного наследия, анализируются нормы российского законо-
дательства и Евразийского экономического союза в данной 
сфере, материалы правоприменительной практики по дан-
ному вопросу.

Данная статья является попыткой выявления проблем-
ных вопросов при осуществлении таможенными органами 
таможенного контроля в отношении культурных ценно-
стей, культурных объектов, перемещаемых через тамо-
женную границу, и о возможных решениях в данной обла-
сти правоотношений.

Ключевые слова: культурные ценности, культурные 
объекты, Евразийский экономический союз, таможенная 
граница, перемещение через границу, нормы уголовного 
законодательства, незаконное перемещение через границу, 
контрабанда, контрабанда культурных объектов, тамо-
женные органы, предупредительная деятельность

Для цитирования: Хайруллина Р. Г., Шакирова И. А. Предупреждение незаконного перемещения культурных ценно-
стей через границу // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 276—280. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.1005.

Original article

PREVENTION OF ILLEGAL TRANSFER OF CULTURAL PROPERTY  
ACROSS THE BORDER
5.1.4 — Criminal law sciences

Abstract. Culture and society are inextricably linked to each 
other. Society will not function without culture, and culture without 
society. The protection and passing of cultural heritage from gen-
eration to generation is the primary, most important task of each 
State. Cultural heritage objects are becoming more and more often 

the subject of offenses in connection with non-declaration and false 
declaration, due to non-compliance with prohibitions and restric-
tions, as well as their concealment from customs control.

In course the study, the characteristics of the activities of 
customs authorities to combat the movement of cultural property 
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in violation of legal requirements were considered. The issues of 
legal regulation of the concept of cultural values are studied. The 
authors describe the activities of customs authorities in the exer-
cise of control functions when moving cultural heritage objects 
across the border of the Eurasian Economic Union. 

In the course of the study, the authors identified some 
problematic aspects of the preventive activities of customs 
authorities, and suggested ways to solve these problems. The 
article reveals the theoretical aspects of the legal regulation of 
customs control while transferring cultural values and objects 
of cultural heritage, analyzes the norms of Russian legislation 

and the Eurasian Economic Union in this area, materials of 
law enforcement practice on this issue. 

This article is an attempt to identify problematic issues in the 
implementation of customs control by customs authorities in rela-
tion to cultural values, cultural objects transferred across the cus-
toms border, and possible solutions in this area of legal relations.

Keywords: cultural values, cultural objects, Eurasian Eco-
nomic Union, customs border, transfer across the border, norms 
of criminal law, illegal transfer across the border, smuggling, 
smuggling of cultural objects, customs authorities, preventive 
activities

For citation: Khairullina R. G., Shakirova I. A. Prevention of illegal transfer of cultural property across the border. Biznes. 
Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):276—280. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.1005.

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, 

что в современной жизни отнюдь не редки случаи незакон-
ного перемещения культурных ценностей и объектов куль-
турного наследия, выявление и пресечение фактов которых 
влекут наступление уголовной ответственности за совер-
шение контрабанды.

Культурные ценности представляют собой величай-
шие достижения человечества, воплощение духа и исто-
рии народов, основу его будущего развития. Сохранение 
культурного наследия является важным фактором развития 
государства, воспитания поколений и сохранения истори-
ческой памяти и культуры.

 Контрольную функцию за ввозом и вывозом куль-
турных ценностей осуществляют многие государствен-
ные органы. Скоординированная работа таких органов, 
как ФТС и Министерство культуры, ФСБ и МВД, позво-
лит комплексно осуществлять надзор и контроль и равным 
образом вовремя блокировать незаконные действия со сто-
роны нарушителей.

Изученность проблемы. Вопрос о незаконном пере-
мещении культурных ценностей через российскую грани-
цу не получил достаточного изучения в диссертационных 
и монографических исследованиях. В результате основой 
настоящего исследования выступили труды Ю. С. Барано-
вой [1], Д. В. Богдан [2], Г. М. Власовой [3], И. В. Гомон, 
П. С. Клочкова [4], Е. Л. Либензон [5], И. Э. Мартынен-
ко [6], Т. А. Эстерле [7], В. И. Якубовской [8], С. А. Яни-
на [9], посвященные общим положениям о правилах пере-
мещения через границу отдельных видов товаров, в т. ч. 
культурных ценностей, положения действующего законо-
дательства, содержащие особенности перемещения такого 
рода товаров.

Целесообразность разработки темы исследования 
определяется тем, что разработка научного представления о 
предупредительной деятельности таможенных органов при 
перемещении через границу культурных ценностей позво-
лит проводить дальнейшее исследование такой деятельно-
сти, в т. ч. вырабатывать меры предупредительного воздей-
ствия для эффективной борьбы с указанным явлением.

Научная новизна исследования выражается в форму-
лировании предложений по совершенствованию механиз-
ма защиты культурных ценностей и объектов культурного 
наследия при перемещении их через таможенную границу 
Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС).

Целью исследования является выявление проблемных 
аспектов в предупредительной деятельности таможенных 
органов, решение которых будет способствовать эффектив-

ному осуществлению ими таможенного контроля в отно-
шении перемещения культурных ценностей и объектов 
культурного наследия.

Задачами исследования являются: характеристика 
незаконного перемещения через границу отдельных видов 
товаров, в частности объектов культурного наследия; рас-
смотрение предупредительной деятельности таможенных 
органов при осуществлении ими таможенного контроля 
при перемещении через границу культурных ценностей.

Теоретическая значимость исследования обусловлена 
выводами о предупредительной деятельности таможенных 
органов при перемещении через границу культурных цен-
ностей, характеристике порождаемых в таких случаях уго-
ловных правоотношений.

Практическая значимость проявляется в том, что сде-
ланные авторами выводы направлены на совершенствова-
ние мер по противодействию незаконному перемещению 
через границу культурных ценностей и объектов культур-
ного наследия.

Основная часть 
Методологическую основу исследования явились такие 

общенаучные методы, как анализ и синтез, дедукция, сравне-
ние и др. При написании статьи были также использованы и 
специально-юридические методы, в частности межотрасле-
вой метод, позволивший соотнести нормы таможенного зако-
нодательства ЕАЭС и уголовного законодательства Россий-
ской Федерации по вопросам незаконного перемещения через 
границу культурных ценностей. В исследовании проведен 
анализ практики деятельности таможенных органов.

Результаты исследования. В нашей стране действует 
немало законов и подзаконных актов, регламентирующих 
защиту, охрану, и оборот культурных ценностей, внимание 
на которые авторы намерены обратить дальше.

Определяющее значение культуры для осуществления 
национальной безопасности отмечают многие историки, 
культурологи и общественные деятели, так как погибель и 
утрата национального единства равнозначна краху и разру-
шению [10, с. 240].

Для усовершенствования предупредительной деятель-
ности в отношении незаконного перемещения через грани-
цу культурных ценностей, весомую роль играет компетент-
ность работников таможенных органов, их умение оператив-
но обнаруживать и распознавать сокрытые от таможенного 
контроля историко-культурные объекты, и отчетливо пони-
мать, что представляет собой определение понятия «куль-
турные ценности», другими словами быть квалифицирован-
ными специалистами своего дела [11, с. 94].
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Исходя из вышесказанного, мы понимаем, что для поло-
жительного и эффективного результата любой процесс 
должен системно контролироваться.

Контрабанда культурных объектов — это опасное дея-
ние, провоцирующее массу негативных последствий, таких 
как безвозвратный вывоз культурных ценностей, утрата 
уникальных ценностей.

Их значимость и ценность несоизмеримы, каждая куль-
турная ценность представляет собой драгоценный и уни-
кальный объект, и поэтому их ввоз, вывоз через границу 
характеризуется определенной особенностью [12, с. 30].

Сложность заключается в том, что физическое лицо 
для проведения экспертизы представляет копию картины 
или иконы выдающегося художника, вывоз оригинала 
которой запрещен, после получения документа, дающе-
го разрешение на перемещение данной культурной цен-
ности от Министерства культуры РФ, за границу может 
быть вывезен оригинал картины или иконы, а фотогра-
фия в этом случае ничем не отличается от оригинала. 
Фотографии культурной ценности обязательно прилага-
ются к свидетельству.

Должностным лицам таможенных органов по фотогра-
фии бывает очень сложно определить оригинальный или 
поддельный историко-культурный объект изображен на 
фото. Во-первых, потому что по фото действительно труд-
но опознать идентичность историко-культурных объектов, 
и во-вторых, этому могут воспрепятствовать следующие 
условия: разное освещение или внешний вид картины или 
иконы, которые выглядят как новые, не имеют каких-либо 
потертостей и сколов, тем самым затрудняют процесс визу-
ального распознавания культурной ценности.

Правильное отнесение культурных ценностей к той 
или иной группе товаров является значимым аспектом  
в таможенном деле ввиду того, что таможенники при 
своем выборе в пользу неверного решения, во-первых, 
задерживают физическое лицо, создавая ему неудобства, 
во-вторых, это может привести к служебной проверке, и 
тем самым привести к мерам в отношении должностно-
го лица таможенных органов, вплоть до уголовной ответ-
ственности [13, с. 23].

Для культурных ценностей устанавливается разреши-
тельный порядок вывоза, а также при возвращении этих 
предметов на территорию Российской Федерации назнача-
ется обязательная экспертиза.

Процесс назначения обязательной экспертизы культур-
ных ценностей также может быть начат при осуществлении 
таможенного досмотра, который является одной из семи 
форм таможенного контроля.

Таможенные органы после обнаружения незаконного 
вывоза культурных ценностей вносят необходимые сведе-
ния в Книгу учета сообщений о преступлении и отправля-
ют на экспертизу или вызывают уполномоченных экспер-
тов для проведения экспертизы на таможенный пост или в 
таможню в целях анализа стоимости историко-культурных 
объектов и их идентификации на подлинность [14, с. 40].

При выявлении контрабанды культурных ценностей 
осуществляется искусствоведческая экспертиза [15, с. 368]. 
Экспертиза включает в себя визуальный осмотр культур-
ной ценности для проверки подлинности историко-куль-
турного объекта; также если присутствует подпись худож-
ника на произведение искусства, то осуществляется почер-
коведческая экспертиза в целях соотнесения с оригиналом 
и для исследования элементов картин или икон. Эксперти-

за осуществляется на платной основе, на основании заклю-
чения договора. Цена экспертизы составляет в среднем 
3 тыс. руб. и занимает по времени около часа.

Данная проблема заключается в представлении тамо-
женным органам недостоверной информации путем обма-
на должностных лиц таможенных органов, представляя 
вместо копии произведения искусства оригинал. Такое 
действие будет расцениваться как незаконный вывоз куль-
турных ценностей, относящийся к перечню запрещенных  
к вывозу и тем самым нарушать законодательство об охра-
не и защите культурных ценностей.

В современных условиях, когда успешно развивается 
международный туризм, актуальность приобретают между-
народные образовательные программы, тем самым проис-
ходит увеличение количества нарушений, связанных с неза-
конным перемещением культурных ценностей. В настоящее 
время существует множество нормативных актов, которые 
вносят свой вклад в многоаспектный процесс перемещения 
историко-культурных объектов через таможенные границы.

Министерством культуры РФ в свободном доступе 
представлен список уполномоченных на проведение экс-
пертизы экспертов. Исходя из этого, появляется возмож-
ность подделать подпись путем изучения фамилий экс-
пертов, т. к. новаторство компьютерных технологий по 
подделкам документов в настоящее время разнообразно, 
и во многих случаях данные уголовно-наказуемые махи-
нации срабатывают, и не всегда возможно отличить ори-
гинал от подделки.

Довольно часто в процессе осуществления таможен-
ного контроля таможенные органы сталкиваются с ввозом 
сувениров, приобретенных в разных странах. У таможен-
ных органов возникают сомнения по поводу отнесения/
неотнесения данной категории товаров к культурным цен-
ностям, т. к. физические лица не представляют по некомпе-
тентности в данном вопросе документации на то, что дан-
ный товар к культурной ценности не относится.

Представителям таможенных органов необходимо 
отправить данный товар на экспертизу, чтобы удостове-
риться в том, что ввозимый товар не будет являться кон-
трабандным. В связи с этим таможенным органам при-
ходится тратить много времени на товары, которые, как 
правило, являются обычными предметами, не представ-
ляющими особого интереса для историко-культурного 
наследия России.

Для осуществления экспертизы нужно время, т. к. если 
бы в зоне таможенного контроля любого аэропорта присут-
ствовали уполномоченные на проведение экспертизы экс-
перты, данную проблему можно было бы разрешить опе-
ративно. В итоге многие товары так и остаются на складах 
аэропортов. Это является проблемой, т. к. данные товары 
могут оставаться там годами и по достижению установлен-
ного возраста стать предметом культурного назначения, 
а именно культурной ценностью.

Так, Министерство культуры РФ создало памятку о ввозе 
и вывозе культурных ценностей, цель которой — ознакомить 
участников с основными процедурами экспертной и админи-
стративной деятельности. Данные памятки помогают нагляд-
но разобраться с правилами перевозки культурных ценностей, 
и их необходимо распространять как можно чаще.

В России на государственном уровне признаётся про-
блема подделки документов и принимаются соответству-
ющие меры для решения этой проблемы. Обеспечение 
защиты документов от подделки относится к одной из 
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важных проблем и основных задач, стоящих перед эко-
номикой и государственными организациями любого 
государства [16, с. 22].

С момента введения голограмм на платежных картах 
Mastercard и Visa в начале 1980-х гг. голограммы стали 
одним из наиболее распространенных элементов откры-
той и публичной безопасности на ценностных документах. 
Уникальный способ производства голограмм, технологиче-
ские особенности при проектировании, высокое качество 
по результатам проведенной работы — все эти условия  
в сумме являются гарантией того, что создание и воспро-
изведение данных защитных средств недоступно для боль-
шинства мошенников, преследующих корыстные цели. 
Кроме того, пытаться подделывать голограммы не будут 
пытаться даже самые опытные в своем деле фальсификато-
ры по причине сложности технологического процесса. Вне-
дрение защитных голограмм поможет эффективно опреде-
лить подделку документа, т. к. при попытке избавиться от 
наклейки та разрушается и отделяется прозрачная пленка с 
изображением, а сам фон остается на документе.

Выводы
Процесс перемещения культурных ценностей через 

таможенную границу ЕАЭС представляет собой такой про-
цесс, который в настоящее время с точки зрения норматив-
но-правового регулирования имеет ряд проблем и трудно-
стей, которые были обозначены авторами в исследовании.

В целом проблемами, на которые необходимо обратить 
внимание, являются ошибки и, в некоторых случаях, злона-
меренные действия со стороны экспертов. Решение данных 

проблем возможно путем создания общей базы о культур-
ных ценностях между государствами — членами ЕАЭС, 
а также унификацией норм законодательств государств — 
членов ЕАЭС по вопросам порядка перемещения культур-
ных ценностей через границу.

Заключение 
Подводя итог, мы пришли к выводу, что, при перемеще-

нии культурных ценностей существуют определенные про-
блемы, с которыми сталкиваются как таможенные органы, 
так и физические лица [17, с. 27].

Таможенные органы осуществляют фактический кон-
троль, и им тяжело отследить реальное перемещение исто-
рико-культурных объектов через таможенную границу 
ЕАЭС, количество которых растет каждый год.

Проблемы при перемещении культурных ценностей  
в основном имеют место вследствие того, что не представ-
ляется нужной документации в связи с некомпетентностью 
в некоторых вопросах, или же у таможенных органов воз-
никают сомнения, например, в отношении отнесения или 
неотнесения товара к культурной ценности, а также по при-
чине использования незаконных документов.

Евразийская экономическая комиссия планирует вне-
дрить систему RFID для контроля оборота жизненно 
важных лекарственных препаратов со стоимостью более 
500 руб. за каждый.

Данный вариант решения проблемы, а именно соот-
несения вывозимого предмета и документа для его выво-
за, авторы видят результативным, реализуемым и вполне 
действенным.
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ  
СПЕЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. Статья посвящена изучению наиболее рас-
пространенных следственных ошибок при установлении 
признаков специального субъекта преступлений коррупци-
онной направленности. На основе контент-анализа мате-
риалов судебной практики автор выявил, что в структуре 
следственных ошибок в применении уголовного закона наи-
больший удельный вес имеют ошибки при установлении кон-
структивных признаков должностного лица. Также нередко 
при выявлении признаков специального субъекта возникают 
ошибки в установлении объема фактических полномочий, 
использование которых обусловило совершение престу-
пления коррупционной направленности. Особенно часто 
ошибки возникают при расследовании преступлений, совер-
шенных в сфере образования. Среди возможных источников 
ошибок названа неопределенность, связанная с интерпре-
тацией педагогической деятельности через категории уго-
ловного закона и уголовно-процессуального законодатель-
ства, а также выступающая следствием разных подходов 
правоприменителей к содержанию признаков специального 
субъекта преступлений коррупционной направленности  
в сфере образования. Среди источников следственных оши-
бок также можно назвать формальный подход к выявлению 
объема должностных полномочий. Результатом анализа 

судебной практики и положений доктрины явились выводы 
автора о том, что предупреждение следственных ошибок 
возможно посредством наиболее полного выявления и описа-
ния в процессуальных актах предварительного расследова-
ния признаков организационно-распорядительных полномо-
чий должностного лица — педагога: юридически значимые 
действия; официальный документ; правовые последствия; 
возможность принятия педагогом юридически значимого 
решения на момент совершения преступления. Предупре-
ждение следственных ошибок, связанных с неправильным 
установлением объема должностных полномочий, может 
быть основано на более детальном изучении должностных 
инструкций, приказов о возложении дополнительных обязан-
ностей, локальных актов организации, регулирующих обра-
зовательные правоотношения.

Ключевые слова: следственные ошибки, специальный 
субъект преступления, ошибки в применении уголовного 
закона, риски следственных ошибок, должностное лицо, 
выполняющие управленческие функции в коммерческой или 
иной организации лицо, организационно-распорядитель-
ные функции, административно-хозяйственные функции, 
функции представителя власти, процессуальные акты 
предварительного расследования

Для цитирования: Бухарина Н. П. Следственные ошибки при установлении признаков специального субъекта пре-
ступлений коррупционной направленности // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 281—287. DOI: 10.25683/
VOLBI.2024.67.1010.

Original article

INVESTIGATIVE ERRORS IN ESTABLISHING THE FEATURES  
OF A SPECIAL SUBJECT OF CORRUPTION OFFENCES

5.1.4 — Criminal law sciences

Abstract. The article is devoted to the study of the most 
common investigative errors in establishing the features of a 
special subject of corruption offences. On the basis of content 
analysis of court practice materials, the author revealed that 
in the structure of investigative errors in the application of 
the criminal law, the largest share of errors in the establish-
ment of constructive features of a public official. Also, when 
identifying the characteristics of a special subject, errors often 
occur in establishing the scope of actual powers, the use of 
which caused the commission of a corruption offence. Errors 
are particularly common in the investigation of offences com-

mitted in the field of education. Among the possible sources of 
errors is the uncertainty associated with the interpretation of 
pedagogical activity through the categories of criminal law 
and criminal procedural legislation, as well as resulting from 
different approaches of law enforcers to the content of the 
signs of a special subject of corruption offences in the field 
of education. The sources of investigative errors also include 
a formal approach to identifying the scope of official powers. 
The analysis of judicial practice and doctrine resulted in the 
author’s conclusions that prevention of investigative errors is 
possible through the most complete identification and descrip-
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tion in the procedural acts of preliminary investigation of the 
signs of organizational and administrative powers of an offi-
cial - a teacher: legally significant actions; an official docu-
ment; legal consequences; the possibility of making a legally 
significant decision by a teacher at the time of committing an 
offence. Prevention of investigative errors associated with the 
incorrect establishment of the scope of official powers can be 
based on a more detailed study of job descriptions, orders on 

the assignment of additional duties, local acts of the organiza-
tion regulating educational legal relations.

Keywords: investigative errors, special subject of crime, errors 
in the application of criminal law, risks of investigative errors, offi-
cial, person performing managerial functions in a commercial or 
other organization, organizational and administrative functions, 
administrative and economic functions, functions of an authority 
figure, procedural acts of preliminary investigation

For citation: Bukharinа N. P. Investigative errors in establishing the features of a special subject of corruption offences. Biznes. 
Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):281—287. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.1010.

Введение
Актуальность. По данным МВД России, опублико-

ванным в сборнике «Состояние преступности в России  
за январь—декабрь 2023 года», по сравнению с показате-
лями 2022 г., на 3 % увеличилось количество выявленных 
преступлений коррупционной направленности.

Криминальные коррупционные отношения поражают 
различные сферы общественной жизни: образование, здра-
воохранение, природопользование, правоохранительную 
деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство и т. д. 
Форма коррупции и сфера ее существования определяют 
круг субъектов коррупции. На первый взгляд отнесение 
того или иного субъекта коррупции к лицам, указанным  
в соответствующих примечаниях к статьям Особенной 
части Уголовного кодекса (далее — УК) РФ, не представ-
ляет особого труда — достаточно обратиться к положениям 
трудового договора и/или должностной инструкции. Вме-
сте с тем изучение материалов судебной практики позво-
ляет сказать, что значительное количество ошибок совер-
шается именно при установлении признаков специального 
субъекта преступлений коррупционной направленности на 
стадии предварительного расследования.

Изученность проблемы. В теории уголовного про-
цесса и криминалистики изучению следственных и судеб-
ных ошибок и, в частности, ошибок в применении уго-
ловного закона посвящены труды А. А. Аубакировой [1], 
Л. А. Воскобитовой [2], А. Д. Назарова [3] и др. Исследова-
ния других авторов охватывают процессуальные следствен-
ные ошибки (см.: [4; 5] и др.) и поиск средств их исправле-
ния (см.: [6—8] и др.). Вместе с тем следственные ошибки в 
применении положений уголовного закона о специальном 
субъекте преступления в процессуальной литературе оста-
ются малоизученными.

В уголовном праве фундаментальные работы Б. В. Вол-
женкина [9], А. В. Бриллиантова [10], П. С. Яни [11] внес-
ли большой вклад в развитие учения о должностном лице 
как специальном субъекте преступления. Современные 
аспекты проблемы отнесения тех или иных лиц к кате-
гории специальных субъектов преступлений корруп-
ционной направленности, в частности педагогических 
работников, освещались в научных статьях Е. П. Кали-
ничевой [12], И. В. Чурляевой [13], В. Н. Шиханова [14] 
и др. Однако ученые в области материального права рас-
сматривают исключительно вопросы квалификации пре-
ступных деяний, которыми не охватываются проблемы 
следственных ошибок в применении тех или иных поло-
жений уголовного закона. В этой связи установление при-
знаков специального субъекта преступлений коррупцион-
ной направленности в контексте следственных ошибок в 
науке недостаточно изучено и нуждается в освещении на 
стыке уголовно-правовых наук.

Целесообразность разработки темы обусловлена 
необходимостью предупреждения следственных оши-
бок при установлении признаков специального субъекта 
преступлений коррупционной направленности, которые 
наряду с субъективной стороной преступления, формой 
вины, мотивом и целью преступления составляют содер-
жание виновности, как обстоятельства, подлежащего 
доказыванию по уголовному делу.

Научная новизна заключается в выявлении наиболее 
распространенных следственных ошибок, возникающих 
при установлении признаков специального субъекта пре-
ступлений коррупционной направленности, а также в раз-
работке рекомендаций по их предупреждению.

Целью настоящего исследования является изучение 
следственных ошибок при установлении признаков специ-
ального субъекта преступлений коррупционной направлен-
ности и разработке рекомендаций по предупреждению ука-
занных ошибок.

Задачи исследования:
‒ провести контент-анализ постановлений о возвраще-

нии уголовного дела прокурору, приговоров по уголовным 
делам о преступлениях коррупционной направленности  
за период с 2010 по 2022 г. и выявить наиболее распростра-
ненные следственные ошибки при установлении призна-
ков специального субъекта преступлений коррупционной 
направленности;

‒ изучить положения доктрины о содержании призна-
ков должностного лица, а также судебную практику, отра-
жающую применение норм УК РФ о специальном субъекте 
преступлений коррупционной направленности, и разрабо-
тать на их основе рекомендации по описанию данных при-
знаков в процессуальных актах представительного рассле-
дования в целях предупреждения рассматриваемого вида 
следственных ошибок.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в научной разработке содержания наименее изученных 
в уголовном процессе ошибок при установлении признаков 
специального субъекта преступления как разновидности 
следственных ошибок в применении уголовного закона.

Практическая значимость вытекает из необходимо-
сти разработки рекомендаций, направленных на преду-
преждение рисков следственных ошибок при производ-
стве по уголовным делам о преступлениях коррупционной 
направленности.

Методологической основой исследования выступают 
общенаучные (анализ, синтез, обобщение), частнонауч-
ные (формально-юридический), а также специальные (ста-
тистический, контент-анализ) методы научного познания, 
позволяющие всесторонне и полно изучить рассматривае-
мый вопрос и достигнуть научно-обоснованных результа-
тов исследования.
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Основная часть
В теории уголовного процесса и криминалистики не 

сложилось единообразного подхода к пониманию след-
ственных ошибок. А. Д. Назаров предлагает считать след-
ственными ошибками не являющиеся уголовно-наказуе-
мыми деяниями неправильные, необоснованные действия 
(бездействия) субъектов следственной деятельности, 
направленные на достижение целей уголовного судо-
производства, но объективно препятствующие их дости-
жению [3, с. 34]. А. А. Аубакирова под следственной 
ошибкой понимает добросовестное заблуждение, непра-
вильное умозаключение следователя, которые привели 
или способны привести к принятию неверного решения 
по делу [1, с. 13]. Обобщая точки зрения исследователей, 
можно заключить, что следственные ошибки характери-
зуются следующими признаками: дефектное действие 
(бездействие); добросовестность заблуждения; непре-
ступный характер; негативный результат; наличие небла-
гоприятных последствий. Наукой выделяются различные 
виды следственных ошибок, одним из которых являются 
ошибки в применении уголовного закона. Профессором 
Л. А. Воскобитовой неправильное применение уголовно-
го связывается «с неправильным пониманием содержания 
нормы, неправильным толкованием уголовного закона, 
неправильным выбором нормы, наиболее соответствую-
щей установленным фактическим обстоятельствам дела 
и т. п.» [2, с. 989]. Необходимо отметить, что в работах 
ученых-процессуалистов ошибки в применении уголовно-
го закона остаются наименее изученными по сравнению, 
например, с процессуальными ошибками.

Проведенный автором контент-анализ постановлений  
о возвращении уголовного дела прокурору (автором изуче-
но 180 судебных актов) и приговоров по уголовным делам 
о преступлениях коррупционной направленности (автором 
изучено 180 судебных актов) за период с 2010 по 2022 г. 
показал, что наиболее часто следственные ошибки возни-
кали при установлении признаков специального субъекта 
преступлений в сфере образования (56,4 % случаев).

В науке проблема отнесения педагогов к категории 
специальных субъектов преступлений носит дискуссион-
ный характер. Ряд исследователей придерживается пози-
ции, что педагоги наделены организационно-распоряди-
тельными полномочиями. Среди таких полномочий назы-
вают выставление семестровых и итоговых оценок по 
дисциплинам. Профессор Б. В. Волженкин отмечал, что 
педагогический работник может быть признан должност-
ным лицом не только в случае его участия в работе госу-
дарственной экзаменационной (аттестационной) комис-
сии, но и при осуществлении промежуточной аттестации 
обучающихся [9, с. 117, 121—122]. Ученый указывал, что  
«от результатов экзаменов зависит возможность посту-
пления в учебное заведение, право обучаю щегося продол-
жать учебу, получать стипендию, наконец, получить сви-
детельство об окончании учебного заведения и т. д.» [9, 
с. 122]. Схожую точку зрения высказывали А. В. Брилли-
антов и Е. Ю. Четвертакова [10, с. 50—68], Л. А. Букале-
рова [15, с. 93].

Е. П. Калиничева занимают иную позицию, согласно 
которой педагогические работники являются должност-
ными лицами исключительно во время итоговой аттеста-
ции обучающихся. Свою точку зрения она обосновывает 
положениями Постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике  

по делам о злоупотреблении должностными полномочи-
ями и о превышении должностных полномочий», соглас-
но которому наличие организационно-распорядительных 
функций у педагогов связывается с осуществлением пол-
номочий члена государственной экзаменационной (атте-
стационной). Иные же виды педагогической деятельности: 
прием экзаменов, зачетов, курсовых работ — необходи-
мо признавать сугубо профессиональной деятельностью, 
не имеющей организационно-распорядительного харак-
тера [12]. Согласимся с мнением автора, что получение 
неудовлетворительной оценки на экзамене, зачете само  
по себе не влечет наступления неблагоприятных правовых 
последствий в виде недопуска к экзаменам, отчисления из 
образовательной организации и т. д., т. к. существует воз-
можность пересдачи другому преподавателю, комиссион-
ная пересдача и др. В. Н. Шиханов, например, предлагает 
разграничивать профессиональные и служебные полно-
мочия педагогов по признаку выполнения обязанностей  
по удостоверению юридических фактов, которые порожда-
ют юридические последствия в виде возникновения, изме-
нения либо прекращения правоотношений [14].

В науке существует и другая, прямо противоположная 
точка зрения, согласно которой педагогические работни-
ки не должны признаваться должностными лицами в силу 
отсутствия у них организационно-распорядительных пол-
номочий при осуществлении педагогической деятельности. 
И. В. Чурляева считает ошибочным наделение педагогов 
статусом должностного лица. По мнению автора, педагоги-
ческая деятельность по контролю и оценке знаний обучаю-
щихся представляет собой разновидность профессиональ-
ной деятельности, которая не порождает возникновение 
каких-либо прав и обязанностей у ее участников, а также не 
является актом управления [13]. Действительно, согласно 
правовой позиции Конституционного суда РФ, изложенной 
в Постановлении от 27 декабря 1999 г. № 19-П, не обладают 
ни организационными, ни распорядительными полномочи-
ями в отношении студентов лица, замещающие следующие 
должности педагогических работников: заведующий кафе-
дрой, декан, профессор, старший преподаватель, доцент, 
преподаватель, ассистент, — вследствие чего не могут 
быть отнесены к категории должностных лиц.

Таким образом, неопределенность, связанная с интер-
претацией педагогической деятельности в уголовно-пра-
вовой и уголовно-процессуальной плоскости, выступает 
источником следственных ошибок при установлении и 
описании признаков специального субъекта преступления.

Признаки должностного лица и лица, осуществляюще-
го деятельность по управлению коммерческой и иной орга-
низацией, раскрываются в практикообразующих судебных 
актах через характеристику функций указанных субъектов. 
Пункты 3—5, абз. 3 п. 11 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 раскрывают 
содержание исполняющих функций представителя власти, 
организационно-распорядительных и административно-хо-
зяйственных функций, а также управленческих функций 
уполномоченных лиц организаций частного сектора.

Анализ правовой позиции Пленума Верховного суда 
РФ от 16 октября 2009 г. № 19 в совокупности с положени-
ями Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, а также требо-
ваниями профессиональных стандартов в области образо-
вания позволяет сказать, что педагогические работники не 
наделены административно-хозяйственными полномочиями  
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и не могут быть отнесены к представителям власти. Вместе с 
тем в правоприменительной практике можно встретить спор-
ные формировки. Например, в практике судов по уголовным 
делам Алтайского и Красноярского края нередко указыва-
лось, что педагогические работники наделены распоряди-
тельными полномочиями в отношении лиц, не находящихся 
от них в служебной или иной зависимости, т. е. обучающих-
ся. К примеру, приговором Центрального районного суда 
г. Барнаула Алтайского края от 15 июня 2012 г. Н. была при-
знана должностным лицом по признаку осуществления орга-
низационно-распорядительных функций в отношении лиц, 
не находящихся от нее в служебной и иной зависимости. При 
этом указанные функции раскрывались в судебном решении 
посредством описания трудовой функции по контролю успе-
ваемости, оценке уровня знаний, а также проведению про-
межуточной аттестации в форме зачета. В рассмотренном 
примере фактически обосновывается осуществление педа-
гогическим работником организационно-распорядительных 
полномочий через характеристику исполняющих функций 
представителя власти (п. 3 Постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19).

Приведем еще один пример описания полномочий педа-
гога из приговора Советского районного суда г. Краснояр-
ска от 12 августа 2015 г.: П., занимая должность преподава-
теля и руководителя физического воспитания осуществлял 
организационно-распорядительные функции в отношении 
обучающихся и находящихся в служебном подчинении 
преподавателей, поскольку обладал полномочиями по при-
нятию решений, имеющих юридическое значение и влеку-
щих определенные юридические последствия, в силу чего 
являлся должностным лицом. Однако из судебного реше-
ния следовало, что П. совершил ряд эпизодов преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ как преподава-
тель дисциплины во время промежуточной аттестации.  
В этой связи представляется спорной формулировка, ука-
зывающая на выполнение подсудимым организацион-
но-распорядительных функций в отношении обучающихся, 
а тем более подчиненных преподавателей.

В рассмотренных примерах должностные обязанно-
сти педагога раскрыты путем указания на осуществление 
властных полномочий в отношении обучающихся. С ука-
занной позицией нельзя согласиться по причине того, что 
для организационно-распорядительных функций харак-
терно их существование в сфере подчинения одних работ-
ников другим, а также взаимосвязь с упорядочиванием, 
регулированием, координацией совместной деятельности, 
что, по нашему мнению, отсутствует в отношениях «педа-
гог — обучающийся». Нельзя отнести педагогов также  
и к представителям власти по причине того, что в образо-
вательных отношениях отсутствует обязательность испол-
нения требований педагога, обеспеченная принудительной 
силой государства. Однако в науке существует точка зре-
ния, согласно которой педагог, выполняющий должност-
ные обязанности в организации, оказывающей публич-
ные услуги, выступает представителем власти [16, с. 65].  
По нашему мнению, властные и образовательные отноше-
ния имеют разную правовую природу. В научных иссле-
дованиях отмечается, что образовательные отношения не 
могут быть отнесены ни к административным, ни к граж-
данско-правовым [17, с. 73—78]. В отличие от властных 
образовательные отношения не могут быть определены 
как отношения власти-подчинения, напротив, для образо-
вательных отношений свойственно совпадение управомо-

ченой и обязанной сторон, характер взаимодействия меж-
ду которыми тяготеет к отношениям координации.

Приведенные формулировки судебных решений, таким 
образом, могут свидетельствовать о неточностях в дока-
зывании признаков специального субъекта преступления, 
имевших место еще на стадии предварительного рассле-
дования. В силу того, что ошибки в квалификации деяния 
являются одним из оснований возвращения уголовного 
дела в порядке ст. 221, а также ст. 237 (в случае наличия 
препятствий для рассмотрения уголовного дела судом) 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, раскроем особен-
ности признаков специального субъекта преступления — 
педагогического работника.

В науке отмечается, что для отнесения педагогиче-
ских работников к категории должностных лиц необходим 
ряд условий: во-первых, «обладание правом совершать  
по службе юридически значимые действия, способные 
порождать, изменять или прекращать правовые отноше-
ния…» [9, с. 55], во-вторых, наличие права «выдавать офи-
циальные документы от имени государственного или муни-
ципального учреждения, подтверждающие определенный 
юридический факт, и тем самым как-то организовывать, 
направлять поведение других лиц, для которых этот акт 
(документ) имеет юридическую силу» [9, с. 118], и, в-тре-
тьих, наличие предусмотренных законом, подзаконным 
актом обстоятельств для совершения юридически значи-
мых действий [10, с. 55].

Юридически значимые действия педагога объективиру-
ются в конкретное решение, например в выставление оцен-
ки, которое имеет определенную внешнюю форму суще-
ствования, к примеру в виде записи в официальном доку-
менте. В этой связи определенные сложности возникают 
при установлении перечня документов, которые могут быть 
отнесены к числу официальных в образовательных органи-
зациях. Указанный вопрос тесно взаимосвязан с проблемой 
определения предмета преступления, предусмотренного 
ст. 292, 327 УК РФ. Понятие «официальный документ» 
уголовным законом не определено. Наукой выработан ряд 
признаков, позволяющих отнести тот или иной документ  
к числу официальных: соответствие по форме и содержа-
нию требованиям нормативных актов; признак материаль-
ности, выражающий функцию носителя событий или фак-
тов; связь с субъектом – источником документа; способ-
ность иметь юридическое значение и определять правовой 
статус лица [18; 19; 20, с. 15—17]. В Определении Консти-
туционного суда РФ от 19 мая 2009 г. № 575-О-О указыва-
ется, что ответственность за подделку официальных доку-
ментов вытекает из оценки содержания такого документа, 
который в обязательном порядке должен предоставлять 
субъекту определенное права либо освобождать его от обя-
занности. При этом форма такого документа имеет в дан-
ном случае второстепенное значение.

Контент-анализ судебной практики показывает, что  
в сфере образования к официальным документам относят: 
зачетные книжки и экзаменационные ведомости. Поми-
мо указанных в данную группу документов также можно 
включить: экзаменационные листы, протоколы ГЭК (ГАК), 
протоколы проверки (перепроверки) экзаменационных 
работ ЕГЭ, экзаменационные материалы ЕГЭ, классный 
журнал, в т. ч. электронный.

Следующим конструктивным признаком организаци-
онно-распорядительных функций выступают юридиче-
ски значимые последствия. Как уже отмечалось, в науке  
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и правоприменительной практике к таким последствиям 
относят отказ в назначении стипендии, академическую 
задолженность, отчисление из образовательной организа-
ции и т. д. При этом необходимо отметить, что практически 
невозможно перечислить все виды правовых последствий. 
Полагаем, что ключевым при отнесении тех или иных 
последствий к числу юридически значимых выступает их 
возможность предоставлять субъектам отношений права, 
освобождать от обязанностей либо, наоборот, возлагать 
обязанности. Например, несдача зачета, экзамена возлагает 
на обучающегося, согласно ч. 3 ст. 58 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», обязанность по ликвидации академиче-
ской задолженности. Успешное прохождение обучающим-
ся текущей либо промежуточной аттестации, в свою оче-
редь, предоставляет право перевода на следующий курс,  
в следующий класс, на академическую стипендию и другие 
права, предусмотренные ст. 34 указанного федерального 
закона. В ходе проведения учебных занятий, а также кон-
тактной работы с обучающимися (объяснение материала, 
консультирование и др.) педагог выполняет исключитель-
но профессиональные функции, что, по нашему мнению, 
исключает его ответственность за получение взятки.

Несколько иная ситуация складывается, на наш взгляд, 
в отношении педагогов общеобразовательных организа-
ций. Так, видимо, можно считать, что указанные субъекты 
выполняют организационно-распорядительные функции 
не только в рамках промежуточной и итоговой, но и теку-
щей аттестации обучающихся. Данный вывод обусловлен 
изучением массива положений о текущей аттестации обу-
чающихся, согласно которым итоговая оценка по предмету 
представляет собой среднее арифметическое четвертных, 
полугодовых отметок. Четвертные и полугодовые оценки, 
в свою очередь, складывается из текущих оценок за чет-
верть, полугодие. В этой связи необходимо отметить, что 
выставление педагогом оценок в классный журнал должно 
расцениваться в качестве юридически значимых действий, 
влекущих юридически значимые последствия.

Таким образом, описание признаков специального 
субъекта преступления в процессуальных актах предвари-
тельного расследования должно раскрывать осуществление 
педагогом организационно-распорядительных полномо-
чий, использование которых обусловило совершение пре-
ступления коррупционной направленности. Данные полно-
мочия целесообразно изложить путем указания на приня-
тие конкретного юридически значимого решения, а также 
официального документа, в котором оно нашло свое отра-
жение, и юридически значимых последствий, возможность 
наступления которых предусмотрена соответствующим 
законом, подзаконным актом либо локальным норматив-
ным актом образовательной организации.

Важно отметить, что возможность принятия педаго-
гом юридически значимого решения на момент соверше-
ния преступления должна быть юридически закреплена. 
Например, мастер производственного обучения Ф. был 
ошибочно признан органами предварительного следствия 
должностным лицом. Суд, принимая решение о возвра-
щении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ, указал, что ссылка 
на должностную инструкцию и указание на возможность 
выполнения подсудимым в будущем полномочий чле-
на ГАК не доказывают наличие признаков специального 
субъекта (постановление Советского районного суда Став-

ропольского края от 6 августа 2014 г.). Необходимо отме-
тить, что позднее действия Ф. были переквалифицированы  
в мошенничество с использованием служебного положе-
ния. Анализ судебной практики показывает, что возвраще-
ние уголовного дела прокурору как процессуальное послед-
ствие ошибки в применении уголовного закона на стадии 
предварительного следствия чаше всего (21,8 % случаев) 
наступает в связи с необходимостью изменения квалифи-
кации со ст. 290 УК РФ на ст. 159 УК РФ. В научной лите-
ратуре справедливо отмечается, что ответственность за взя-
точничество наступает только в случае, если используемые 
при совершении деяния полномочия были возложены на 
педагога соответствующим приказом по организации [11]. 
В этой связи отметим, что нормативно-правовыми осно-
ваниями для совершения юридически значимых действий 
(процедура приема экзамена, зачета, защиты курсовой 
работы, выставления четвертных, годовых оценок и т. д.) 
может выступать не только Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (ст. 58, 59), подзаконные 
нормативные акты, но и достаточно большая совокупность 
локальных актов образовательных организаций (например, 
положения о текущей, промежуточной, итоговой аттеста-
циях, приказ о возложении дополнительных обязанностей, 
приказ о включении в состав комиссии, органов управле-
ния образовательной организации и пр.), а также трудовой 
договор педагогического работника.

Анализ правоприменительной практики показывает, что 
нередко на стадии предварительного расследования допу-
скаются ошибки, связанные с неправильным установлени-
ем объема полномочий исходя из наименования должности 
подозреваемого (обвиняемого). Например, М. приговором 
Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 29 марта 
2013 г. была оправдана по обвинению в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, в связи с тем, 
что на момент совершения инкриминируемого ей деяния не 
являлась специальным субъектом преступления. По версии 
следствия М., занимая должность заведующей общежити-
ем, выполняла «организационно-распорядительные», а так-
же «административно-хозяйственные функции». Используя 
должностные полномочия М. получала незаконное возна-
граждение за вселение в общежитие. При рассмотрении уго-
ловного дела по существу выяснилось, что М. фактически 
исполняла соответствующие приказы ректора о заселении 
путем выдачи пропуска, определения комнаты для прожи-
вания студента и иной организационно-административной 
работы. Таким образом, объем полномочий лица, которые 
использовались при совершении преступления, органами 
предварительного следствия был установлен неправильно, 
фактически исходя из наименования занимаемой М. должно-
сти. Соответственно, при описании признаков специального 
субъекта преступления важно не только отразить сведения о 
занимаемой лицом должности, но и установить фактический 
объем полномочий лица на основании тщательного анализа 
содержания должностных инструкций, приказов о возложе-
нии обязанностей, в т. ч. дополнительных, локальных актов 
организации, регулирующих образовательные отношения 
и т. д. При этом указание на наименование должности не 
должно подменять описания функциональных обязанностей.

Заключение
Установление и отражение в процессуальных актах 

предварительного расследования признаков специального  
субъекта преступлений коррупционной направленности 
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сопряжено с риском возникновения следственных ошибок. 
Наиболее подвержено риску следственных ошибок, как пока-
зало исследование, расследование преступлений коррупци-
онной направленности в сфере образования. Контент-анализ 
позволил установить, что чаще всего совершаются ошибки, 
связанные с установлением конструктивных признаков орга-
низационно-распорядительных функций, а также с непра-
вильным определением объема фактических полномочий и их 
несоответствием наименованию занимаемой должности. Как 
показывает практика, нередко в процессуальных актах дается 

ссылка на трудовой договор либо должностную инструкцию 
без детального изучения обстоятельств совершенного деяния, 
особенностей образовательного процесса, локальных актов 
образовательной организации, регламентирующих неурегу-
лированные трудовым договором служебные обязанности 
педагога. В целях предупреждения указанных ошибок необ-
ходимо обеспечить, чтобы установление признаков специаль-
ного субъекта преступлений коррупционной направленности 
и их отражение в процессуальных документах не носило фор-
мальный характер.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МАРКСИЗМЕ:  
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД

5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки

Аннотация. В статье предлагается теоретическое 
обоснование возможности существования предприни-
мательской деятельности в рамках марксистской иде-
ологии и правовой парадигмы. Показана ошибочность 
распространённого взгляда, согласно которому марксизм 
и предпринимательская деятельность находятся в про-
тиворечии друг к другу. На основе рассмотрения базовых 
положений марксизма, существующих научных представ-
лений в области трудового права, а также современно-
го законодательства предложено определение труда как 
гражданского правомочия. В свою очередь, предложенное 
определение труда служит основой для определения пред-
принимательской деятельности как самостоятельной 
реализации своего труда.

Помимо этого, обращено внимание на причину рассма-
триваемого заблуждения о несовместимости марксизма и 
предпринимательства — совмещение предприниматель-
ской деятельности и эксплуатации. Отражено, что юри-
дическое оформление и закрепление эксплуатации, несмо-
тря на нормативное выделение из гражданского права 
трудового права как самостоятельной отрасли, остаётся 
в своей природе гражданско-правовым отношением, несмо-

тря на высокий уровень публично-правового вмешатель-
ства. Указано, что помимо трудовых отношений сегодня 
существует вполне соответствующий марксистскому 
представлению способ ведения предпринимательской дея-
тельности, в рамках которой субъект совмещает в себе 
функции работника и собственника. Показано, что такой 
вид предпринимательства полностью соответствует 
целям и задачам марксизма.

Полученный результат даёт сущностное определе-
ние предпринимательской деятельности в противовес 
современному нормативному определению, представляю-
щему из себя перечисление отдельных свойств. Предла-
гаемое определение позволит разграничить предприни-
мательскую и иную приносящую доход деятельностью. 
В дальнейшем данный материал будет положен в осно-
ву разграничения понятийного аппарата гражданского 
законодательства.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, 
марксизм, эксплуатация, труд, товар, капитал, право  
собственности, приобретение права собственности, 
частное право, публичное право, юридическое лицо, содер-
жание понятия
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Original article

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN MARXISM: THEORETICAL AND LEGAL VIEW
5.1.3 — Private law (civilistic) sciences

Abstract. The article offers a theoretical justification 
for the possibility of entrepreneurial activity within the 
framework of Marxist ideology and the legal paradigm. Based 
on the consideration of the basic provisions of Marxism, 
existing scientific ideas in the field of labor law, as well as 
modern legislation, the definition of labor as a civil right and 
entrepreneurial activity as an independent exercise of one’s 
authority is put forward. 

In addition, attention is drawn to the reason for the 
considered misconception about the incompatibility of 
Marxism and entrepreneurship — the combination of 
entrepreneurial activity and exploitation. It is reflected that 
the legal formalization and consolidation of exploitation, 

despite the normative separation of labor law from civil law 
as an independent branch, remains in its nature a civil law 
relationship, despite the high level of public law interference. 
It is indicated that in addition to labor relations, today there 
is a way of conducting business that is quite consistent 
with the Marxist view, in which the subject combines the 
functions of an employee and an owner. It is shown that this 
type of entrepreneurship fully corresponds to the goals and 
objectives of Marxism.

The result obtained provides an essential definition of 
entrepreneurial activity in contrast to the modern normative 
definition, which is an enumeration of individual properties. 
The proposed definition will make it possible to distinguish 
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between entrepreneurial and other income-generating activities. 
In the future, this material will be used as the basis for the 
differentiation of the conceptual apparatus of civil legislation.

Keywords: entrepreneurial activity, Marxism, exploitation, 
labor, commodity, capital, ownership, acquisition of ownership, 
private law, public law, legal entity, the content of the concept

For citation: Shaimardanov T. R. Entrepreneurial activity in Marxism: theoretical and legal view. Biznes. Obrazovanie. Pravo = 
Business. Education. Law. 2024;2(67):288—294. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.1011.

Введение
Актуальность. Понятийный аппарат служит базой 

для любой отрасли права, что в полной мере справедливо 
для гражданского права. Вместе с тем одно из ключевых 
понятий — предпринимательская деятельность — сегод-
ня в законе представляет собой перечисление свойств без 
выявления сущности. Потому обращение к марксизму как 
к научной школе, внёсшей ключевой вклад в развитие эко-
номической мысли последних столетий, позволяет выявить 
сущность предпринимательской деятельности.

Целесообразность. Данное исследование предлагает к 
дискуссии сущностное определение фундаментального для 
современной экономики вида деятельности.

Изученность проблемы. Предпринимательская дея-
тельность остаётся предметом интереса большого коли-
чества исследователей, среди которых можно выделить 
Т. В. Дерюгину [1], С. Г. Воронцова [2], А. В. Губареву [3], 
В. С. Белых [4], Н. В. Рубцову [5]. Вместе с тем большая 
часть современных работ остаётся либо в рамках легаль-
ного определения, либо в рамках капиталистического 
и рыночного представления об организации экономики  
и гражданского оборота. Так, Т. В. Дерюгина при разгра-
ничении предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности делает акцент на систематичности получения 
прибыли, оставляя иные критерии разграничения факти-
чески вне рамок юриспруденции. С. Г. Воронцов в своей 
работе проводит водораздел между коммерческой и пред-
принимательской деятельностью на основе способов полу-
чения прибыли, что, в целом, является верным направле-
нием мысли, однако его аргументация не убедительна  
и не предлагает сущностного разграничения. А. В. Губа-
рева в рамках своего исследования остаётся в рамках 
легального определения, не предлагая сущностной харак-
теристики предпринимательства. В. С. Белых в соавторстве  
с Н. В. Рубцовой делают акцент на цикличности предпри-
нимательской деятельности как совокупности повторяю-
щихся операций, не углубляя анализ сущности предприни-
мательской деятельности, что не позволяет сделать вывод  
о сущности механизма регулирования оной. Н. В. Рубцова  
в отдельном исследовании моделей механизмов регулиро-
вания предпринимательской деятельности так же отказыва-
ется от углубленного исследования определения предпри-
нимательской деятельности как основы построения меха-
низма регулирования.

Научная новизна. При рассмотрении предприниматель-
ской деятельности незаслуженно остаётся в стороне марк-
сизм как научная и методологическая основа. Данное иссле-
дование исправляет данное упущение, предлагая новый 
теоретический фундамент для анализа и изучения предпри-
нимательской деятельности. Из анализа большого количе-
ства базовых трудов основателей марксизма досоветского 
периода следует вывод о том, что предпринимательская дея-
тельность не антагонистична коммунизму и осуществление 
оной может иметь место в коммунистической формации.

Предложено новое определение труда как распоряже-
ние правомочием о приобретении права собственности  

на вновь созданный объект гражданского права, основанное 
на российской правовой системе, а также новое определе-
ние предпринимательской деятельности как самостоятель-
ной реализации своего труда с целью получения прибыли.

Цель исследования — показать возможность осущест-
вления предпринимательской деятельности в рамках орга-
низации гражданского оборота на основе марксизма.

Задачи:
‒ рассмотреть труд как предмет марксисткой научной 

школы и дать нормативно-правовой анализ марксистского 
определения труда;

‒ проанализировать соотношение труда и предпринима-
тельской деятельности;

‒ сравнить предпринимательской деятельности и экс-
плуатации как марксистской категории;

‒ выяснить, есть ли сегодня формы предприниматель-
ской деятельности, способные существовать в рамках 
марксистской организации гражданского оборота.

Методологическая основа. Общенаучные и частно-
научные методы, такие как диалектический материализм, 
логический, исторический, сравнительно-правовой, систем-
но-структурный, а также терминологический анализ.

Теоретическая значимость:
‒ предложенные определения позволяют более глубо-

ко взглянуть на ряд предметов правового регулирования  
и выработать новые методы оного;

‒ применение специальных юридических методов служит 
основой дальнейшего развития марксистской научной школы, 
которая, в свою очередь, обогащает юриспруденцию.

Практическая значимость: существующие правопри-
менительные проблемы, связанные с нормативным опре-
делением предпринимательской деятельности, могут быть 
разрешены при условии использования предложенного 
определения.

Основная часть
Общепринятой является позиция, согласно которой 

марксистская теория выступает с позиции непринятия 
предпринимательской деятельности, поскольку послед-
няя рассматривается в рамках первой как эксплуатация 
одного человека другим человеком, что, в силу достиг-
нутого уровня развития производственных сил, должно 
претерпеть изменения и обрести форму новых производ-
ственных отношений. Выражаясь кратко, новые произ-
водственные мощности должны породить новый способ 
производства.

Однако более внимательное изучение марксизма пока-
зывает ошибочной подобной трактовки, её поверхност-
ность и вульгарность, где вопрос экономической эксплуа-
тации выпячивается на первый план и искажает истинное 
положение дел, равно как в своё время молодые марксисты 
выпячивали значение экономической стороны при рассмо-
трении политических вопросов [6].

Здесь же следует указать о возможном смешении поня-
тий «богатство» и «капитал», разница между которыми разо-
брана К. Марксом в первом томе «Капитала» [7]. Важность 
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разделения богатства и капитала важная для понимания  
разницы между предпринимательством и эксплуатацией  
в рамках марксистской теории.

Итак, К. Маркс подробно раскрыл разницу между 
денежной массой и капиталом, указав, что первое ста-
новится вторым только в том случае, если находится  
в экономическом процессе и самовозрастает. То есть, пока 
деньги не задействованы в экономической деятельности и 
не приносят прибыль, они не являются капиталом, сколь 
бы крупными эти запасы ни были. И наоборот, как только 
денежная масса, какой бы малой она не была, включает-
ся в экономическую деятельность, принося прибыль, она 
становится капиталом.

Таким образом, марксизм чётко разграничивает денеж-
ную массу, имеющуюся у человека и используемую им для 
удовлетворения своих нужд и потребностей с капиталом, 
т. е. средствами, используемыми для увеличения денежной 
массы посредством совершения коммерческих операций.

Важно сказать, что марксизм в экономической теории 
известен революционным открытием — трудовой теории 
стоимости. Согласно данной теории, основой любой эко-
номической деятельности является человеческий труд, 
поскольку он обладает уникальным свойством — создавать 
прибавочный продукт. Именно труд является основой всех 
обменных, заёмных и иных экономических операций в рам-
ках марксизма. Однако если в рамках марксистской теории 
труд определён и разобран, как и разнообразные способы 
его фактической оплаты, то в рамках современного россий-
ского права понятие «труд» отсутствует, хоть ему и посвя-
щена целая отрасль отечественного законодательства. Для 
дальнейшего исследования представляется наиболее под-
ходящим именно в части рассмотрения общих положе-
ний марксизма и их соотношения с предпринимательской 
деятельностью, дать юридическое определение труда, что,  
в свою очередь, позволит дать содержательное определе-
ние предпринимательской деятельности. Такая трактовка 
вполне уместна, поскольку законодатель пользуется, выра-
жаясь терминологией уголовного права, «простой диспо-
зицией», т. е. не раскрывает содержание понятия, исходя, 
скорее всего, из очевидности его содержания. Потому пред-
ставляется корректным для раскрытия оного прибегнуть  
к научной школе, в рамках которой труд является одной  
и центральных категорий.

В России трудовое законодательство прошло сложный 
путь становления. Период царского правления для данной 
отрасли права можно охарактеризовать как «двоевластие» 
частного и публичного права, где от первого регулятором 
выступало гражданское право, а от второго т. н. «промыш-
ленное право» [8] — свод норм административно-правово-
го характера, созданных для защиты трудящихся от злоу-
потреблений фабрикантов. Подобная «двойственность» 
станет общей тенденцией для трудового законодательства 
во все последующие периоды, однако уже здесь просматри-
вается фундаментальное и прикладное положение между 
частной и публичной составляющими. По своей сути, а точ-
нее сказать, в своём ядре, трудовое законодательство явля-
ется выходцем именно частного права, гражданского пра-
ва, что видно даже в основном документе отрасли — трудо-
вом договоре. Именно договор является основой трудовых 
отношений. И поскольку, как минимум в рамках царского 
периода, мы говорим о субъектах частного права, то и сам 
договор по своей природе является частноправовым. Это 
подтверждает как марксистская теория, согласно которой 

труд есть равноценный всем прочим товар [9], коей вынуж-
ден продавать пролетарий за неимением ничего иного, так 
и сама логика вмешательства публично-правовых отноше-
ний в данную область: стремление к защите слабой сто-
роны правового конфликта. Такой характер отношений, 
место сосредоточения классового антагонизма в самой 
чистой форме согласно марксизму, вынуждает государство 
вмешиваться в трудовую сферу. Однако, вмешательство 
государства носит рамочный характер, и конечные усло-
вия договора определяются сторонами трудовых отноше-
ний. Все особенности трудового права в области договор-
ных отношений остаются спецификой именно договорных,  
в своём корне именно частноправовых отношений.

В таком случае возникает вопрос — что обусловливает 
необходимость существования целой отрасли права, посвя-
щённой одному конкретному предмету договора? Как уже 
отмечалось, российское законодательство не имеет норма-
тивно развёрнутого понятия «труд», и говорит о труде как  
о чём-то очевидном. Однако подобное отношение пред-
ставляется ошибочным. Исследователи трудового права до 
сего времени не смогли сформулировать определение тру-
да как предмета нормативного регулирования.

Согласно Н. Г. Александрову, труд — это прежде всего 
процесс, совершающийся между человеком и природой, где 
в этом волевом отношении к природе человек руководству-
ется известными техническими правилами (нормами) [10].

М. Н. Бронникова рассматривает труд как выполнение 
лицом обязанностей, определённых соглашением сторон 
и обусловленных заданием заказчика (работодателя) в его 
интересе, под его контролем и управлением [11].

По этому поводу М. А. Драчук констатирует: «Как вид-
но, принципиально новаторские в сравнении с достижени-
ями экономической теории определения в науке трудово-
го права или вообще в юридической науке не получили ни 
признания, ни распространения» [12, с. 392].

Российская правовая система представляет собой не 
простую совокупность или, говоря проще «кучу» норма-
тивно-правовых актов, а полноценную структуру, где каж-
дый элемент дополняет друг друга. Потому представляется, 
что ответ на вопрос о том, что есть труд в отечественном 
законодательстве, следует искать не в рамках трудово-
го права с приправами общефилософских размышлений,  
а внутри всей правовой системы России. В рамках публич-
ных отраслей внимания трудовым отношениям уделяется 
немного и, как полагается большинству публичных отрас-
лей, оно посвящено санкциям за те или иные нарушения 
в рамках данных отношений. Потому корень, определение 
предмета следует искать в общей части самой базовой част-
ноправовой отрасли — в гражданском праве.

Итак, согласно марксизму, труд есть создание некое-
го новой вещи из имевшихся ранее, с большей меновой и 
потребительной стоимостью. То есть человек посредством 
труда создаёт нечто, ранее не существовавшее. Потреби-
тельная стоимость выступает полезными свойствами для 
потребителя, которые обретает творение. Молотое зерно 
может быть обращено в муку или пиво, в зависимости от 
дальнейших манипуляций, из муки, воды и сахара создаёт-
ся кондитерское изделие, с более приятным вкусом, нежели 
у воды, муки и сахара по отдельности. Аналогично, вырас-
тает меновая стоимость объекта, к которому был приложен 
человеческий труд. Лавочник, продающий еду на улице,  
в парке или другом месте приложил труд к условной соси-
ске в тесте: приобрёл тележку, где сохраняется тепло,  



291

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, May No. 2(67). Subscription index – 85747

порезал булки, доставил всё это в нужное место. Пото-
му цена готового объекта повышается. Во втором случае 
мы говорим о росте меновой стоимости. Таким образом, 
согласно марксизму, труд создаёт прибавочный продукт, 
который, при увеличении количества оного, начинает 
обмениваться, выступать в качестве товара. Таким образом, 
труд начинает создавать прибавочную стоимость. 

Выходя за рамки экономического электива и возвраща-
ясь к юриспруденции, следует задаться вопросом: в каких 
гражданско-правовых нормах отражены все вышеназван-
ные экономические процессы? Ведь между марксизмом  
и международными нормативно-правовыми актами, в част-
ности Декларацией целей и задач Международной органи-
зации труда и принципов от 10 мая 1944 г., существует пря-
мой антагонизм, где первый расценивает труд как товар,  
а в рамках вторых труд товаром не признаётся. Данный 
факт подталкивает к поиску труда вне пределов объектов 
гражданского права и частей второй—четвёртой, посвя-
щённых отдельным видам договоров, наследственному и 
международному частному праву, а также праву интеллек-
туальной собственности.

Начнём с более простого вопроса: что есть в рамках 
гражданского права то, что создаётся в результате труда? 
Объект гражданского права. Подавляющая часть оных соз-
даётся человеческим трудом, а что трудом не создано — 
трудом обслуживается.

Здесь возникает следующий вопрос: какие правовые 
последствия порождает создание нового объекта граж-
данского права? Ответ известен — право собственно-
сти на создаваемый объект. Так, создатель, по общему 
правилу, получает наиболее широкий набор правомочий  
в отношении созданного предмета. Таким образом, в 
рамках современного отечественного законодательства 
труд является реализацией полномочия на приобретение 
права собственности на вновь созданный объект граж-
данского права.

Отсюда следует, что трудовой договор представля-
ет собой договор отчуждения правомочия одним лицом 
в пользу другого за вознаграждение. Именно договором 
отчуждения правомочия на приобретение собственности 
на вновь созданный предмет является трудовой договор. 
Трудовая функция является выполнением одним лицом – 
работником, от имени и в интересах другого лица — рабо-
тодателя, действий, в результате которых создаются новые 
объекты гражданского оборота. В данном случае невозмож-
но свести отношения между работником и работодателем к 
логике купли-продажи, выполнения работ, услуг или иной 
гражданско-правовой парадигме. Трудящийся отчужда-
ет произведённый продукт в пользу работодателя не по 
рыночным ценам, и заработная плата, в какой бы форме 
она не существовала, по своей сути, согласно марксистской 
теории, стремится не к эквивалентному покрытию реально 
выполненного объёма работ, а к компенсации затрат, необ-
ходимых работнику для восстановления его способности к 
труду, т. е. его рабочей силы.

Аналогично, в рамках юридического понятийного аппа-
рата при заключении трудового договора работодатель 
приобретает не совокупность выполненных работ, а право-
мочие приобретения права собственности на вновь создан-
ный объект, реальное количество которых второстепенно. 
И заработная плата в таком ракурсе выступает оплатой дан-
ного правомочия. Работодатель приобретает не конкретные 
работы, а труд как совокупность всех работ.

Таким образом, трудящийся отдаёт своё правомочие на 
приобретение права собственности на вновь созданный объ-
ект работодателю. Договоры подобного содержания невоз-
можны в рамках сегодняшнего отечественного гражданского 
законодательства. Любые ограничения, лишение правоспо-
собности и дееспособности возможно только в случаях, пред-
усмотренных законом. Вместе с тем трудовой договор пред-
усмотрен отечественным законодательством, и достаточно 
широкая система публичного регулирования и защиты интере-
сов работников выступает необходимым условием существо-
вания подобной системы. Подобная логика проглядывается  
в рассуждениях авторов, пишущих о предмете трудового 
права: «Так, в гражданских сделках лицо желает извлечения 
ничем не ограниченной по размеру имущественной выго-
ды, а потому такой человек готов нести правовые, экономи-
ческие, политические и прочие риски, вступать в соглашения 
о совместной деятельности, менять сферу приложения своих 
способностей, т. е. принимать самостоятельные управленче-
ские решения. В трудовых отношениях несамостоятельного 
труда гражданин осознанно желает минимизировать риски 
имущественных потерь и переложить на кого-либо ответ-
ственность за принятие управленческих решений по вопро-
сам организации совместной деятельности, из чего логиче-
ски вытекает готовность отдать часть стоимости своего труда  
за профессиональное управление этим трудом» [13, с. 170]. 
Такая логика, фактически, подталкивает к признанию находя-
щегося в корне системы трудовых отношений самостоятельно-
го, осознанного распоряжения гражданами своим трудом как 
объектом трудовых правоотношений. Потому его осмысление 
в гражданско-правовых категориях полностью правомерно.

Здесь следует перейти к вопросу о сопоставлении пред-
принимательской деятельности и эксплуатации. Вопрос 
соотношения эксплуатации и предпринимательской дея-
тельности не оказался столь же чётко проанализирован 
классиками марксистской мысли, как соотношение денеж-
ной массы и капитала, однако выводы могут быть сделаны 
на основе анализа положений о мелкой буржуазии.

Предпринимательская деятельность не выступала пред-
метом самостоятельного анализа марксистских теорети-
ков, подспудно часто мелькая в рамках иных рассматри-
ваемых тем. В то же время важно отобразить, что пред-
принимательская деятельность не является однозначным 
«злом» или чем-то по определению негативным в рамках 
марксистской теории, каким бы ни было распространённое 
мнение. Для этого необходимо проанализировать понятие, 
часто подменяющее предпринимательскую деятельность  
в рамках марксистского, экономического, юридического и 
академического дискурсов — «эксплуатация».

Маркс дал весьма подробно описал содержание эксплу-
атации, выводя степень оной в математической формуле. 
Эксплуатация есть присвоение собственником средств про-
изводства прибавочной стоимости, производимой работ-
ником. Степень эксплуатации определяется не условия-
ми труда или временем работы как таковыми, а разницей 
между временем, необходимым для выработки продукции, 
необходимой для оплаты труда, и временем, в течение 
которого работник создаёт продукт, прибыль от которого 
пойдёт в пользу собственника. Так, математически эксплу-
атация может быть сильнее в более комфортных условиях 
труда при более высокой заработной плате. Тем не менее, 
эксплуатация есть отчуждение прибавочной стоимости  
от работника в пользу работодателя на основе права част-
ной собственности на средства производства.
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Но тождественна ли эта схема предпринимательской дея-
тельности? Для этого следует обратить свой взор на мелкую 
буржуазию.

Согласно марксизму, мелкая буржуазия есть неустой-
чивый элемент, сочетающий в себе ключевые свойства 
пролетария и буржуа. Мелкий буржуй, как и пролета-
рий, сам выступает в качестве работника, т. е. прилагает 
собственный труд для создания прибавочной стоимости.  
В этом мелкий буржуй отличается от буржуя, для кото-
рого прибавочную стоимость создаёт другой человек — 
пролетарий. Однако, в отличие от пролетария, мелкий 
буржуй, присваивает произведённый прибавочный про-
дукт себе. Иначе говоря, мелкий буржуй, в отличие от 
пролетария, получает заработок не в виде заработной 
платы, а в виде прибыли от реализации произведённо-
го продукта. В этой части проявляется буржуазная часть 
мелкой буржуазии. Неустойчивость обусловлена тем, 
что мелкий буржуй тяготеет к становлению пролетариа-
том или полноценной буржуазией.

Особое внимание следует уделить различию мел-
кой буржуазии, далее именуемой «самоэксплуатируемые 
работники» и, собственно, буржуазии. Ключевым полит- 
экономическим понятием марксизма, вопреки широко-
му мнению, следует считать не «частную собственность»,  
а «эксплуатацию». Частная собственность, согласно марк-
сизму, выступает фундаментом для эксплуатации челове-
ка человеком в рамках капиталистической формации [14],  
на смену которой должна прийти формация коммунистиче-
ская, где целью ставится не устранение частной собствен-
ности как самоцель, а преодоление эксплуатации человека 
человеком вообще. Эксплуатация подразумевает отчужде-
ние прибавочного продукта, на этапе капиталистической 
формации выступающего преимущественно в форме при-
бавочной стоимости, от работника к собственнику средств 
производства, чьё право собственности основано на праве 
частной собственности на средство производства. Важной, 
но не обязательной чертой является то, что в подавляющем 
большинстве случаем средства производства, используе-
мые в создании общественного продукта, вообще не под-
разумевают возможности индивидуальной эксплуатации, 
потому они, говоря категориями советского гражданского 
права, в силу своих свойств могут быть только частной,  
но не личной собственностью.

Как было сказано ранее, степень эксплуатации 
определяется не валовым объёмом и временем работы, 
выполняемым и отработанным пролетарием, а именно 
процентным соотношением между необходимым трудом 
и прибавочным, т. е. между трудом, необходимым для 
оплаты труда пролетария, и трудом, результат которого 
создаёт основу прибыли буржуа. Самоэксплуатируемый 
работник здесь выполняет функции и пролетария, и бур-
жуя — создаёт необходимый продукт для окупаемости 
собственной способности к труду, что полностью роднит 
самоэксплуатируемого с пролетарием, создаёт прибавоч-
ный продукт, как и пролетарий, в отличие от пролета-
рия, приобретает право собственности на произведённый 
продукт, что роднит самоэксплуатируемого работника с 
буржуем, и, так же, как и буржуй, самоэксплуатируе-
мый работник лично распоряжается и отчуждает от себя 
прибавочную стоимость в рамках товарообмена, лично 
выбирая контрагента, что тоже роднит самоэксплуати-
руемого с буржуем и различает с пролетарием. Проле-
тарий, работая на буржуя, окупает свой труд в течении 

части своего рабочего времени, остальное время работая 
на буржуя. Самоэксплуатируемый работник по-настоя-
щему всё время работает на себя.

Широко известны лозунговые формулировки произ-
водственных отношений в обеих стадиях коммунизма: 
«От каждого по его способностям — каждому по его тру-
ду» [15] при низшей стадии — социализме, и «Каждый по 
способностям, каждому по потребностям» [16] при высшей 
стадии — коммунизме. При этом нельзя отрицать, что спо-
собность к самоэксплуатации ничем не хуже иных.

Личное участие в производстве общественного про-
дукта — важнейшая черта коммунизма в обеих стадиях, 
и именно она противопоставляет коммунизм капитализ-
му, где участие буржуа в производственных отношени-
ях является не обязанностью, а личной инициативой или 
ситуативной вынужденной необходимостью. Сама логика 
капитализма позволяет буржую полностью отказаться от 
любых общественно-полезных функций, передав их наём-
ным работникам, что создаёт возможность быть чистым 
эксплуататором, получающим непропорциональную вкла-
дываемому труду долю общественного продукта в личное 
пользование. Мелкий буржуй, напротив, обязан выступать 
в качестве трудящегося, принимать личное участие в про-
изводственных отношениях, если он стремится сохранить 
положение самоэксплуатируемого работника. Как показы-
вает исторический опыт — самоэксплуатируемый работ-
ник не обязан оставаться единоличником, и в отечествен-
ном законодательстве до сих пор существует ряд организа-
ционных форм, в рамках которых могут взаимодействовать 
самоэксплуатируемые работники, не становясь при этом 
буржуями.

Таким образом, самоэксплуатируемый работник лично 
выполняет весь цикл товарообмена: сам производит про-
дукт и сам его обменивает в рамках рыночной экономи-
ки. Таким образом, самозанятый работник в полной мере 
выступает субъектом предпринимательской деятельности.

Отсюда же следует и обратный вывод — предприни-
мательская деятельность не равнозначна эксплуатации,  
и потому она вполне допустима и, более того, необходима 
в рамках марксистской теории.

Переводя всё сказанное выше в современные юри-
дические категории, мы получаем следующую картину: 
работодатель (буржуа), приобретает правомочие на право 
собственности на вновь созданный объект гражданского 
права (нанимает) работника (пролетария) для выполнения 
трудовой функции (создания новых объектов гражданско-
го права). Самозанятый (самоэксплуатируемый работник) 
совмещает положение работника (пролетария) и работода-
теля (буржуя), создавая новые объекты гражданского пра-
ва (работая) как работник (пролетарий) и приобретая право 
собственности на созданные им объекты гражданского пра-
ва (становится хозяином вновь созданных объектов граж-
данского права) как работодатель (буржуй).

Реализация человеческого потенциала и уже упомяну-
тое «от каждого по способностям» создают условия для 
формирования многоукладной экономики, с сосущество-
ванием государственного и рыночного секторов, где пер-
вый обладает монополией на добычу полезных ископае-
мых и иных природных ресурсов, на создание и распреде-
ление средств производства, оружия, важнейших товаров 
потребления.

Вместе с тем, как отмечали классики, неизбежны неточ-
ности и «прорывы» в государственном секторе. Здесь 
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рыночный сектор выступает в качестве компенсатора, 
поскольку «прорыв» в том или ином виде создаёт спрос  
на тот или иной товар, и рыночные элементы — самоэкс-
плуатируемые работники, могут удовлетворить его с извле-
чением прибыли в свою пользу. Такое положение дел пол-
ностью соответствует марксистской теории и практике.

Следовательно, предпринимательская деятельность не 
является синонимом и, тем более, не отождествляется с экс-
плуатацией в рамках марксизма.

Выводы
Трудовая теория стоимости сегодня остаётся актуальной 

не только для экономических наук, но и для отечественной 
юриспруденции, поскольку понятие труда так и не имеет нор-
мативно закрепленного содержания. Предложенное в рамках 
марксистской школы содержание данного понятия приводит 
нас к выводу о том, что с юридической точки зрения труд есть 
реализация правомочия на приобретение права собственности 
на вновь созданный объект гражданского права.

Отсюда следует вывод, что трудовой договор — это 
сделка по отчуждению указанного правомочия продавцом, 

т. е. будущим работников, в пользу покупателя, т. е. буду-
щего работодателя.

Предпринимательская деятельность подразумевает 
самостоятельное распоряжение находящимися в праве соб-
ственности объектами гражданского права с целью извле-
чения прибыли. Для распоряжения оными, объекты граж-
данского права следует создать. Потому предприниматель 
должен своим трудом создать новые объекты, которыми 
он в последующем распорядится в рамках гражданского 
законодательства.

Предприниматель может, безусловно, нанять для это-
го работников, т. е. купить их труд, или же создать новые 
объекты собственным трудом. В обоих случаях предприни-
матель будет осуществлять предпринимательскую деятель-
ность. Вместе с тем, в первом случае не будет иметь место 
эксплуатация человека человеком, во втором же — будет.

Из сказанного следует вывод, что такой институт граж-
данского права, как предпринимательская деятельность не 
находится в антагонизме к марксизму, в отличие от частной 
собственности, служащей основой для эксплуатации чело-
века человеком.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ  
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ

5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки

Аннотация. В статье проводится анализ законода-
тельства, регулирующего жилищные права детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа по обязанности внесения платы за жилищно-ком-
мунальные услуги (ЖКУ) в отношении жилых помещений, 
в которых они зарегистрированы по месту жительства 
или являются собственниками, а также анализ и обоб-
щение правоприменительной практики. Применительно 
к настоящей статье под детьми-сиротами понимаются 
дети, оставшиеся без попечения родителей, и в основном 
рассматриваемая категория приходится на возраст от 14 
до 18 лет, когда уже начинают реализовываться имуще-
ственные права. Отмечается активная роль законода-
теля в социализации детей-сирот путем предоставления 
им дополнительных социальных гарантий, которые пред-
усмотрены общими правилами и принципами федерального 
законодательства. Однако существуют пробелы, кото-
рые не позволяют реализовать данное право. Приводится 

актуальная судебная практика о взыскании задолженно-
сти с детей-сирот в период, когда те находились под над-
зором в государственных детских учреждениях или же под 
попечительством в семье. Складывается довольно неодно-
значная судебная практика, вследствие чего возрастает 
количество требований о взыскании с детей-сирот, когда 
взрослые, в т. ч. лишенные родительских прав наниматели 
или сособственники жилых помещений, утрачивают право 
пользования, а долги по ЖКУ в последнее время переходят 
на детей-сирот, в т. ч. за спорный период до достижения 
совершеннолетия. Происходит некоторая несогласован-
ность в правовой позиции в части полного государствен-
ного обеспечения детей-сирот и в части требований о взы-
скании долгов.

Ключевые слова: дети-сироты, жилищное законода-
тельство, жилищно-коммунальные услуги, место житель-
ства, право на льготы, социальные гарантии, правовое 
регулирование, задолженность, внесение платы, взыскание

Для цитирования: Бердникова А. А., Николаев А. А. Актуальные проблемы правового регулирования внесения пла-
ты за жилищно-коммунальные услуги детьми-сиротами от 14 до 18 лет // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67).  
С. 295—300. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.1016.

Original article

CURRENT ISSUES OF LEGAL REGULATION OF PAYMENTS FOR HOUSING  
AND UTILITY SERVICES FOR ORPHANS FROM 14 TO 18 YEARS OLD

5.1.3 — Private law (civilistic) sciences

Abstract. Article provides analysis of the legislation regulating 
the housing rights of orphans and children without parental care, 
persons from among them regarding the obligation to pay for util-
ities in relation to residential premises in which they are registered 
at the place of residence or are the owners as well as analysis and 
synthesis of law enforcement practice. In this article, orphans mean 
children left without parental care and the category in question main-
ly falls between the ages of 14 and 18 years, when housing rights 
are already being exercised. The active role of the legislator in the 
socialization of orphans in society is noted by providing them with 

additional social guarantees, which are provided for by the general 
rules and principles of federal legislation, however, there are gaps 
that do not allow the implementation of this right. Current judicial 
practice on debt recovery from orphans during the period when 
they were under supervision in state children’s institutions or under 
family guardianship is presented. There is a rather ambiguous court 
practice, as a result of which the number of claims for debt recov-
ery from orphans is increasing, when adults, including deprived of 
parental rights tenants or co-owners of residential premises lose the 
right to use them, and debts for utilities are transferred to orphans, 
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including for the disputed period before reaching adulthood. There 
is some inconsistency in the legal position in terms of full state provi-
sion of orphans and in terms of claims for debt collection.

Keywords: orphans, housing legislation, utilities, place of 
residence, right to benefits, social guarantees, legal regulation, 
debt, payment, debt recovery

For citation: Berdnikova A. A., Nikolaev A. A. Current issues of legal regulation of payments for housing and utility services for 
orphans from 14 to 18 years old. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):295—300. DOI: 10.25683/
VOLBI.2024.67.1016.

Введение
Актуальность. Еще с советских времен наблюдалась 

проблема оказания помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей и лицам из их числа (далее — дети-сиро-
ты). Ввиду ухудшения экономического положения стра-
ны, нарастания продовольственного кризиса и обостре-
ния национальных конфликтов к окончанию перестройки, 
число детей-сирот стало лишь расти [1, с. 58]. Проблема 
социальной помощи детям-сиротам является актуальной 
и в современное время. В современном российском обще-
стве формируется система обеспечения сирот и оказание 
им помощи при устройстве взрослой жизни [2, с. 110]. 
Законодательство в сфере имущественных прав детей-си-
рот является довольно молодым, и проблема присутству-
ет во многих регионах нашей страны [3, с. 39], в т. ч. по 
обязательствам внесения платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги (далее — ЖЖУ) детьми-сиротами в возрасте 
от 14 до 18 лет. Возникающие сложности при реализации 
прав при оплате ЖКУ актуализируют тему настоящего 
исследования.

Изученность проблемы правового регулирования 
отношений в части внесения платы за ЖКУ детьми-си-
ротами является не столь проработанной с научной точ-
ки зрения, и в основном находит свое отражение в пра-
воприменительной (судебной) практике и в некоторых 
трудах отечественных ученых. Так, Е. Г. Азарова [4] и 
А. Ю. Нагорнова [5] рассматривают проблемы социаль-
ного обеспечения детей-сирот еще с советских времен, 
Е. В. Мартынова [6] и М. Л. Огурцова [7] уделяют особое 
внимание вопросам реализации жилищных прав детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Целесообразность разработки темы. В настоящее вре-
мя дополнительные гарантии прав детей-сирот на жилище 
юридически закреплены в Конституции РФ, в Семейном 
кодексе РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ и Жилищном 
кодексе РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ, в Федераль-
ном законе от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» и иных 
актах. Несмотря на многообразие правовой базы, жилищ-
ный вопрос так и не урегулирован в полной мере, остают-
ся вопросы обеспечения жильем и освобождения от опла-
ты ЖКУ детей-сирот [8]. По общим правилам, каждый, 
кто зарегистрирован по месту жительства или кому при-
надлежит на праве собственности жилое помещение, обя-
зан вносить плату за ЖКУ, даже если такие граждане не 
используют жилую площадь по прямому ее назначению.  
За несовершеннолетних платят их родители (усыновители). 
Однако возникает ряд вопросов при оплате за ЖКУ деть-
ми-сиротами и кто обязан платить в данном случае, если 
ребенок-сирота является единственным зарегистрирован-
ным по месту жительства [9, с. 84] в муниципальном жилом 
помещении, или же является единоличным собственником 
или наделен долей в праве собственности, и который нахо-
дится под попечительством у граждан, а также не эманси-

пирован, не вступил в брак до совершеннолетия и не имеет 
собственных средств. Указанные проблемы актуализуют 
тему настоящей статьи.

Новизна работы заключается в новом подходе изу-
чения проблем правового регулирования жилищных 
прав детей-сирот в возрасте от 14 до 18 лет в части платы  
за ЖКУ, а также формировании предложений, основанных 
на анализе правоприменительной практики.

Целью работы определено изучение и глубокий ана-
лиз правового регулирования жилищных прав детей- 
сирот в возрасте от 14 до 18 лет по их обязанности внесения 
платы за ЖКУ в отношении жилых помещений, в которых 
они зарегистрированы по месту жительства или являются 
собственниками.

Для реализации поставленной цели решены следую-
щие задачи:

Проанализировать правовые нормы, регулирующие 
жилищные права детей-сирот в части предоставления 
дополнительных социальных гарантий по оплате ЖКУ.

Определить основные проблемы правового регулиро-
вания отношений, связанных с реализацией жилищных 
прав детей-сирот по оплате жилищно-коммунальных услуг  
в различных субъектах Российской Федерации.

Рассмотреть указанные проблемы на примерах актуаль-
ной судебной практики.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в том, что оно позволит более глубоко изучить принцип 
правовой определенности в части нарушенных жилищных 
прав детей-сирот.

Практическая значимость работы определяется тем, 
что полученные выводы могут быть использованы в дея-
тельности органов государственной власти и закрепить на 
законодательном уровне в виде внесения поправок в специ-
ализированные законы.

Основная часть
Дети-сироты по-прежнему остаются наиболее уязвимой 

категорией современного российского общества [9, с. 83]. 
Состояние законности в сфере соблюдения прав несовер-
шеннолетних, пребывающих в организациях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в частно-
сти соблюдения жилищных прав и прав на жилищно-комму-
нальные услуги, вызывает обоснованное беспокойство [10, 
с. 7]. За последние несколько лет вопрос по оплате за ЖКУ 
стоит довольно остро как для самих детей-сирот, лиц из их 
числа (от 18—23 лет), так и для опекунов (попечителей), 
приемных родителей на всей территории нашей страны,  
в частности в таких регионах, как Москва, Архангельская  
и Кировская области. Специалисты органов опеки и попе-
чительства в свою очередь затрудняются ответить на дан-
ный вопрос ввиду отсутствия четкого правового регулиро-
вания данного вопроса.

Правоприменительная практика неоднозначна посколь-
ку имеется пробел в федеральном специализированном 
законодательстве. Так, руководитель РОО БЦ «Соучастие 
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в судьбе» А. И. Головань предлагает урегулировать данный 
вопрос путем внесения дополнений в ст. 1 и 8 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ. Еще в 2020 г. 
были внесены предложения об освобождении от оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социаль-
ного найма либо собственниками которых являются лица, 
указанные в ст. 1 указанного закона. Но данный проект  
не получил поддержки со стороны федеральных органов 
государственной власти.

Ранее уже было отмечено, что проблема носит не точеч-
ный, а всеобщий характер, что подтверждается судебной 
практикой [11, с. 263]. Далее будут рассмотрены некоторые 
судебные постановления.

К примеру, мать наделила своего ребенка 1/2 долей  
в жилом помещении на территории Брянской области, затем 
решением суда ее лишили родительских прав, она самосто-
ятельно снилась с регистрационного учета из жилого поме-
щения с целью снять с себя обязательства по внесению пла-
ты за ЖКУ. Затем ребенок сменил свое место жительство  
с Брянской области на Московскую область ввиду установ-
ления попечительства. В возрасте с 14 до 18 лет образовалась 
задолженность за ЖКУ. По достижению совершеннолетия 
управляющая компания с него взыскала задолженность 
несмотря на то, что в силу ст. 21 Гражданского кодекса РФ 
он еще не приобрел полную дееспособность. Суды выше-
стоящих инстанций поддержали данную позицию (Опре-
деление судебной коллегии по гражданским делам Перво-
го кассационного суда общей юрисдикции от 15 февраля 
2024 г. по делу № 88-1143/2024). Исходя из разъяснений, 
содержащихся в абз. 2 п. 28 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22, несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно 
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услу-
ги, поскольку суд выявил алименты, которые поступали на 
номинальный счет ребенка, которым пользоваться невоз-
можно без предварительного разрешения органов опеки и 
попечительства (Решение Первомайского районного суда 
г. Кирова от 15 февраля 2023 г. по делу № 2-422/2023). При 
этом на территории области согласно Указу Губернатора 
Брянской области от 24 мая 2016 г. № 180 «Об утверждении 
Положения о размерах, порядке и условиях предоставления 
денежных выплат на оплату коммунальных услуг, приобре-
тение строительных материалов для осуществления ремон-
та жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, 
а также на оформление документов по передаче жилых 
помещений в собственность детей-сирот» предусмотрена 
ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных 
услуг в размере 700 руб., которую ребенок получить не 
смог, притом что ежемесячная оплата на его долю прихо-
дилась в размере 2 000 руб.

В свою очередь, Кировская область на законодательном 
уровне разделила обязательства среди детей-сирот, кото-
рые находятся под опекой (попечительством) у граждан и 
которые находятся в государственных учреждениях. При 
этом первые и вторые находятся на полном государствен-
ном обеспечении, однако из регионального закона следует, 
что законные представители детей-сирот и лиц из их чис-
ла, обязаны в срок, установленный Жилищным кодексом 
Российской Федерации, вносить плату за жилое помещение 
(жилые помещения) и коммунальные услуги, нанимателя-
ми или членами семей нанимателей по договорам соци-
ального найма либо собственниками которых являются 

дети-сироты [12], так же как и дети-сироты, находящиеся 
в детских учреждения региона не обязаны вносить пла-
ту ЖКУ (ст. 22.2. Закона Кировской области от 4 декабря 
2012 г. № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»). Мож-
но предположить, что данное основание носит дискрими-
национный характер и противоречит ст. 2 Закона Киров-
ской области 29 ноября 2012 г. во взаимосвязи с п. 5 ст. 76 
Конституции РФ.

Управляющие организации предъявили требования  
к опекуну о взыскании задолженности по ЖКУ, поскольку 
ребенок после смерти матери остался единственным заре-
гистрирован по месту жительства в муниципальном жилом 
помещении. Опекун, не согласившись с предъявленными 
требованиями, обратилась в прокуратуру. В свою очередь, 
прокурор в интересах несовершеннолетнего и опекуна 
обратился с иском в суд. Таким образом, было вынесено 
отказное решение Первомайского районного суда г. Киро-
ва, которое также было оставлено без изменения апелляци-
онным определением судебной коллегии судебной колле-
гии по гражданским делам Кировского областного суда от 
11 мая 2023 г. (гражданское дело № 33-2205/2023).

Отказывая в заявленных требованиях прокурора, суд 
первой инстанции исходил из того, что ст. 22.2 Закона 
Кировской области от 4 декабря 2012 г. № 222-ЗО законные 
представители детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обязаны в срок, установ-
ленный Жилищным кодексом РФ, вносить плату за жилое 
помещение (жилые помещения), нанимателями или члена-
ми семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты, и 
коммунальные услуги.

Суд апелляционной инстанции согласившись с решени-
ем суда первой инстанции дополнил тем, что попечитель, 
действуя в интересах несовершеннолетнего, имеет право 
обратиться за перерасчетом платы за коммунальные услу-
ги в ресурсоснабжающие организации, приложив к заявле-
нию документы, подтверждающие временное отсутствие  
в жилом помещении подопечного. Кроме того, опе-
кун вправе обратиться в органы опеки и попечительства  
с целью решения вопроса о предоставлении несовершенно-
летнему и/или приемной семье денежных средств, с уче-
том необходимости содержания указанного жилого поме-
щения. На сегодняшний отсутствует удовлетворительное 
решение данного вопроса.

Полагаем, что в данной ситуации областной прокурату-
ре необходимо было выйти с административным иском об 
оспаривании данной нормы права в указанной части [13].

Несмотря на, в большинстве своем, отрицательную 
судебную практику в части применения специального 
законодательства, можно отметить и положительный 
результат по некоторым делам, например, в Санкт-Пе-
тербурге. Так, решением Колпинского районного 
суда Санкт-Петербурга от 18 декабря 2023 г. по делу 
№ 2-4683/2023 было отказано в удовлетворении иска 
ООО «Дудинская управляющая компания» (Краснояр-
ский край) к попечителю о взыскании задолженности 
по ЖКУ за муниципальное жилое помещение, которое 
сохранено за ребенком-сиротой, поскольку судом были 
правильно применены нормы материального права. 
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Ребенок-сирота зарегистрирован по месту жительства 
в Красноярском крае, под попечительством находится 
в Санкт-Петербурге. Судом установлено, что в соот-
ветствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 21 дека-
бря 1996 г. № 159-ФЗ органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, обязаны осуществлять контроль 
за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по дого-
ворам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых помещений, а также осу-
ществлять контроль за распоряжением ими. Суд верно 
пришел к выводу что, несовершеннолетняя в лице ее 
законного представителя попечителя не относится к кру-
гу лиц, обязанных в силу закона вносить плату за комму-
нальные услуги и содержание жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда, право пользования, кото-
рым сохранено за таким лицом, поскольку отношения, 
возникающие в связи с установлением, осуществлением 
и прекращением опеки и попечительства. Данные право-
отношения регулируются Гражданским кодексом РФ и 
Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», которые не предусматривают 
обязанность опекунов вносить плату за закрепленные за 
их подопечными жилые помещения за счет собственных 
средств. В данном случае жилое помещение находится в 
муниципальной собственности края и бремя содержания 
имущества, по общему правилу лежит на собственнике 
жилого помещения. Можем отметить, что управляющая 
компания не лишена права обратиться в Арбитражный 
суд края с аналогичным требованием к собственнику 
жилого помещения.

Можно также привести пример Тульской области. Так, 
было вынесено заочное решение Богородицкого межрай-
онного суда Тульской области от 9 марта 2023 г. по делу 
№ 2-122/2023, согласно которому суд возложил обязан-
ность на управляющую компанию в соответствии с опре-
деленной долей (1/6) и оказываемой услугой выдать на 
ребенка М.А.Д, 14.09.2009 г.р., отдельный платежный доку-
мент на оплату содержания жилого помещения и комму-
нальных услуг за отопление, с возложением обязанностей  
и требований об оплате за указанные услуги на родителей, 
лишенных родительских прав в отношении ребенка, облада-
ющим долей на праве собственности. То есть, несмотря на то, 
что ребенку принадлежит доля в жилом помещении, в кото-
ром также имеют долю лица, лишенные родительских прав 
или имеющие регистрацию по месту жительства в одном 
жилом помещении, за которым сохранено право пользования 
за ребенком-сиротой то справедливым возлагать обязанность 
по внесению платы ЖКУ на указанных лиц, поскольку соот-
ветствует ст. 21, 26, 28 Гражданского кодекса РФ и ст. 56, 60  
и 64 Семейного кодекса РФ с учетом письма Минпросвеще-
ния России от 1 ноября 2022 г. № 07-7350 «О направлении 
информации», для всех специалистов органов опеки и попе-
чительства без исключения, в котором указано, что в случае 
когда родители лишенные родительских прав, в случае недо-
стижения соглашения с родителями, лишенными (ограничен-
ными) родительских прав о порядке оплаты ЖКУ рекоменду-
ется обращаться в суд с заявлением об определении порядка 
оплаты указанных услуг соразмерно доле ребенка с одно-

временным обвязыванием ресурсоснабжающей организации 
предъявлять требования об уплате услуг не к опекуну (попе-
чителю) или ребенку, а к родителям.

Как результат, из приведенных нами выше примеров 
можно сделать вывод о том, что остаются не урегулиро-
ванными жилищные отношения детей-сирот и их опеку-
нов, которые порождают некую правовую неопределен-
ность в части несения обязательств по оплате за ЖКУ.  
К примеру, когда дети-сироты являются единоличны-
ми собственниками или зарегистрированными по месту 
жительства в муниципальном жилом помещении [14, 
с. 134], но, в свою очередь, проживают на площади своего 
законного представителя.

Заключение
Отсутствие единообразной судебной практики и уче-

та интересов всех детей-сирот при рассмотрении судами 
дел с разными условиями, в которых находится их статус 
в имуществе [15] сказывается на всей ситуации в целом. 
Как показывает судебная практика, данный вопрос носит 
уже не локальный, а массовый характер, и с каждым годом 
количество судебных споров лишь растет.

Положения ряда конституционных норм, норм специ-
ального федерального закона во взаимосвязи с кодифици-
рованными нормами права, регулирующие данные пра-
воотношения не отвечают общим правилам и принципам, 
которые заложены изначально, и, следовательно, дан-
ный пробел в законодательстве требует урегулирования  
на федеральном уровне.

Кроме того, прослеживается тенденция, что дети-си-
роты, у которых имеются жилые помещения в одном реги-
оне, а сами они находятся под опекой (попечительством) 
на территории другого субъекта Российской Федерации, 
не могут воспользоваться предоставляемой регионом 
льготой по месту нахождения имущества, следовательно, 
рекомендации Минпросвещения России от 2022 г. в рам-
ках межведомственного взаимодействия требуют суще-
ственных доработок.

Выводы
Проанализировав проблемы правового регулирования 

вопросов, связанных с оплатой жилищно-коммунальных 
услуг, возникновении задолженности ЖКУ и ее взыскания 
с детей-сирот от 14 до 18 лет, можно прийти к следующим 
выводам:

Для урегулирования возникающих споров необходимо 
на федеральном уровне прийти к единообразию правово-
го регулирования отношений, касающиеся предоставления 
детям-сиротам компенсации для погашения задолженно-
сти по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 
образовавшейся в период, когда они не имели возможности 
пользоваться ранее занимаемыми жилыми помещениями, 
в т. ч. в связи с установлением над ними опеки или попе-
чительства, помещением их под надзор в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
либо получением ими профессионального образования.

Внести ранее предоставленные предложения о внесе-
нии соответствующих изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации о дополнительных социальных гаран-
тиях об освобождении детей-сирот от оплаты ЖКУ.

В свою очередь, органам опеки и попечительства сле-
дует в комплексе применять рекомендации по урегулиро-
ванию возникающих споров, с учетом предоставленных 
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указаний Минпросвещениея России, в особенности в тех 
регионах, где отсутствуют льготы, установленные регио-
нальным законодательством.

Таким образом, принятие подобных изменений помогут 
исключить вопрос правовой неопределенности по оплате 
ЖКУ детьми-сиротами и их законными представителями.
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ЗАЩИТА ПРАВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ  
ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ ПРИ БЕЗДЕЙСТВИИ ЕЕ УЧАСТНИКОВ

5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки

Аннотация. Одним из наиболее острых вопросов, воз-
никающих в трудовых правоотношениях, осложненных 
корпоративным элементом, являются правовые аспек-
ты увольнения руководителя организации по собственной 
инициативе. В настоящее время проблемы, связанные  
с изменением в такой ситуации правового положения 
лица, имевшего право действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности, не являются в полной мере 
изученными, что усложняется отсутствием конкрет-
ного и однозначного законодательного регулирования в 
данной сфере. В научной литературе внимание уделяется,  
в основном, наиболее важным аспектам трудового пра-
ва, связанным с гарантией прав бывшего руководителя 
компании, в частности, его права на прекращение тру-
довой деятельности, выплату компенсаций и пр., в то 
время как проблемы, возникающие в области корпоратив-
но-правового регулирования данного вопроса, остаются 
без должного внимания. Вместе с тем на практике часто 
возникает ряд вопросов: каким образом должен обеспе-
чиваться баланс интересов организации и ее бывшего 

единоличного исполнительного органа; какие действия 
следует предпринять увольняющемуся руководителю при 
сложении полномочий для обеспечения защиты своих прав 
и законных интересов в будущем; как действовать лицу 
в ситуации, когда участниками (акционерами) общества 
совершаются действия (бездействие), направленные  
на воспрепятствование увольнению данного лица с долж-
ности руководителя, не позволяя надлежащим образом 
оформить такое увольнение путем проведения всех необ-
ходимых процедур. Разрешить эти и иные возникающие  
в данной сфере вопросы возможно, осуществив деталь-
ный анализ имеющейся судебной практики, актов толко-
вания законодательства и доктринальных источников.

Ключевые слова: увольнение руководителя, защита 
прав бывшего директора, отказ налогового органа во вне-
сении изменений, запись о недостоверности сведений, без-
действие участников организации, смена руководителя, 
правовые последствия недостоверных сведений о руководи-
теле, препятствование увольнению директора, заявление 
физического лица о недостоверности сведений о нем
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE HEAD OF THE ORGANIZATION  
IN CASE OF DISMISSAL ON HIS/HER OWN INITIATIVE  

WITH INACTION OF ITS PARTICIPANTS
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Abstract. One of the most controversial issues arising in 
labor legal relations complicated by the corporate element is 
the legal aspects of dismissal of the head of the organization on 
his/her own initiative. Currently, the problems associated with 
the change in such a situation of the legal position of a person 
who had the right to act on behalf of a legal entity without a 
power of attorney are not fully studied, which is complicated 
by the lack of precise and unambiguous legislative regulation 
in this area. The scientific literature mainly focuses on the 
most important aspects of labor law related to guaranteeing 
the rights of the former head of the company, in particular, his/
her right to terminate the contract, to receive a compensation, 
etc, while the problems in the field of corporate legal regulation 
of this issue remain without due attention. At the same time, a 
number of questions often arise in practice: how to ensure the 
balance of interests of the organization and its former director; 

what actions should be taken by the former director upon res-
ignation to ensure the protection of his/her rights in the future; 
how to act in a situation when the participants (shareholders) of 
the company perform actions (inaction) preventing the dismiss-
al of a person from the position of the director by impending all 
the necessary procedures. It is possible to solve these and other 
issues arising in this area by carrying out a detailed analysis of 
available judicial practice and acts of interpretation of legisla-
tion and doctrinal sources. 

Keywords: dismissal of director, protection of former 
director’s rights, refusal of tax authority to register chang-
es, record of unreliable information, inaction of shareholders  
of the organization, change of director, legal consequences of 
unreliable information about the director, impeding dismissal 
of director, statement of an individual about unreliable infor-
mation about him/her
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

проблема защиты прав руководителей организаций неиз-
менно сопровождает функционирование компаний и пред-
принимательскую деятельность в России. Данный вопрос 
является одним из наиболее ярких примеров соотношения 
и совместного применения норм трудового и гражданско-
го законодательства в разрешении проблем, связанных  
со столкновением интересов организации как хозяйствую-
щего субъекта и ее работников, наделенных должностны-
ми полномочиями и, следовательно, несущих ответствен-
ность за осуществление компанией своей деятельности. 
Еще относительно недавно способы защиты прав и закон-
ных интересов бывших руководителей практически огра-
ничивались возможностью истребования компенсации  
за неисполнение работодателем обязанности по надле-
жащему оформлению сложения полномочий директора. 
Однако на сегодняшний день развитие законодательства и 
судебной практики позволяет лицу, чьи права были нару-
шены вследствие бездействия собственников компании, 
осуществлять защиту своих прав иными способами, уже 
подтвердившими свою эффективность.

Степень изученности темы исследования. Проблема 
бездействия собственников организации при увольнении 
ее руководителя в диссертационных и монографических 
исследованиях обладает низкой степенью изученности. 
Необходимой теоретической основой настоящего исследо-
вания являются труды, посвященные общим положениям 
о правах и обязанностях увольняющихся руководителей.  
В частности, следует отметить работы О. В. Осипенко  [1], 
А. С. Кашлаковой и Д. С. Лудиной [2], Т. Ю. Коршуно-
вой [3], Е. Ю. Горбунова [4]. Помимо этого, важным эле-
ментом в изучении данной проблемы стала судебная прак-
тика арбитражных судов, а также ряд правовых позиций 
Верховного суда РФ.

Целесообразность разработки темы исследования 
обусловлена тем, что изучение природы указанных пра-
воотношений и анализ практики применения соответству-
ющего законодательства позволят восполнить пробел в 
законодательном регулировании в части защиты прав руко-
водителя в ситуации, когда участники (акционеры) обще-
ства не предпринимают должных действий для обеспече-
ния регистрации соответствующих изменений и назначе-
ния нового руководителя, т. е. права и законные интересы 
бывшего директора нарушаются формально-юридической 
невозможностью сложения полномочий единоличного 
исполнительного органа.

Целью исследования является детальное изучение тех 
аспектов увольнения руководителя организации, которые 
наиболее тесно связаны с гражданско-правовым и корпо-
ративным регулированием деятельности компаний и их 
должностных лиц, а также правовых способов разрешения 
ситуаций, когда вследствие недобросовестного бездей-
ствия участников компании нарушаются права и законные 
интересы ее руководителя.

Достижение поставленной цели определило постановку 
следующих задач:

‒ формирование целостного научного и практическо-
го представления о формах препятствования участниками 

компании увольнению ее руководителя и порождаемых им 
последствиях в виде ограничения прав указанного лица;

‒ выявление ключевых способов противодействия тако-
му препятствованию, сложившихся в судебной практике  
и дискутируемых в научной литературе.

Научная новизна исследования заключается в уникаль-
ности обобщения и анализа судебной практики по постав-
ленной проблеме, сравнение существующих методов ее раз-
решения и выявление наиболее оптимального из них.

Методологическую основу исследования составил 
всеобщий метод материалистической диалектики, который 
обеспечил внутреннее единство исследования, позволил 
провести всесторонний анализ последствий бездействия 
собственников организации при увольнении руководителя 
во взаимосвязи с существующим законодательным регули-
рованием в разных отраслях права. При написании работы 
были использованы такие общенаучные методы, как ана-
лиз и синтез, дедукция, сравнение и пр. Применены в ходе 
исследования и специально-юридические методы, в част-
ности межотраслевой метод, позволивший соотнести пра-
ва и обязанности руководителя, выступающего в качестве 
работника в трудовых правоотношениях, с правами и обя-
занностями, вытекающими из гражданских и корпоратив-
ных правоотношений.

Теоретическая значимость исследования обусловле-
на полученными по его итогам выводами о необходимости 
дальнейшего изучения сложившихся подходов к разреше-
нию поставленной проблемы и формирование соответству-
ющих законодательных положений, устраняющих неопре-
деленность правового положения руководителя организа-
ции при увольнении.

Практическая значимость обусловлена тем, что 
результаты исследования могут быть использованы в пра-
вотворческой деятельности при разработке правовых норм, 
восполняющих пробел в правовом регулировании механиз-
мов обеспечения баланса прав и законных интересов орга-
низаций и их бывших руководителей.

Основная часть
Законодательство устанавливает общие требования 

к процедуре увольнения руководителя по собственному 
желанию: руководитель может уволиться, предоставив 
письменное заявление работодателю не позднее чем за один 
месяц до даты увольнения. Гражданское законодательство 
предусматривает несколько иной порядок увольнения 
директора: решение о досрочном прекращении полномо-
чий единоличного исполнительного органа может принять 
только уполномоченный орган (структура) управления [1].

В связи с этим порядок увольнения руководителя с точ-
ки зрения гражданского законодательства представляется 
более сложным, чем с позиций трудового законодательства, 
и требует осуществления дополнительных действий со сто-
роны увольняющегося директора [2]. Написав заявление об 
увольнении по собственной инициативе, лицо направляет 
его собственникам общества, а также инициирует созыв 
внеочередного общего собрания акционеров (участников) 
с повесткой, включающей вопрос о расторжении трудового 
договора, определении порядка передачи дел, имущества  
и документов организации [3; 4].
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Вместе с тем суды указывают, что право на увольнение 
после истечения срока предупреждения не означает нали-
чие права бывшего директора на самостоятельное осущест-
вление им действий по смене руководителя (Постановление 
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19 мар-
та 2019 г. № Ф03-889/2019 по делу № А51-30295/2017). 
Добросовестным будет являться лишь такое поведение, 
которое предполагает осуществление всех разумных дей-
ствий для организации внеочередного общего собрания  
с соответствующей повесткой [5].

Существуют различные мнения относительно того, 
правомерно ли оформление директором своего увольне-
ния путем издания им же приказа о расторжении трудо-
вого договора [6]. В судебной практике имеются приме-
ры, когда суды признавали возможным такой порядок 
увольнения руководителя (Апелляционное определение 
Московского городского суда от 4 сентября 2017 г. по делу 
№ 33-31619/2017). Однако данная позиция представляет-
ся спорной [7], поскольку, как указал Верховный суд РФ 
в Определении от 13 ноября 2015 г. № 305-ЭС15-11251, 
в законе отсутствуют нормы, прямо или косвенно пред-
усматривающие возможность досрочного прекращения 
исполнительным органом общества своих полномочий 
на основании его приказа, в отсутствие принятого общим 
собранием акционеров (участников) общества соответ-
ствующего решения.

Важно отметить, что судебная практика не ставит  
в зависимость право лица на расторжение трудового дого-
вора от права общего собрания участников на досроч-
ное прекращение полномочий руководителя [8]. Так, суд 
отклонил довод о том, что увольнение директора нельзя 
считать правомерным, поскольку не было принято решение 
об избрании нового руководителя, соответственно, лицо 
продолжает выполнять свои функции до избрания нового 
руководителя (Постановление Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 29 декабря 2020 г. по делу № А12-
15234/2015). Позиция суда представляется обоснованной 
в связи с тем, что право лица на свободное осуществле-
ние трудовой деятельности не должно ограничиваться на 
том основании, что оно является руководителем организа-
ции [9]. Однако видится справедливым возложение на такое 
лицо обязанности по передаче полномочий новому руково-
дителю, а также своевременному извещению собственни-
ков компании о намерении сложить полномочия. Таким 
образом достигается баланс интересов лица, обладающе-
го конституционным правом на свободное осуществление 
трудовой деятельности, и организации, функционирование 
которой в отсутствие директора невозможно [10]. Судеб-
ная практика исходит из того, что закон не связывает воз-
никновение или прекращение полномочий единоличного 
исполнительного органа с фактом внесения в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) 
таких сведений, в связи с чем возможность отражения в 
нем информации о прекращении полномочий руководителя 
без одновременного внесения сведений о новом директоре 
не предусмотрена.

Значимым представляется также вывод о наличии про-
бела в правовом регулировании процедуры исключения из 
ЕГРЮЛ записи о бывшем руководителе, что, однако, не 
может расцениваться налоговыми органами как основание 
для отказа в осуществлении ими регистрации соответству-
ющих изменений. Таким образом, признавая отсутствие 
надлежащего правового регулирования, суды считают обо-

снованным толкование данной неопределенности в поль-
зу лица, права которого нарушаются, т. к. иные способы 
защиты у него отсутствуют (Постановление Арбитраж-
ного суда Московского округа от 15 мая 2015 г. по делу 
№ А40-124409/2014).

Одним из способов защиты прав бывшего директора 
является подача заявления о недостоверности сведений  
в ЕГРЮЛ о физическом лице. В ситуации, когда после 
увольнения изменения в реестр не вносятся, подача дан-
ного заявления позволяет уведомить налоговый орган  
о неактуальности имеющихся у него сведений. Так, не имея 
полномочий подать заявление о внесении изменений, лицо 
подает заявление о недостоверности сведений о себе, кото-
рые, по сути, являются также сведениями об организации,  
в которой он значится руководителем [11]. Важно отме-
тить, что законом не предусмотрено требований к перечню 
документов, прилагаемых к заявлению, однако представля-
ется целесообразным приложить документы, подтвержда-
ющие факт увольнения, уведомление об этом участников 
организации, а также документы, подтверждающие намере-
ние бывшего руководителя провести внеочередное общее 
собрание акционеров (участников) общества с целью при-
нятия всех необходимых решений [12].

В качестве примера можно привести дело, в котором 
бывшим директором орган было направлено заявление 
по форме Р14001 без указания преемника. Заявление при-
нято не было, что суд признал правомерным, указав, что 
способом защиты прав бывшего директора была подача 
заявления Р34001. Данную позицию поддержала кассаци-
онная инстанция, указав на целесообразность именно дан-
ного способа защиты (Постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 27 февраля 2018 г. по делу 
№ А05-5080/2017).

Помимо этого, формально оставаясь руководителем, 
лицо рискует быть привлеченным к субсидиарной ответ-
ственности в процессе банкротства юридического лица 
в качестве контролирующего должника лица. Такой риск 
возникает в случае, когда бывший директор уже не имеет 
полномочий по управлению организацией, но еще заре-
гистрирован в качестве ее единоличного исполнительно-
го органа, в связи с чем нельзя исключить риск привле-
чения его к ответственности за неподачу им заявления  
о банкротстве организации. При этом, согласно абз. 2 п. 2 
ст. 61 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон  
о банкротстве), презюмируется наличие причинно-след-
ственной связи между неподачей такого заявления и невоз-
можностью удовлетворить требования кредиторов [13]. 
Обязанность опровержения данной презумпции, как и 
бремя доказывания фактического отсутствия полномочий  
в указанный период, будет лежать на бывшем руководите-
ле. Данный вывод подтверждается и судебной практикой: 
было признано правомерным привлечение к субсидиарной 
ответственности бывшего руководителя в связи с тем, что 
он не предпринял всех разумных и добросовестных дей-
ствий для надлежащей передачи своих полномочий (Поста-
новление Первого Арбитражного апелляционного суда от 
24 марта 2022 г. по делу № А43-36100/2019). Так, бездей-
ствие бывшего руководителя, даже если оно являлось след-
ствием бездействия участников (акционеров), может стать 
причиной привлечения его к субсидиарной ответственно-
сти в рамках банкротства организации, при этом доказы-
вать свою непричастность к банкротству бывший директор 
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должен будет самостоятельно (Постановление Пленума 
Верховного суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некото-
рых вопросах, связанных с привлечением контролирующих 
должника лиц к ответственности при банкротстве»).

Судебной практике также известны случаи, когда без-
действие налоговых органов, выражавшееся в отказе  
в исключении из ЕГРЮЛ записи о руководителе, призна-
валось неправомерным [14]. Так, Арбитражный суд Липец-
кой области указал, что бывший руководитель полностью 
исполнил все возложенные на него обязанности, связан-
ные с расторжением трудового договора, соответственно, 
ему не может быть отказано в исключении соответствую-
щей записи из ЕГРЮЛ, и пришел к выводу о необходимо-
сти исключения указанных сведений в отношении бывше-
го руководителя как недостоверных (Решение Арбитраж-
ного суда Липецкой области от 9 ноября 2015 г. по делу 
№ А36-4738/2015). Указанные выводы подтвердились  
в постановлениях Арбитражного суда Волго-Вятско-
го округа от 28 марта 2013 г. по делу № А43-26295/2012, 
Арбитражного суда Московского округа от 26 июня 2015 г. 
по делу № А40-124409/2014, Арбитражного суда Уральско-
го округа от 7 октября 2016 г. № Ф09-9063/16.

Из сложившейся судебной практики можно сделать 
вывод о том, что в случае отказа налогового органа исклю-
чить запись о руководителе общества суды встают на сто-
рону заявителя и признают бездействие регистрирующего 
органа незаконным [15]. Тем не менее, несмотря на поло-
жительную судебную практику, данный способ защиты 
представляется менее удобным и более долгим, чем опи-
санный ранее механизм подачи в налоговый орган бывшим 
директором заявления о недостоверности сведений о физи-
ческом лице.

Вместе с тем судебная практика также встала на пози-
цию того, что в аналогичной ситуации бывшему руково-
дителю организации необходимо использовать именно 
возможность обращения в налоговый орган с заявлением 
об исключении сведений о нем из реестра. В данной свя-
зи представляется значимым вывод судов о том, что обя-
занность по внесению в ЕГРЮЛ сведений, касающихся 
информации о руководителе, подлежит исполнению самой 
организацией, а оснований для возложения судом такой 
обязанности на налоговый орган не имеется. В случае нали-
чия в реестре недостоверных сведений о физическом лице, 
оно вправе обратиться с заявлением о внесении записи об 
их недостоверности. Суд также подчеркнул, что Законом 
о государственной регистрации регулируются отношения, 
возникающие в связи с государственной регистрацией 
юридических лиц, а взаимоотношения между юридическим 
лицом и его руководителем данным законом не регулиру-

ются (Постановление Седьмого апелляционного арбитраж-
ного суда от 4 сентября 2017 г. по делу № А27-9608/2017).

Представляется обоснованным вывод суда о необхо-
димости использования заявителем иного способа защиты 
своих прав, специально предусмотренного, в том числе,  
в целях разграничения правоотношений, возникающих  
в связи с регистрацией организации, и отношений физиче-
ского лица с обществом, в котором оно занимало руководя-
щую должность.

Вывод
Проведенное исследование позволило автору прийти  

к выводу о том, что, несмотря на то, что в вопросах уре-
гулирования конфликта интересов организации и уволь-
няющегося руководителя законодательство и судебная 
практика за последние годы шагнули далеко вперед, риски 
противоречивой судебной практики и различного приме-
нения налоговыми органами данного механизма остаются. 
Представляется, что данная проблема может быть разре-
шена только при условии восполнения пробела в законо-
дательстве относительно способов защиты прав бывшего 
руководителя компании и установления соответствующего 
регулирования на уровне федерального законодательства.

Заключение
По итогам исследования автору удалось выявить клю-

чевые механизмы обеспечения баланса прав и законных 
интересов организаций и их бывших руководителей.  
На сегодняшний день, несмотря на наличие пробелов  
в законодательстве относительно способов защиты прав 
руководителей, данная проблема разрешается судами  
с применением системного толкования законодательства 
различных отраслей права. Вместе с тем разъяснения 
регистрирующих органов значительно упрощают судам 
обязанность восполнения законодательных пробелов и 
практически нивелируют риски различного толкования 
судами одних и тех же норм. В настоящий момент практи-
ка применения физическими лицами механизма внесения 
изменений о себе в ЕГРЮЛ путем подачи соответствую-
щего заявления о недостоверности сведений активно раз-
вивается и является наиболее логичным и эффективным 
способом решения проблемы бездействия собственников 
компании при увольнении ее руководителя.

Таким образом, проблему защиты прав руководителя 
при бездействии участников организации в настоящее вре-
мя нельзя считать полностью решенной. Однако установле-
ние надлежащего законодательного регулирования на осно-
ве сложившейся судебной практики поможет более эффек-
тивно разрешать возникающие в связи с этим конфликты.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ChatGPT В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье исследуется потенциал использо-
вания ChatGPT, современной модели генерации языка, в кон-
тексте преподавания грамматики английского языка. Акту-
альность данной проблемы обусловлена растущим спросом 
на персонализированное и интерактивное обучение, поиском 
инновационных инструментов для улучшения преподава-
ния иностранных языков. ChatGPT предлагает студентам 
уникальную платформу для тренировки различных навыков, 
включая грамматические, а также обеспечивает мгновен-
ную обратную связь. Интегрируя ChatGPT в практические 
занятия по английскому языку, преподаватели могут созда-
вать динамичную и увлекательную учебную среду и использо-
вать ее в индивидуальной и интерактивной форме. В статье 
обсуждаются преимущества и практическое применение 
ChatGPT при обучении грамматике английского языка. Во вве-
дении обсуждается актуальность, цели и задачи исследова-
ния. В основной части статьи продемонстрирован алгоритм 
использования ChatGPT в процессе обучения грамматике 

английского языка, что обусловливает новизну, теоретиче-
скую и практическую значимость исследования. В заключение 
авторы приходят к выводу о том, что внедрение ChatGPT 
при обучении грамматике английского языка делает процесс 
более успешным по сравнению с традиционным благодаря 
обширному функционалу искусственного интеллекта. Преи-
муществом использования сервиса ChatGPT является обеспе-
чение персонализированной обратной связи. Обширная база 
данных ChatGPT и ответы, адаптированные под конкретного 
студента, облегчают индивидуальный процесс обучения, что  
в конечном итоге способствует более глубокому пониманию и 
применению грамматических правил. Авторами предлагается 
алгоритм практического занятия по обучению видовременной 
форме Present Simple с использованием ChatGPT.

Ключевые слова: ChatGPT, грамматика английского 
языка, грамматический навык, педагогика, искусственный 
интеллект, иностранные языки, цифровая среда обучения, 
методика преподавания, развитие грамматических навыков
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языка // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 306—313. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.939.

Original article

USING ChatGPT IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education))

Abstract. The article explores the potential of using ChatGPT, 
a state-of-the-art language generation model, in the English 
grammar classrooms. The relevance oппf the study is due to the 

growing demand for personalized and interactive learning; at the 
same time educators are looking for innovative tools to improve 
language teaching. ChatGPT offers students a platform to master 
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different skills including grammar ones and provides instant feed-
back. By integrating ChatGPT into practical English language 
classes, teachers can create a fun and engaging learning environ-
ment, promoting students’ acquisition of grammar rules and their 
use in a personalized and interactive manner. The article discuss-
es the benefits and practical applications of ChatGPT in teaching 
English grammar. The introduction discusses the relevance, aims 
and objectives of the study. The main part of the article shows 
ways to use ChatGPT in the process of teaching English grammar 
based on ChatGPT determining the novelty, theoretical and prac-
tical significance of the study. In conclusion, it is summarized 
that the introduction of ChatGPT into the educational process of 

learning English grammar provides a more effective process due 
to the extensive functionality of artificial intelligence. The benefit 
of using the ChatGPT service is due to providing personalized 
feedback. ChatGPT’s extensive database and student-tailored 
responses facilitate a personalized learning experience, ultimate-
ly promoting greater understanding and application of grammar 
rules. The authors offer an algorithm for a practical lesson on 
teaching the Present Simple tense form using ChatGPT.

Keywords: ChatGPT, English grammar, grammar skill, 
pedagogy, artificial intelligence, foreign languages, digital 
learning environment, teaching methods, development of gram-
matical skills

For citation: Bogachevsky V. M., Kuprina T. V. Using ChatGPT in teaching English grammar. Biznes. Obrazovanie. Pravo = 
Business. Education. Law. 2024;2(67):306—313. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.939.

Введение
В последние годы в сфере образования произошла рево-

люция благодаря достижениям в области искусственного 
интеллекта (далее — ИИ) и обработки естественного язы-
ка. Одной из таких инноваций, которая показала огром-
ный потенциал в сфере языкового образования, является 
ChatGPT, большая языковая модель, разработанная OpenAI. 
ChatGPT имеет возможность генерировать текст, похожий 
на человеческий, на основе полученных входных данных, 
что делает его ценным инструментом для обучения грам-
матике английского языка [1].

В педагогике ChatGPT используется как инструмент для 
создания интерактивного обучения. Его можно интегрировать 
в образовательные платформы, чтобы предоставить учащим-
ся индивидуальное обучение, языковую практику или в каче-
стве диалогового интерфейса для образовательного контента. 
Вовлекая учащихся в общение и обеспечивая мгновенную 
обратную связь, ChatGPT может улучшить изучение языка, 
облегчить дискуссии и выступать в качестве виртуального 
помощника преподавателя. Кроме того, преподаватели могут 
использовать ChatGPT, чтобы помочь учащимся понять слож-
ные темы, ответить на вопросы и стимулировать критическое 
мышление посредством интерактивных диалогов.

Актуальность исследования обусловлена внедрением 
ИИ в образовательный процесс, способствующим развитию 
грамматических навыков при изучении английского языка.

Изученность проблемы. В сфере языкового образова-
ния интеграция ChatGPT представляет собой многообещаю-
щее направление, о чем свидетельствуют недавние исследо-
вания, проведенные М. А. Фоминым [1]. Ряд исследований 
рассматривают потенциальные преимущества ChatGPT. Так, 
согласно выводам Е. Ю. Костюкович, интерактивные бесе-
ды с ChatGPT показали значительные улучшения лингви-
стических навыках учащихся, способствовали расширению 
словарного запаса и общего понимании изучаемого матери-
ала [2]. ChatGPT также позволяет адаптировать процесс изу-
чения языка к индивидуальным потребностям и темпу, как 
подчеркивается в исследовании Э. Ш. Шефиевой [3]. Несмо-
тря на эти положительные результаты, Н. С. Гаркуша под-
черкивает важность решения потенциальных проблем, таких 
как необходимость реагирования с учетом контекста и учета 
культурных нюансов [4]. Установление хрупкого баланса, 
как подчеркивается в исследовании И. С. Напреева, между 
использованием возможностей ChatGPT и пониманием его 
ограничений имеет первостепенное значение для оптими-
зации образовательного потенциала в сфере преподавания 
иностранных языков [5].

Более того, С. Атлас углубляется в нюансы процесса 
обучения, проводимого ChatGPT [6]. Исследование выявило 
потенциал ChatGPT для развития не только языковых навы-
ков, но и критического мышления и способностей к реше-
нию проблем у изучающих язык. Анализируя данные, полу-
ченные в ходе интерактивных занятий, М. Хаммад предо-
ставляет ценную информацию о моделях взаимодействия и 
областях, в которых учащиеся демонстрируют значительный 
рост [7]. Исследование также подчеркивает необходимость 
постоянной оценки и совершенствования языковых моделей 
ChatGPT для их соответствия меняющимся образователь-
ным целям. Как заключает М. Халаве, интеграция ChatGPT  
в преподавание иностранных языков — это динамичное 
путешествие, которое требует постоянного исследования, 
адаптации и сотрудничества между преподавателями и раз-
работчиками ИИ, чтобы полностью раскрыть его педагоги-
ческий потенциал [8]. Это исследование вносит значитель-
ный вклад в понимание возможностей и проблем, связанных 
с использованием ChatGPT для языкового образования.

Цель работы: выявить возможности использования ИИ  
в образовательном процессе изучения грамматики английско-
го языка, определить функции, которые выполняет ИИ, а так-
же выделить особенности внедрения ИИ в процесс обучения.

Гипотеза исследования: предполагается, что внедрение 
ИИ в образовательный процесс изучения грамматики англий-
ского языка способствует более эффективному обучению  
и осваиванию материала учащимися, а также предоставляет 
возможность для развития видов речевой деятельности.

Задачи исследования:
– изучить особенности цифровой среды в образователь-

ном процессе;
– выявить возможности применения ИИ при изучении 

грамматики английского языка;
– теоретически проанализировать результаты получен-

ные в ходе исследования.
Научная новизна заключается во внедрении ChatGPT 

при обучении грамматике английского языка.
Теоретическая значимость исследования: раскрытие 

основных положений внедрения ИИ в процесс обучения.
Практическая значимость исследования: выявление 

основных способов использования ИИ в процессе обучения 
грамматике английского языка.

Основная часть
После успешного внедрения в образовательную систему 

информационно-коммуникационных технологий (далее — 
ИКТ) ИИ стал совершенно новым инструментом педагогов [6]. 



308

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, май № 2(67). Подписной индекс – 85747

Основное различие между ChatGPT и ИКТ заключается  
в их конкретных функциях и приложениях.

ChatGPT — это модель генерации языка, разработанная 
OpenAI, которая использует глубокое обучение (совокуп-
ность методов машинного обучения, основанных на ими-
тации работы человеческого мозга) для генерации челове-
ческого текста на основе получаемых входных данных [7]. 
ChatGPT в основном используется для диалоговых интер-
фейсов, чат-ботов и приложений для обработки естествен-
ного языка. Его можно использовать в различных контек-
стах, таких как изучение языков и создание контента.

С другой стороны, ИКТ — это более широкий термин, 
охватывающий широкий спектр технологий, используемых 
для управления и передачи информации [8]. Сюда входят 
аппаратное обеспечение, программное обеспечение, сети 
и другие цифровые технологии, используемые для связи, 
управления данными и обработки информации. ИКТ вклю-
чают в себя такие инструменты, как компьютеры, смартфо-
ны, Интернет, программные приложения и различные виды 
электронной связи.

Можно сказать, что в то время как ChatGPT специаль-
но фокусируется на создании и понимании естественного 
языка, ИКТ относятся к более широкому спектру техноло-
гий, которые охватывают различные аспекты управления 
информацией и коммуникации [9].

Среди преимуществ ChatGPT можно выделить [9]:
– Беглость разговорной речи: ChatGPT способен гене-

рировать естественную речь, что упрощает пользователям 
взаимодействие и понимание передаваемой информации.

– Лучшее понимание контекста: ChatGPT спосо-
бен более эффективно понимать контекст и реагировать  
на него, что определяет точность и релевантность речи.

– Широкие возможности настройки: ChatGPT можно 
обучить и настроить в соответствии с конкретными сцена-
риями использования и отраслями, что обеспечивает боль-
шую настройку и масштабируемость.

– Персонализированные ответы: ChatGPT может пре-
доставлять персонализированные ответы на основе вво-
димых пользователем данных и исторических взаимодей-
ствий, создавая индивидуальный подход для пользователей 
[10, p. 21—23].

– Быстрое время ответа: ChatGPT может анализиро-
вать и генерировать ответы быстрее, чем традиционные 
системы ИКТ, что обеспечивает эффективное и своевре-
менное взаимодействие с пользователем.

– Многоязычная поддержка: ChatGPT способен пони-
мать и генерировать ответы на нескольких языках, что 
делает его доступным для более широкой аудитории.

– Понимание естественного языка: ChatGPT предна-
значен для понимания и реагирования на вводимые дан-
ные на естественном языке, что делает его диалоговым и 
удобным для учащихся по сравнению с традиционными 
системами ИКТ.

– Понимание контекста: ChatGPT обладает способ-
ностью понимать и поддерживать контекст разговора, что 
позволяет более персонализировано и актуально отвечать 
на запросы и потребности учащихся.

– Удобный интерфейс: ChatGPT предоставляет более 
интуитивно понятный и удобный интерфейс для взаимо-
действия учащихся, что делает его более доступным и при-
влекательным для учащихся.

– Персонализированное обучение: ChatGPT имеет 
возможность предоставлять персонализированный опыт 

обучения, основанный на индивидуальных потребностях  
и предпочтениях учащихся, чего системы ИКТ иногда не  
в состоянии предложить.

– Адаптивность: ChatGPT может адаптироваться к уни-
кальным стилям обучения и темпам обучения отдельных уча-
щихся, обеспечивая более индивидуальный образовательный 
опыт по сравнению с традиционными системами ИКТ.

– Разговорное обучение: ChatGPT обеспечивает более 
диалоговый и интерактивный процесс обучения, способ-
ствуя лучшему взаимодействию и пониманию среди уча-
щихся [11].

– Доступность: доступ к ChatGPT возможен с различ-
ных устройств и платформ, что делает его более удобным и 
доступным для использования учащимися в своих образо-
вательных целях.

Данные преимущества безусловно делают ChatGPT почти 
идеальным инструментом в преподавании иностранных язы-
ков, включая грамматику, которая обеспечивает основу для 
четкого и эффективного общения. Однако развитие граммати-
ческих навыков требует последовательной практики и пони-
мания правил и структур, управляющих языком [12].

Традиционные методы обучения английской граммати-
ке часто включают механическое заучивание, повторяющи-
еся упражнения и запоминание правил [13], в то время как 
ChatGPT предлагает альтернативный подход, предоставляя 
студентам интерактивную и динамичную платформу для 
естественного и разговорного взаимодействия с языком.

Далее представлены несколько приемов эффективного 
использования ChatGPT при обучении грамматике англий-
ского языка:

1. Интерактивная грамматическая практика. ChatGPT 
можно запрограммировать для вовлечения учащихся в инте-
рактивные беседы, в ходе которых они смогут практиковаться 
в использовании различных времен, структур предложений 
и грамматических форм. Учащиеся могут задавать ChatGPT 
вопросы о грамматических правилах, получать мгновенную 
обратную связь о своем письме и участвовать в диалогах, что-
бы укрепить свое понимание грамматических понятий.

2. Контекстное обучение. Взаимодействуя с ChatGPT 
в разговорном формате, учащиеся могут научиться исполь-
зовать грамматику в контексте. Они могут тренировать-
ся составлять предложения, задавать вопросы и отвечать  
на подсказки, что помогает им естественным образом 
усвоить грамматические правила. Этот контекстуальный 
подход к обучению может значительно улучшить беглость 
речи и уверенность учащихся в использовании граммати-
ки английского языка.

3. Персонализированная обратная связь. ChatGPT 
имеет возможность предоставлять персонализированную 
обратную связь учащимся на основе их грамматических 
ошибок и использования языка. Он может выявлять рас-
пространенные ошибки, предлагать альтернативные струк-
туры предложений и помогать учащимся понять нюан-
сы грамматики посредством взаимодействия в реальном 
времени [14]. Такая персонализированная обратная связь 
может иметь неоценимое значение, помогая учащимся 
более точно и естественно выражать свои мысли.

4. Увлекательная языковая практика. Традиционные 
уроки грамматики иногда могут быть монотонными, что 
приводит к разобщенности учащихся. ChatGPT предлагает 
более увлекательный и интерактивный опыт обучения, ими-
тируя реальные разговоры. Учащиеся могут практиковать 
грамматику в непринужденной и приятной обстановке, что 
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может повысить их мотивацию и интерес к изучению языка.
5. Ресурс для изучения языка. Помимо грамматиче-

ской практики, ChatGPT может служить ценным ресурсом 
для изучения языка. Учащиеся могут использовать его, 
чтобы расширить свой словарный запас и научиться более 
эффективно выражать свои мысли на английском языке в 
корректных грамматических конструкциях. Взаимодей-
ствуя с ChatGPT, учащиеся могут получать мгновенные 
ответы на вопросы, тем самым способствуя развитию куль-
туры автономного изучения языка.

6. Разговорное взаимодействие с ИИ. Преподаватель 
может использовать ChatGPT для обучения учащихся грам-
матике английского языка, участвуя в разговорном взаимо-
действии с ИИ для демонстрации различных грамматиче-
ских понятий. Преподаватель может задавать ChatGPT 
вопросы, связанные с различными грамматическими пра-
вилами и структурой, и использовать ответы ИИ для выде-
ления примеров, исправлений и объяснений [14].

7. Объяснение структуры предложения. ChatGPT 
может проанализировать и разбить сложные предложе-
ния на отдельные части (подлежащее, глагол, дополнение 
и т. д.), чтобы помочь учащимся понять структуру предло-
жения и порядок слов.

8. Исправление распространенных ошибок. Пре-
подаватель может использовать ChatGPT, чтобы выявить 
и исправить распространенные грамматические ошибки, 
такие как согласованность субъекта и глагола, пунктуация 
или использование слов. Например, преподаватель может 
попросить ИИ указать правильную форму глагола в данном 
предложении и обсудить правило со студентами [14].

9. Практика пунктуации. ChatGPT может быть исполь-
зован для создания предложений с отсутствующими знаками 
препинания или заглавными буквами и просить учащихся 
выявлять и исправлять ошибки на основе ответа ИИ.

10. Грамматические игры. Функционал ChatGPT 
позволяет разрабатывать грамматические игры, в которых 
учащиеся могут задавать ChatGPT вопросы, связанные с 
грамматическими правилами, и соревноваться друг с дру-
гом в поиске правильных ответов.

Используя ChatGPT таким образом, учащиеся могут уча-
ствовать в интерактивном и практическом обучении, кото-
рое помогает закрепить понимание грамматических правил 
английского языка. В целом ChatGPT может стать для уча-
щихся ценным инструментом для динамичного и интерактив-
ного изучения английской грамматики, стимулируя практиче-
ское применение и закрепление грамматических правил.

В течение опытно-экспериментальной работы нами был 
разработан алгоритм проведения практического занятия по 
изучению грамматики английского языка с использовани-
ем ChatGPT.

Опытно-экспериментальная работа проходила в группе 
китайских студентов первого курса, состоящей из 13 чел., 
на базе Уральского федерального Университета им. перво-
го Президента России Б. Н. Ельцина, направления «Линг-
вистика». Группа имеет недостаточное знание английско-
го языка. Многие студенты испытывают трудности при 
использовании видовременных форм. Опытно-экспери-
ментальная работа осуществлялась в рамках практических 
занятий в смешанном формате и проводилась авторами 
статьи. В результате нами был создан алгоритм проведения 
практических занятий по изучению грамматики английско-
го языка на начальном этапе. Далее приводится алгоритм 
занятия на примере введения Present Simple Tense.

Алгоритм практического занятия  
по изучению грамматики английского языка  
с использованием ChatGPT
Тема практического занятия: «Изучение основ исполь-

зования Present Simple с помощью ChatGPT».
Уровень владения языком: А1—А2.
Цель: изучение основ использования Present Simple 

в английском языке и закрепление грамматических 
правил.

Задачи:
• Образовательные: обобщить и систематизировать зна-

ния по теме.
• Воспитательные: развивать познавательный интерес  

к изучению иностранного языка.
• Развивающие: развивать навыки логического мышле-

ния, анализа, рассуждения; умения делать выводы; совер-
шенствовать коммуникативные компетенции, воображе-
ние учащихся.

План практического занятия
1. Введение (10 минут)
Цель: включение учащихся в деятельность.
• Приветствие учащихся и знакомство с настоящим 

временем.
• Постановка задачи: привести примеры предложений 

настоящего времени.
• Объяснение важности понимания и использования 

настоящего времени в английском языке.
2. Представление настоящего времени (15 минут)
Цель: знакомство учащихся с новой грамматической 

темой.
Обсуждение основной концепции настоящего времени, 

включая его использование для констатации фактов, при-
вычных действий и т. д.

Использование команды «Present Simple - definition of 
tense, form of tense (affirmative, negative, interrogative), cases 
of use, tense markers» (рис. 1) в ChatGPT, продемонстриро-
вать и объяснить студентам основы и особенности исполь-
зования Present Simple, форму времени, случаи использова-
ния и маркеры времени.

Постановка задачи: привести примеры предложений 
настоящего времени к каждому случаю использования вре-
мени, используя команду «Give me 3 examples for each use 
case» (ChatGPT может работать с абсолютно любыми язы-
ками. Если сделать запрос на английском языке, то и теория 
будет представлена на английском). Для тех обучающихся, 
кто не знает английский язык в достаточной степени, зада-
ния будут даваться с переводом на соответствующий язык 
в ChatGPT (рис. 2).

3. Интерактивное занятие с использованием 
ChatGPT (25 минут)

Цель: тренировка грамматических навыков.
• Предложить учащимся объединиться в пары или 

работать индивидуально с устройством, подключенным 
к ChatGPT.

• Попросить учащихся использовать ChatGPT для соз-
дания предложений в настоящем времени на основе раз-
личных подсказок (например, «Опишите свой распорядок 
дня в настоящем времени», «Спросите ChatGPT о его хоб-
би, используя настоящее время» и т. д.).

• Предложить учащимся проанализировать ответы, 
полученные с помощью ChatGPT, и обсудить их со своими 
сверстниками.
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4. Применение и практика (20 минут)
Цель: проверка усвоения учащимися изученной темы.
• Используя ChatGPT, с помощью команды «Make exercises 

on verb form of Present Simple based on usage cases» (рис. 3) 
создать упражнения на отработку времени Present Simple.

• Используя команду «Give me a text with errors in the 
use of Present Simple» (рис. 4) предоставить учащимся текст 
с ошибками употребления Present Simple. Выполнить зада-
ние на исправление ошибок.

• Поощрять общую оценку и обсуждение.

Рис. 1. Использование команды ChatGPT для демонстрации теории Present Simple

Рис. 2. Использование команды ChatGPT для создания примеров 
Present Simple

3. Интерактивное занятие с использованием 
ChatGPT (25 минут)

Цель: тренировка грамматических навыков.
• Предложить учащимся объединиться в пары или работать 

индивидуально с устройством, подключенным к ChatGPT.
• Попросить учащихся использовать ChatGPT для соз-

дания предложений в настоящем времени на основе раз-
личных подсказок (например, «Опишите свой распорядок 
дня в настоящем времени», «Спросите ChatGPT о его хоб-
би, используя настоящее время» и т. д.).

• Предложить учащимся проанализировать ответы, 
полученные с помощью ChatGPT, и обсудить их со своими 
сверстниками.

4. Применение и практика (20 минут)
Цель: проверка усвоения учащимися изученной темы.
• Используя ChatGPT, с помощью команды «Make exercises 

on verb form of Present Simple based on usage cases» (рис. 3) 
создать упражнения на отработку времени Present Simple.

• Используя команду «Give me a text with errors in the 
use of Present Simple» (рис. 4) предоставить учащимся текст 
с ошибками употребления Present Simple. Выполнить зада-
ние на исправление ошибок.

• Поощрять общую оценку и обсуждение.
5. Анализ и обратная связь (20 минут)
Цель: проверка усвоение учащимися новой темы.
• Организовать обсуждение их взаимодействия с ChatGPT, 

созданных предложений настоящего времени и использу- 
емого текста.

• Обсудить распространенные ошибки и области улуч-
шения использования настоящего времени.
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• Оставить отзыв об использовании учащимися времени 
и предложите исправления, где это необходимо.

• Обобщить теорию.
6. Закрытие и подведение итогов (10 минут)
Цель: подведение итогов занятия, установление соот-

ветствия полученного результата поставленной цели.
• Повторить ключевые моменты настоящего времени, 

рассмотренные на практическом занятии.
• Дать домашнее задание, включающее использование 

ChatGPT для создания предложений в настоящем времени 
по заданной теме.

• Ответить на любые вопросы студентов.
• Поощрить учащихся продолжать практиковаться и 

использовать настоящее время в повседневных разгово-
рах и письме.

Анализ практического занятия:
• План практического занятия направлен на актив-

ное вовлечение учащихся в процесс обучения, исполь-
зуя ChatGPT в качестве интерактивного инструмента для 
практики и создания учебного материала в настоящем 
времени.

• Использование коллегиального обсуждения и обрат-
ной связи способствует совместному обучению, позво-
ляя учащимся эффективно анализировать и критиковать 
использование настоящего времени.

• Поощрение учащихся применять свои знания в прак-
тических упражнениях и домашних заданиях обеспечивает 
сохранение и усвоение концепции настоящего времени.

Рис. 3. Использование команды ChatGPT для создания упражне-
ния на закрепление Present Simple

Рис. 4. Использование команды ChatGPT для создания текста с ошибками употребления Present Simple

Таким образом, включив ChatGPT в процесс обуче-
ния, учащиеся смогут воспользоваться примерами в реаль-
ном времени и персонализированной обратной связью, 
что улучшит их понимание и применение видовременных 
грамматических форм. Интегрируя ChatGPT в практиче-
ские занятия по грамматике английского языка, преподава-
тели могут создать увлекательную и персонализированную 
среду обучения. Интерактивный характер сценариев чата 
на базе ИИ в сочетании с мгновенной обратной связью и 
совместной деятельностью учитывает разнообразные сти-
ли обучения и способствует более глубокому пониманию 
концепций грамматики. Принимая во внимание быстрое 
внедрение ИИ в сферу образования, использование таких 
инструментов, как ChatGPT, имеет огромный потенциал 
для улучшения преподавания и изучения иностранных язы-
ков, включая грамматический аспект.

Следовательно, можно сделать вывод, что внедрение 
ChatGPT в практические занятия по грамматике англий-
ского языка значительно изменяет структуру его изучения, 
предлагая повышенную интерактивность, персонализиро-
ванный опыт обучения и практическое применение грамма-

тических форм. Однако воспользовавшись преимущества-
ми языковых моделей, основанных на ИИ, преподаватели 
также должны учитывать этические нормы и дополнять 
обучение на основе ИИ реальным руководством. По срав-
нению с традиционными методами обучения, практиче-
ские занятия по изучению грамматики английского языка 
с применением ChatGPT вносят значительные изменения, 
предлагая инновационные возможности, соответствующие 
мышлению современного поколения.

Заключение
Таким образом, согласно гипотезе, выдвинутой в нача-

ле статьи, внедрение ИИ в образовательный процесс изу-
чения грамматики английского языка способствует эффек-
тивному обучению и предоставляет возможность развития 
видов речевой деятельности.

Среди преимуществ использования ChatGPT в образова-
тельном процессе изучения грамматики английского языка 
выделены беглость разговорной речи, лучшее понимание 
контекста, широкие возможности настройки, персонализи-
рованные ответы, более быстрое время ответа, многоязычная 
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поддержка, понимание естественного языка, понимание кон-
текста, удобный интерфейс, персонализированное обучение, 
адаптивность, разговорное обучение, а также доступность. 
Данные преимущества делают использование ChatGPT неза-
менимым инструментом преподавателей иностранных язы-
ков благодаря обширному функционалу ИИ.

Среди функционала ChatGPT выделены интерактив-
ная грамматическая практика, контекстное обучение, пер-
сонализированная обратная связь, увлекательная языковая 
практика, ресурс для изучения языка, разговорное взаимо-
действие с ИИ, демонстрация времен глаголов, объяснение 
структуры предложения, исправление распространенных 
ошибок, практика пунктуации, а также грамматические 
игры. Благодаря данному списку возможностей использо-
вания ChatGPT можно сделать вывод, что процесс обучения 
грамматике английского языка на основе ChatGPT включа-
ет в себя наиболее эффективные способы преподавания.

Преподаватель может использовать ChatGPT как 
инструмент, позволяющий учащимся практиковаться в 
письме, участвуя в разговоре с ИИ, а затем, используя 
ответы в качестве подсказки для письменных упражнений, 
предоставить учащимся письменные беседы с помощью 
ChatGPT и попросить их проанализировать текст на пред-
мет грамматики, словарного запаса и структуры предложе-
ний, использовать ИИ для предоставления учащимся ауди-
озаписи разговоров с помощью ChatGPT, чтобы они могли 
их прослушивать и расшифровывать, также студенты могут 
практиковаться в разговорной речи, участвуя в разговорах 

с ChatGPT и используя ответы ИИ в качестве основы для 
тренировки произношения, интонации и беглости речи.

В заключение отметим, что интеграция ChatGPT в пре-
подавание грамматики английского языка представляет 
собой многообещающее направление для преподавателей 
иностранного языка. Способность модели имитировать 
взаимодействие на естественном языке, обеспечивать пер-
сонализированную обратную связь и вовлекать учащихся 
в контекстное обучение делает ее ценным активом в язы-
ковом классе. Используя возможности ChatGPT, препода-
ватели могут создавать более динамичную и эффективную 
среду обучения, отвечающую разнообразным потребно-
стям изучающих язык. Поскольку технологии продолжают 
развиваться, ChatGPT и подобные языковые модели обла-
дают огромным потенциалом для изменения технологии 
преподавания и изучения иностранного языка, включая 
грамматический аспект.

Использование ChatGPT — абсолютно новое явление  
в преподавании иностранных языков. Авторы исследова-
ния сосредоточили свое внимание на обучении видовре-
менным формам, которые являются основой для адекват-
ной коммуникации в любом тематическом контексте. В 
представленной статье дан конкретный алгоритм введения 
темы «Present Simple».

Необходимо отметить, что данное исследование нахо-
дится в стадии разработки, следовательно, статистическое 
подтверждение полученных выводов, возможные ограни-
чения являются предметом дальнейшего исследования.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОРТИВНОГО ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. Спортивный отбор — необходимый про-
цесс, обеспечивающий не только анализ индивидуальных 
показателей каждого занимающего, но и способствующий 
повышению тренировочного процесса в целом. Спортив-
ный отбор следует проводить во избежание субъективной 
оценки тренером желающих заниматься тем или иным 
видом спорта. Кроме того, тренировочный процесс должен 
быть эффективным и не наносить вреда здоровью занима-
ющихся. Учеными выделяются генетические маркеры, свя-
занные с генами, определяющими спортивно-важные каче-
ства организма. Генетические маркеры с целью спортивной 
ориентации можно использовать для поиска спортсменов  
с наиболее подходящими для данного вида спорта признака-
ми, а также для отбора среди уже занимающихся, облада-
ющих высокой способностью повышения тренированности. 
К генетическим маркерам относятся: гормональный фон 
организма, состав мышечных волокон, антропометрические 
данные, группа крови, пальцевые узоры и др. Целью нашего 
исследования является определение влияния такого генети-

ческого маркера, как группа крови обучающихся, на эффек-
тивность спортивного отбора. Наше исследование было 
запланировано в связи с желанием помочь обучающимся 
определиться с выбором вида спорта для элективных заня-
тий физической культурой, а при желании — и в группах 
спортивного совершенствования. Наш выбор группы крови 
в качестве генетического маркера связан с простотой ее 
определения у обучающихся. Научная новизна нашего иссле-
дования состоит в том, что были изучены литературные 
источники, проведен их анализ и рассмотрена возможность 
рекомендовать обучающимся тот вид спорта, занимать-
ся которым, опираясь на научные данные, будет не только 
перспективно, но и комфортно. Практическая значимость 
исследования заключается в оказании помощи обучающимся 
в выборе из предложенных вузом элективных видов спорта 
наиболее подходящего для них.

Ключевые слова: спорт, спортивный отбор, физическая 
культура, физические качества, элективный курс, обучающи-
еся, генетика, генетические маркеры, группа крови, анализ
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Original article

INFLUENCE OF GENETIC MARKERS ON THE EFFECTIVENESS  
OF SPORTS SELECTION OF STUDENTS

5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. Sports selection is a necessary process that pro-
vides not only an analysis of the individual performance of 
each participant, but also helps to improve the training process  
as a whole. Sports selection should be carried out to avoid 
subjective assessment by the coach of those wishing to engage  
in a particular sport. In addition, the training process must be 
effective and not harm the health of those involved. Scientists 
have identified genetic markers associated with genes that 
determine the sports-important qualities of the body. For the 
purpose of sports orientation, genetic markers can be used to 
search for athletes with the most suitable characteristics for  

a given sport, as well as to select among those already involved 
who have a high ability to improve training. Genetic markers 
include: the hormonal background of the body, the composi-
tion of muscle fibers, anthropometric data, blood type, finger 
patterns and others. The purpose of our study is to determine 
the influence of such a genetic marker as the blood type of stu-
dents on the effectiveness of sports selection. Our study was 
planned in connection with the desire to help students choose 
a sport for elective physical education classes, and, if desired, 
in sports improvement groups. Our choice of blood type as  
a genetic marker is related to the ease of its determination  
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in students. The scientific novelty of our research lies in the fact 
that literary sources were studied, their analysis was carried out 
and the possibility of recommending to students a sport that, based 
on scientific data, would be not only promising, but also comfort-
able, was considered. The practical significance of the study lies in 

helping students choose a sport that would be the most suitable for 
them from the elective sports offered by the university.

Keywords: sport, sports selection, physical education, phys-
ical qualities, elective course, students, genetics, genetic mark-
ers, blood type, analysis
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Введение
Проблема спортивного отбора является актуальной на про-

тяжении многих лет. Очень часто отбор желающих занимать-
ся в спортивной секции производится по субъективной оценке 
тренера, с опорой на антропометрические показатели.

В связи с этим нередко может сложиться ситуация,  
в результате которой занимающийся оказывается в спор-
тивной секции, не подходящей ему по определенным пара-
метрам, например по функциональным или психологи-
ческим показателям. Такой спортсмен, оказавшись в дру-
гой секции, мог бы стать более успешным при занятиях  
в индивидуальном виде спорта или принести больше поль-
зы команде в командном виде спорта.

Спортивный отбор базируется на комплексе методов 
педагогического, психологического, медицинского и соци-
ального характера, позволяющем определить степень ода-
ренности занимающегося к тому или иному виду спорта [1].

Актуальность исследуемой темы состоит в необходи-
мости определения и подбора факторов повышения эффек-
тивности спортивного отбора занимающихся. В рамках 
нашего исследования мы планируем использовать в каче-
стве генетического маркера группу крови занимающихся 
для оценки имеющихся данных и прогнозирования даль-
нейших результатов.

Целесообразность разработки темы заключается в уста-
новлении возможности помочь обучающимся вузов опреде-
литься с выбором элективного курса в рамках обязательных 
практических занятий по физической культуре.

Изученность проблемы. Если генетика как наука 
существует уже достаточно давно, то официальное ста-
новление спортивной генетики произошло только в 1980 г.  
В 1995 г. американский ученый Клод Бушар начал между-
народный проект, в котором участвовало несколько иссле-
довательских центров. В рамках данного проекта прини-
мали участие более 800 чел. у которых после нескольких 
недель физических нагрузок была изучена связь между 
генотипическими и фенотипическими данными.

Современными исследователями (Е. Б. Сологуб, В. А. Тай-
мазов, И. А. Афанасьева и др.) продолжалось изучение раз-
личных аспектов генетики, и выделялись легко определяемые 
устойчивые признаки организма, связанные с его геноти-
пом, по которым можно предположить вероятность проявле-
ния других, трудно определяемых характеристик организма. 
Такие признаки называются генетическими маркерами [2].

Существуют исследовательские данные (А. С. Солодков, 
Е. Б. Сологуб, И. Б. Моссэ, А. В. Кильчевский, Л. А. Кундас 
и др.), выступающие в качестве генетических маркеров, име-
ющих отношение к успешности спортивной деятельности 
занимающихся [3; 4]. К ним относятся следующие показа-
тели: пальцевые узоры (дерматоглифика), состав мышечных 
волокон, группа крови, функциональная асимметрия и др.

Генетические исследования могут прогнозировать не 
только успешность в спорте, но и потенциал развития раз-
личных физических качеств, способность к выполнению 

большого объема физической работы и восстановление 
после нее, а также риск получения травм. В настоящее вре-
мя в литературе представлено большое количество инфор-
мации (И. И. Ахметов, О. В. Балберова, Н. А. Шнайдер 
и др.), которая подтверждает влияние генетических марке-
ров на успешность занятия тем или иным видом спорта [5; 
6]. Исследователи предположили и доказали, что занима-
ющие с определенной группой крови имеют предрасполо-
женность к развитию того или иного физического качества 
Но, несмотря на то, что влияние генетических факторов на 
многие процессы и показатели человеческого организма 
изучается различными исследователями достаточно давно, 
данный факт не всегда используется тренерами на практике 
при проведении спортивного отбора [7].

Научная новизна исследования заключается в возмож-
ности разработки рекомендаций для обучающихся, которые 
помогут им определиться с выбором вида спорта для электив-
ных занятий по физической культуре или для занятий в груп-
пах спортивного совершенствования по видам спорта.

Целью исследования является определение влияния тако-
го генетического маркера, как группа крови обучающихся  
на эффективность спортивного отбора. Исходя из цели иссле-
дования нами были поставлены и решены следующие задачи:

– изучить литературу по проблеме исследования;
– определить показатели группы крови у обучающихся;
– провести анализ для проверки гипотезы, предполага-

ющей эффективность занятий тем или иным видом спорта 
в зависимости от группы крови;

– разработать рекомендации для распределения обуча-
ющихся в элективные курсы по физической культуре с опо-
рой на группу крови, генетический маркер.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в возможности спортивного отбора желающих заниматься 
определенным видом спорта, используя генетические мар-
керы. Практическая значимость заключается в том, чтобы 
помочь обучающимся определиться с выбором элективного 
курса по физической культуре для того, чтобы такие занятия 
принесли им практическую пользу и не навредили здоровью.

Основная часть
Материалы и методы. В исследовании были использо-

ваны теоретические и практические методы. К теоретиче-
ским относятся изучение и анализ литературных источни-
ков, написанных отечественными и зарубежными авторами 
по проблеме исследования. К практическим — наблюдение 
за обучающимися, опрос с целью определения их группы 
крови, анализ взаимосвязи группы крови и вида спорта, 
которым занимаются обучающиеся (группа спортивного 
совершенствование), прогнозирование результатов распре-
деления обучающихся (основная группа) в группы электив-
ных видов спорта в рамках учебной программы.

Результаты и обсуждение. В настоящее время можно 
отметить стремление молодых людей заниматься различ-
ными видами спорта. Многообразие существующих видов 
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спорта расширяет возможность не только укрепить свое 
здоровье, но и достичь значительных успехов в том или 
ином виде спортивной деятельности.

В программах вузов представлены элективные дисци-
плины по физической культуре и спорту. Реализация элек-
тивных дисциплин предоставляет студентам возможность 
выбрать предпочитаемый ими вид спорта, но общее количе-
ство направлений в разных вузах может различаться [8].Так,  
в Оренбургском государственном университете обучающим-
ся предлагаются следующие виды спорта: лыжный спорт, 
волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол, легкая атлети-
ка, плавание, настольный теннис. Также существуют группы 
спортивного совершенствования по данным видам спорта. 
Обучающиеся могут выбрать элективный курс из предло-
женных видов спорта для обязательных занятий, а желающие 
или те, кто занимался спортом ранее и добился определенных 
успехов, занимаются в группах спортивного совершенствова-
ния и представляют вуз на соревнованиях различного уровня.

Отмечается, что наибольшей популярностью у людей 
различного возраста, и у обучающихся в том числе, поль-
зуются элективные курсы «спортивные игры». Это связано  
с тем, что спортивные игры являются достаточно эффектив-
ным средством физической культуры, а кроме того, служат 
отличным средством организации досуга человека, приоб-
ретая при этом большое социальное и экономическое значе-
ние [9]. В процессе занятий спортивными играми происхо-
дит разнообразная двигательная деятельность, способствую-
щая комплексному развитию основных физических качеств 
занимающихся, улучшению координации движений. Второе 
место занимает плавание, которое относится к числу основ-
ных средств физического воспитания и является важным 
прикладным двигательным навыком [10].

Мотивация большинства обучающихся при посеще-
нии элективных курсов — это получение зачета, и лишь 
16 % обучающихся желают оздоровиться и улучшить свою 
физическую форму, а 12 % осуществляют свой выбор «за 
компанию» с друзьями.

На наш взгляд, если бы обучающиеся, занимаясь на элек-
тивных курсах, увидели бы динамику улучшения своих физи-
ческих и функциональных показателей, то, возможно, мотива-
ция стала бы выше. Для этого необходим продуктивный отбор 
и распределение по элективным курсам с учетом определен-
ной предрасположенности [11]. Однако в настоящее время 
отмечается такая ситуация, при которой набор в спортивные 
секции осуществляется на основе желания заниматься и по 
субъективной оценке тренера. В связи с этим занимающийся, 
который посещает какую-либо секцию, при ином подходе к 
спортивному отбору мог бы достичь больших успехов в дру-
гой секции [12]. Именно поэтому выбор спортивных секций 
или элективных курсов для обучающихся должен осущест-
вляться на основе спортивного отбора.

После проведения анализа результатов крупных сорев-
нований ученым стало очевидным, что необходима модер-
низация медико-биологического обеспечения спортивной 
деятельности с использованием современных достижений 
науки [13]. Главным образом, это касается молекулярно-ге-
нетических технологий, составляющих основу успешно 
развивающейся науки — спортивной генетики.

При спортивном отборе, особенно на его начальном эта-
пе, до 40—50 % составляют случаи неправильного прогно-
за тренеров в плане будущей успешности отдельных зани-
мающихся [14]. Современные методы спортивной генетики 
могут позволить избежать многих неудачных решений в 

этом плане с помощью, так называемых генетических марке-
ров, которые отражают наследственные задатки отдельных 
занимающихся. Исследователи в своих работах предприняли 
попытку систематизировать накопленную к настоящему вре-
мени информацию в области молекулярной генетики спорта. 
Особое внимание должно уделяться отдельным молекуляр-
но-генетическим маркерам, которые можно использовать 
не только, для определения физической работоспособности 
человека, но и в профессиональной деятельности [14; 15].

Существует большое количество генетических мар-
керов, но мы в нашем исследовании решили остановить-
ся на группе крови обучающихся, т. к. данный показа-
тель несложно определить.Различными исследователями 
(А. С. Солодков, И. И. Ахметов, Е. Ю. Андриянова) была 
признана роль группы крови человека в качестве генетиче-
ского маркера. Ученые проводили анализ большого коли-
чества занимающихся различными видами спорта и сдела-
ли следующие выводы:

– скорость и координация движений лучше выражены у 
респондентов с третьей группой крови (В), несколько мень-
ше — у обладателей четвертой группы (АВ);

– показатели силы и мощности движений выше у зани-
мающихся с четвертой группой крови;

– способность к видам спорта, характеризующимся 
быстротой, выше у представителей, имеющих первую и 
третью группы;

– у более половины спортсменов технических видов 
спорта была определена вторая группа крови (А) [3; 5; 15].

Таким образом, знание группы крови занимающихся 
может помочь тренерам и преподавателям прогнозировать 
их способности к занятиям определенным видом спорта, 
подобрать характер спортивных упражнений, адекватный 
врожденным особенностям организма [15].

После изучения литературных источников по выбран-
ной нами теме исследования мы приступили к его практиче-
ской части. Нами были отобраны две группы обучающихся.

Первую группу составляли обучающиеся, занимающи-
еся в группах спортивного совершенствования по электив-
ным курсам:

– волейбол,
– баскетбол,
– плавание,
– легкая атлетика.
Мы брали в расчет по 24 занимающихся из каждой сек-

ции. Вторая же группа была представлена обучающимися 
первого курса Института менеджмента, экономики и пред-
принимательства (далее — ИМЭП), которым предстояло 
определиться с выбором элективного курса для занятий 
(N = 136). Затем нами были проанализированы показатели 
группы крови респондентов, взятые в студенческой поли-
клинике в результате медицинских осмотров. По данным 
занимающихся в группах спортивного совершенствования 
на основании их группы крови была составлена табл. 1.

Анализ полученных данных показал нам, что у полови-
ны занимающихся баскетболом и у 41,1 % занимающих-
ся волейболом третья группа крови. 37,5 % респонден-
тов, занимающихся плаванием, имеют четвертую группу. 
29,1 % обладателей первой группы и 20,8 % — четвертой 
группы занимаются легкой атлетикой. Сопоставив полу-
ченные данные с указанными выше выводами ученых  
о группе крови как генетическом маркере для занятий тем 
или иным видом спорта, мы видим, что в нашем исследова-
нии прослеживается та же тенденция.
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Таблица 1
Частота встречаемости фенотипов группы крови в группах спортивного совершенствования по видам спорта

Вид спорта
Фенотип групп крови

I (ОО) II (АО) III (ВО) IV (АВ)
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Баскетбол 3 12,5 5 20,8 12 50,0 4 16,6
Волейбол 4 16,6 6 25,0 10 41,1 4 16,6
Плавание 5 20,8 4 16,6 4 16,6 9 37,5
Легкая атлетика 7 29,1 5 20,8 8 33,3 5 20,8

Спортивные игры формируют у занимающихся уме-
ние адаптироваться в постоянно меняющихся условиях, 
переключаться с одного вида деятельности на другие, ана-
лизировать ситуацию и принимать решение в кратчайшие 
сроки. Кроме того, для игровых видов спорта требуется 
скорость и координация движений, а эти качества хорошо 
развиты у обладателей третьей группы крови, а наибольшее 
количество обучающихся, занимающихся в этих спортив-
ных секциях, как раз имеют третью группу. Сила и мощ-
ность движений необходимы в плавании, т. к. чем сильнее 
будет осуществляться гребок и работа ног, тем быстрее 
будет продвигаться спортсмен на плавательной дорожке. 
Из табл. 1 видно, что большая часть занимающихся пла-
ванием имеет четвертую группу, которая и подходит для 
развития силы и мощности мышц. Аналогичная ситуация 
прослеживается и в секции легкой атлетики: представители 
первой и третьей группы крови способны к быстрым дви-
жениям, и их в секции легкой атлетики — большинство.

Следующим шагом нашего исследования было опре-
деление группы крови у студентов первого курса ИМЭП, 
которым предстоял выбор элективных курсов по видам 
спорта в рамках обязательных занятий. Полученные дан-
ные отображены в табл. 2.

Таблица 2
Частота встречаемости фенотипов группы крови  

у студентов первого курса ИМЭП (N = 136)
Фенотип групп крови N, чел. Доля, %

I (ОО) 52 38,23
II (АО) 30 22,05
III (ВО) 36 26,47
IV (АВ) 18 13,23

В связи с тем, что наше исследование проводится с уче-
том исследовательских данных различных ученых, опи-
рающихся на группу крови как генетический маркер при 
выборе наиболее подходящего для занятий вида спорта, 
мы предложили обучающимся выбрать элективный курс  
в соответствии с этими данными. Из всех обучающих боль-
шинство последовало нашему совету. В конце учебного 
года мы планируем проверить гипотезу, которая состоит в 
том, что обучающиеся, обладающие определенной группой 
крови, соответствующей, по мнению ученых, эффективно-
му занятию тем или иным видом спорта, верно определи-
лись с выбором элективного курса для занятий.

Выводы
Тема спортивного отбора с каждым годом приобрета-

ет всё большую популярность. В связи с этим постоянно 
ведется поиск средств и методов, способствующих повы-
шению эффективности данного процесса. Использование 
современных молекулярно-генетических методов позволя-
ет выявить индивидуальные особенности человека и спо-
собно дать первичную информацию тренерам и преподава-
телям физической культуры для наиболее перспективного 
распределения желающих заниматься каким-либо видом 
спорта, составления индивидуального плана тренировоч-
ного процесса и формулирования рекомендаций для учеб-
ного процесса. Наша работа заключалась в проверке роли 
группы крови как генетического маркера с целью помочь 
обучающимся в выборе элективного курса или вида спорта 
для повышения спортивного мастерства. Наше исследова-
ние не является полным, в конце года мы планируем прове-
сти анализ эффективности занятий обучающихся в предло-
женных им элективных курсах и продолжить дальнейшую 
работу в данном направлении.
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ  
В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В современную эпоху бурного роста знаний  
в сфере образования всё больше внимания уделяется фено-
мену междисциплинарности в обучении и воспитании.  
В статье исследуется ценность и значение данного феноме-
на с точки зрения философии образования. Цель исследова-
ния заключается в анализе философских аспектов феномена 
междисциплинарности в обучении и воспитании в высшей 
школе. Авторы указывают на философскую основу фено-
мена междисциплинарности, включающего три аспекта 
философии образования: холизм, прагматизм и конструк-
тивизм. Холизм подчеркивает целостность и единство 
знаний, прагматизм акцентирует внимание на прикладной 
ценности знаний, а конструктивизм подчеркивает кон-
струирование и развитие личности в социальной и культур-
ной среде. Эти философские направления обеспечивают 
теоретическую основу феномена междисциплинарности и 
возможность его использования в практике высшей школы.

Проведенное исследование показало, что в системе 
высшего образования феномен междисциплинарности  
в основном используется в следующих формах: междисципли-

нарного подхода, принципа междисциплинарности и меж-
дисциплинарного метода обучения на основе принятых кон-
цепций философии образования. Междисциплинарный подход  
в образовании необходимо рассматривать в качестве ново-
го социального явления в образовательной деятельности; 
междисциплинарного обучения, соединенного изучением 
нескольких учебных дисциплин или их частей одновремен-
но и в качестве методологии организации обучения в новой 
образовательной парадигме в высшей школе на междисци-
плинарной основе. При использовании феномена междис-
циплинарности границы между дисциплинами не фикси-
рованы, но пересекаются и взаимосвязаны, образуя единое 
целое, что составляет ядро методологии организации обу-
чения в новой образовательной парадигме в высшей школе 
на основе принципа междисциплинарности.

Ключевые слова: феномен междисциплинарности, 
философия образования, холизм, прагматизм, конструкти-
визм, интегрирующие дисциплины, обучение и воспитание, 
междисциплинарный подход, принцип междисциплинарно-
сти, междисциплинарный метод обучения
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Original article

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE PHENOMENON OF INTERDISCIPLINARY  
IN TEACHING AND UPBRINGING

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. In the modern era of rapid growth of knowledge in 
the field of education, more and more attention is being paid to 
the phenomenon of interdisciplinarity in teaching and upbring-
ing. The article examines the value and significance of this 

phenomenon from the point of view of the philosophy of edu-
cation. The purpose of the study is to analyze the philosophical 
aspects of the phenomenon of interdisciplinarity in teaching and 
upbringing in higher education.
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The authors point to the philosophical basis of the phenom-
enon of interdisciplinarity, which includes three aspects of the 
philosophy of education: holism, pragmatism and constructiv-
ism. Holism emphasizes the integrity and unity of knowledge, 
pragmatism focuses on the applied value of knowledge, and 
constructivism emphasizes the construction and development 
of personality in a social and cultural environment. These 
philosophical directions provide the theoretical basis for the 
phenomenon of interdisciplinarity and the possibility of its use  
in the practice of higher education.

The conducted research has shown that in the higher edu-
cation system, the phenomenon of interdisciplinarity is mainly 
used in the following forms: an interdisciplinary approach, the 
principle of interdisciplinarity and an interdisciplinary teaching 
method based on accepted concepts of the philosophy of educa-

tion. The interdisciplinary approach in education should be con-
sidered as a new social phenomenon in educational activities; 
interdisciplinary learning, connected by the study of several aca-
demic disciplines or parts of them simultaneously and as a meth-
odology for organizing training in a new educational paradigm 
in higher education on an interdisciplinary basis. When using the 
phenomenon of interdisciplinarity, the boundaries between dis-
ciplines are not fixed, but they intersect and are interconnected, 
forming a single whole, which forms the core of the methodology 
of organizing training in a new educational paradigm in higher 
education based on the principle of interdisciplinarity.

Keywords: phenomenon of interdisciplinarity, philosophy of 
education, holism, pragmatism, constructivism, integrating dis-
ciplines, teaching and upbringing, interdisciplinary approach, 
principle of interdisciplinarity, interdisciplinary method

For citation: I Lianwen, Rezer T. M. Philosophical aspects of the phenomenon of interdisciplinary in teaching and upbringing. 
Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):319—324. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.946.

Введение
В современном обществе скорость обновления знаний 

становится всё быстрее, а границы между дисциплинами — всё 
более размытыми, они сами — всё более интегрированными 
в образовательную деятельность. В настоящее время,  
в эпоху бурного роста знаний, преподавание одного предмета 
больше не может отвечать потребностям всестороннего 
развития личности студентов в процессе получения высшего 
образования. Поэтому междисциплинарный феномен в 
обучении и воспитании привлекает повышенное внимание 
теоретиков и практиков системы образования.

Междисциплинарный феномен относится к явлению, 
заключающемся в том, что между различными дисци-
плинами существуют взаимные связи и влияния, приво-
дящие к синергетическому эффекту при взаимодействии 
и интеграции их в образовательном процессе. Поэтому, 
используя междисциплинарный феномен в профессио-
нальной подготовке специалиста, можно успешно про-
двигать учебные интересы и мотивы обучения студен-
тов, а также улучшать качество обучения и развивать 
творческие способности студентов, особенно творческих 
специальностей. В обучении и воспитании использование 
междисциплинарного феномена может сломать традици-
онные границы предметов и в то же время способство-
вать улучшению качества обучения студентов в высшей 
школе. Прежде всего нам необходимо уточнить философ-
ские аспекты междисциплинарного феномена и проанали-
зировать использование междисциплинарного феномена  
в обучении и воспитании с разных точек зрения, тем 
самым подтвердив ценность и значимость междисципли-
нарного феномена в обучении и воспитании в современ-
ной системе высшего образования.

Во-первых, актуальность настоящего исследования 
обусловлена тем, что реальные проблемы образования 
часто сложны и требуют междисциплинарного рассмотре-
ния. На наш взгляд, используя междисциплинарный фено-
мен в обучении и воспитании, можно решить проблемы  
в сфере профессионального и творческого развития студен-
тов, а также способствовать формированию критического 
мышления у будущих специалистов в какой-либо сфере 
профессиональной деятельности.

Во-вторых, изучение междисциплинарного феномена 
не только способствует нахождению новых перспектив и 
инновационных решений в педагогической практике, но и 

помогает студентам развивать навыки инновационной про-
фессиональной деятельности в образовательном процессе.

В-третьих, благодаря такому подходу студенты могут 
привносить новые идеи и решать реальные профессиональные 
проблемы на практике. Более того, используя междисципли-
нарный феном в обучении и воспитании, мы можем связать 
обучение с окружающим профессиональным и социальным 
миром студентов и позволить студентам увидеть практиче-
ское применение собственных результатов обучения. Таким 
образом, студенты с большей вероятностью будут вовлечены 
в образовательный процесс и будут заинтересованы в актив-
ном и реальном обучении выбранной профессии.

В-четвертых, использование междисциплинарного 
феномена в обучении и воспитании может помочь сту-
дентам развить навыки и способы творческого мышления, 
необходимые им для достижения успехов в реальном про-
фессиональном мире трудовых отношений. Предоставляя 
студентам возможность исследовать сложные проблемы 
и системы социальных отношений, разрабатывать иннова-
ционные решения и сотрудничать с другими на междисци-
плинарной основе, мы помогаем подготовить их к вызовам 
будущего в профессиональной деятельности.

Вопросы философии образования всегда считают-
ся актуальными и востребованными в профессиональном 
и педагогическом сообществе. Например, К. А. Агаева, 
О. Е. Баксанский и А. В. Скоробогатова отмечают, что 
философия образования в современном обществе изучает 
цели, сущность и содержание образования [1; 2]. Мы пол-
ностью поддерживаем данную точку зрения потому, что в 
предложенном суждении выстроена четкая логика обуче-
ния и воспитания в современном мире. Такие предметные 
области, как природа ума и природа самого познающего, 
отношения между образованием и обществом, а также само 
знание входят в число предметов изучения философии 
образования, что объясняет природу полученного знания 
и его влияния на развитие личности человека и дальней-
шую его жизнедеятельность. О. В. Китикарь, И. Б. Чебан и 
И. В. Готко исследовали понятие «междисциплинарность», 
т. е. взаимодействия дисциплинарных систем знаний в про-
цессе научной интеграции, связанной с педагогической 
наукой (как основной систематизирующей областью) [3]. 
Однако Ю. В. Бушмакина, рассматривая различные точки 
зрения на определение понятия «междисциплинарность» 
зарубежными авторами ХХ—ХХI вв. в исторической  
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перспективе, утверждает, что дефиниция этого понятия 
очень противоречива [4]. Н. И. Наумкин с соавторами тео-
ретически обосновали и разработали модель методической 
системы развития способностей инновационной деятель-
ности студентов на основе междисциплинарной интегра-
ции [5]. А О. С. Романова и Е. В. Плюто утверждают, что 
междисциплинарные связи инженерной педагогики и инно-
вационного менеджмента способствуют развитию техниче-
ского мышления студентов [6].

Цель исследования — проанализировать философию 
образования использования феномена междисциплинарно-
сти в обучении и воспитании.

Задачи исследования:
1. Проанализировать направления философии образова-

ния междисциплинарного феномена.
2. Рассмотреть возможности использование феномена 

междисциплинарности в обучении и воспитании в высшем 
образовании.

3. Определить формы использования междисциплинар-
ного феномена в обучении и воспитании в высшей школе.

Научная новизна исследования заключается в теорети-
ческом и философском обосновании возможности использо-
вания феномена междисциплинарности в обучении и воспи-
тании в высшей школе на основе трех основных философ-
ских течений в сфере образования: холизме, прагматизме и 
конструктивизме, — на основе которых выделены формы 
феномена междисциплинарности, которые можно использо-
вать в педагогической практике высшей школы.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в теоретико-философском обосновании возможности 
использования междисциплинарного феномена в высшей 
школе в форме междисциплинарного подхода, принципа 
междисциплинарности и междисциплинарного метода обу-
чения на основе принятых концепций философии образо-
вания. Дано определение междисциплинарному подходу, 
который рассматривается как новое социальное явление 
междисциплинарного взаимодействия в образовательной 
деятельности, а также как междисциплинарное обучение и 
методология организации обучения в высшей школе.

Практическая значимость исследования обусловле-
на тем, что в педагогической практике обучение и воспи-
тание, основанное на использовании междисциплинарного 
феномена в высшей школе, может проводиться на любом 
уровне обучения и на любой образовательной программе. 
В этом заключается универсальность использования меж-
дисциплинарного феномена в современной системе высше-
го образования.

Основная часть
В западной философской традиции философия обра-

зования имеет долгую и интересную историю, начиная от 
споров Сократа с софистами и до наших дней. Филосо-
фия образования междисциплинарного феномена находит 
свое отражение главным образом в трех аспектах: холиз-
ме, прагматизме и конструктивизме. Основное свойство 
мироздания, рассматриваемое писателем и мыслителем 
В. Ф. Одоевским, — это целостность, всеобщая взаимос-
вязь явлений и систем. Характер такого подхода к действи-
тельности можно определить как онтологический холизм. 
Поэтому холизм, основанный на восприятии мирозда-
ния как единого целого, связанного всеобщей зависимо-
стью, лежит в основе мировоззрения В. Ф. Одоевского [7].  
«Без идеи целого нет философии» (Д. Дидро) — максима, 

которая была заложена в самой философии еще с само-
го начала ее возникновения [8]. То есть понятие целое 
воспринималось как нечто ключевое. Взгляд мыслителя 
П. Н. Сакулина можно лаконично охарактеризовать как 
«…в мире всё связано одно с другим» [9].

Данные труды показывают, что всё в мире органично 
связано в единое целое, а междисциплинарность — очень 
важный аспект этого единства и целостности. Холизм под-
черкивает единство и целостность знаний и полагает, что 
между различными дисциплинами существуют тесные свя-
зи и взаимодействия [10]. В данном случае междисципли-
нарный феномен рассматривается как дидактический прин-
цип обучения, который основан на объективной диалекти-
ке природы и философском понятии «связь». Этот принцип 
направлен на обогащение обучающихся системными зна-
ниями и формирование целостной научной картины мира, 
что способствует развитию умственных действий и приоб-
ретению обобщенных навыков и умений в учебно-познава-
тельной деятельности [11].

Основатели прагматизма Ч. Пирс, Дж. Дьюи и Р. Рор-
ти предложили прагматические идеи в области философии 
образования и педагогической практики. Концепция этих 
авторов породила одно из успешных направлений филосо-
фии образования, которое неоднократно подвергалось зна-
чительной критике, однако до сих пор остается востребован-
ным и представляет свою действенность [12]. Прагматизм 
подчеркивает прикладную ценность знаний, считает, что 
обучение должно быть тесно связано с реальной жизнью. 
Прагматизм подчеркивает приоритет практики, опыт и прак-
тичность во всем, а междисциплинарность является важ-
ным аспектом данной концепции в области ее практической 
направленности. В прагматической философии образования 
междисциплинарность выражается в необходимости ком-
плексного применения знаний и методов разных дисциплин 
при решении практических задач для достижения более прак-
тичных целей обучения и воспитания. Кроме того, филосо-
фия прагматизма подчеркивает важность практики и опыта, 
полагая, что только посредством практики и опыта можно 
по-настоящему проверить правильность применения теории 
и концепций. Таким образом, в границах данного направле-
ния философии образования, междисциплинарный феномен 
в обучении и воспитании должен быть сосредоточен на раз-
витии практики и опыта, чтобы студенты могли получить 
опыт применения различных дисциплин в своем обучении 
будущей специальности в системе высшего образования.

«Проблемно-центрированная педагогика» есть резуль-
тат прагматической философии в сфере образования. Она 
основана на прагматической эпистемологии, согласно кото-
рой знание представляет собой модели, которые упрощают 
решение проблем, возникающих в окружающей среде. Пре-
подаватель начинает с того, чтобы познакомить студентов 
с конкретным явлением, вызывающим у них настоящую 
трудность, а затем ведет исследовательский цикл, используя 
междисциплинарный подход. Целью является решение про-
блемной ситуации, удовлетворяющее всех присутствующих. 
Исследовательский цикл включает следующие этапы:

1) формулирование проблемы и вопросов, на которые, 
возможно, придется ответить при ее решении;

2) сбор данных по теме занятия;
3) выработка гипотез, способных решить проблему;
4) тестирование или иная оценка этих гипотез.
Таким образом, применение проблемно-центрированной 

педагогики сопряжено с непредсказуемостью в процессе 
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обучения. Эта непредсказуемость вызвана развитием творче-
ского мышления у студентов, что может представлять слож-
ность для преподавателей. Однако, если уметь эффективно 
решать ситуации, полные неопределенности, то в конечном 
итоге это принесет награду — возможность развить у сту-
дентов не только знания, но и творческое мышление [13].

Конструктивизм — это широкий термин, охватыва-
ющий множество различных направлений и подходов  
в научной, художественной и философской сферах. Глав-
ная идея конструктивизма заключается в том, что про-
цессы восприятия, познания и деятельности не являются 
прямым отражением объективной реальности, а скорее 
являются способом создания (конструирования) субъ-
ективной и относительной реальности человеком. Кон-
структивистские принципы в сфере образования охваты-
вают широкий спектр исследовательских областей, где 
междисциплинарность и трансдисциплинарность играют 
ключевую роль. Эти подходы объединены общими идея-
ми, которые выстраивают собственный уникальный язык 
и успешно преодолевают традиционно ограниченные 
рамки научных дисциплин [14].

То есть в конструктивизме знания не фиксированы и 
изолированы, а формируются посредством взаимодействия 
и конструирования субъектами деятельности в разных 
предметных областях. Поэтому, на наш взгляд, междисци-
плинарный подход в образовании необходимо рассматри-
вать: 1) как новое социальное явление в образовательной 
деятельности; 2) как междисциплинарное обучение, сое-
диненное изучением нескольких учебных дисциплин или 
их частей одновременно; 3) как методологию организации 
обучения в новой образовательной парадигме в высшей 
школе на междисциплинарной основе.

Конструктивизм также оказывает влияние на разви-
тие личности в социокультурной среде, что тоже требует 
междисциплинарного видения и способности понимать и 
справляться со сложными социальными реалиями. Много 
характеристик имеет концепция конструктивизма: обуча-
ющимися создаются знания; знания базируются на опыте; 
обучение имеет социальный характер; все аспекты лично-
сти обучающегося взаимосвязаны. С точки зрения соци-
ального конструкционизма, согласно которому обучение 
рассматривается как самомотивированный процесс. В этом 
процессе студенты знакомится с прошлыми знаниями и 
структурами, основанными на предположениях; устраня-
ются когнитивные конфликты; преподаватели могут раз-
рабатывать учебную программу и использовать методы 
обучения, выходящие за рамки механического заучивания; 
можно сделать акцент в сторону последовательного знания, 
которое с большей вероятностью приведет к более глубо-
ким знаниям [15].

Как указывает Ю. В. Сачков, междисциплинарный 
феномен проявляется главным образом в процессе изуче-
ния сложных научных проблем, когда для анализа и реше-
ния этих проблем необходимо привлекать идеи и мето-
ды многих отдельных наук или научных дисциплин [16, 
с. 111]. Междисциплинарность в сфере образования и вос-
питания представляет собой уникальное явление, которое 
основано на умелом использовании связей между различ-
ными темами и дисциплинами. Она является неотъемлемой 
частью современной технологии высшего образования. 
Эффективность применения междисциплинарных фено-
менов всегда опирается на общие представления о тесных 
взаимосвязях между различными предметами в учебной 

программе. Междисциплинарный феномен демонстри-
рует свою эффективность, обеспечивая стимулирующую 
и самомотивирующую обучающую среду, способствует 
более глубокому пониманию ключевых педагогических и 
образовательных концепций, а также развитию компетент-
ности студентов на основе передачи знаний и навыков от 
преподавателей [17].

Междисциплинарный феномен может быть использо-
ван и в форме принципа как основополагающей идеи в орга-
низации междисциплинарного обучения. Так, реализация  
в педагогической практике междисциплинарного принципа 
позволяет создать интегративную модель обучения (осво-
ения компетенций) и обеспечить действенные механизмы 
формирования профессиональной компетентности выпуск-
ников из числа сформированных компетенций в процессе 
учебной деятельности.

Поэтому концепция междисциплинарного принципа 
предусматривает целенаправленное усиление межпред-
метных связей в образовательных программах с учетом 
сохранения теоретической и практической целостности 
дисциплин и их разделов [18]. Важно обеспечить интегра-
цию процессов обучения в разных дисциплинах, чтобы 
сохранить единообразие и связность знаний. Предлагаемые 
знания по каждой дисциплине должны быть рассмотрены 
с учетом их практической применимости, что достигается 
через объединение навыков и умений, приобретаемых при 
изучении различных дисциплин [19].

Таким образом, принцип междисциплинарности пред-
полагает: преодоление фрагментации предоставляемых 
знаний; определение взаимосвязей между различными дис-
циплинами; установление связей между конкретными дис-
циплинами и другими дисциплинами; нахождение места 
дисциплин в учебном плане; максимальное использование 
полученных результатов обучения в предшествующих дис-
циплинах; введение в учебный процесс задач, которые оце-
нивают уровень сформированности определенных компе-
тенций; систематическое закрепление усвоенных элемен-
тов образовательной программы [20].

Феномен междисциплинарности рассматривается авто-
рами и как метод междисциплинарного обучения, в процес-
се которого используются знания из разных областей. При-
менение междисциплинарного подхода в образовании обе-
спечивает группировку и сосредоточение знаний, что имеет 
важное значение для решения образовательных задач. В то 
же время нельзя отделять получение знаний от их связи  
с другими областями знания. Междисциплинарность слу-
жит ценным инструментом в создании новых форм мышле-
ния, способствующих анализу полученных знаний, а также 
развитию критического мышления, креативности, навыков 
сотрудничества и продуктивного общения.

Заключение
В результате проведенного анализа установлено, что 

существуют три основных направления философии обра-
зования междисциплинарного феномена: холизм, прагма-
тизм и конструктивизм — как имеющие наиболее яркую 
социальную и практическую направленность в системе 
образования. Исследование использования феномена 
междисциплинарности в обучении и воспитании в выс-
шем образовании показало не только результативность 
его использования на технических специальностях, но 
и возможность использования при изучении гуманитар-
ных и творческих дисциплин. Выделенные формы меж-
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дисциплинарного феномена в обучении и воспитании  
в высшей школе, а именно: междисциплинарный подход, 
принцип междисциплинарности и междисциплинарный 

метод обучения — дополняют педагогическую науку  
и практику теоретическими систематизированными зна-
ниями в сфере философии образования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ БУДУЩЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье рассматривается теоретиче-
ский аспект профессиональной готовности будущего класс-
ного руководителя к взаимодействию с семьей обучающего-
ся. Цель статьи — обосновать важность и необходимость 
подготовки будущих классных руководителей к эффектив-
ному взаимодействию с семьей обучающегося, рассмотрев 
данную проблему с теоретической точки зрения.

Исследование основано на анализе различных подхо-
дов, определяющих готовность педагога к эффективному 
взаимодействию с семьей обучающихся. Рассматривают-
ся ключевые компоненты профессиональной готовности, 
такие как мотивационный-потребностный, когнитивный, 
деятельностный и эмоционально-рефлексивный. Каждый 
из этих компонентов рассматривается в логике их значи-
мости и влияния на процесс профессиональной подготовки 
будущих классных руководителей. Теоретический анализ 
позволяет выявить основные аспекты сформированности 
профессиональной готовности педагога к взаимодействию 
с семьей, что является одним из важных направлений его 
профессиональной деятельности.

В ходе анализа были определены уровни проявления про-
фессиональной готовности будущего педагога к взаимодей-

ствию с семьей обучающегося по следующим критериям: 
направленность на практическое взаимодействие, теоре-
тическая компетентность, сформированность практиче-
ских умений, сформированность профессиональной этики. 
Характеристика каждого критерия была рассмотрена на 
низком, среднем, высоком уровнях сформированности.

В целом, результаты исследования позволяют сделать 
вывод о том, что профессиональная готовность будущих 
педагогов к реализации социально-педагогической функции 
классного руководителя зависит от комплексного разви-
тия всех компонентов готовности. Студенты, обладающие 
высоким уровнем готовности, проявляют ярко выраженные 
мотивацию, глубокие знания и умения, способность к актив-
ной практической деятельности и эмоциональную готов-
ность к работе по взаимодействию с семьей школьника.

Ключевые слова: профессиональная готовность, педа-
гогическая компетентность, классный руководитель, уров-
ни профессиональной готовности педагога, социально-пе-
дагогическая функция, практические навыки педагога, 
рефлексивная деятельность педагога, критерии професси-
ональной готовности, ценностная ориентация, компонент 
профессиональной готовности
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Original article

PROFESSIONAL READINESS OF A FUTURE CLASS TEACHER TO INTERACT  
WITH THE STUDENT’S FAMILY: THEORETICAL ASPECT

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. Article examines the theoretical aspect of the pro-
fessional readiness of the future class teacher to interact with 
the student’s family. The purpose of the article is to substantiate 
the importance and necessity of preparing future class teachers 

for effective interaction with the student’s family, considering 
this problem from a theoretical point of view.

The study is based on the analysis of various approaches 
that determine the teacher’s readiness for effective interaction 
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with the student’s family. The key components of professional 
readiness, such as motivational-need-based, cognitive, activi-
ty-based and emotional-reflective, are considered. Each of these 
components is considered in the logic of their importance and 
influence on the process of professional training of future class-
room teachers. The theoretical analysis allows us to identify the 
main aspects of the formation of a teacher’s professional read-
iness to interact with the student’s family, which is one of the 
important areas of his/her professional activity.

During the analysis, the levels of manifestation of the pro-
fessional readiness of the future teacher to interact with the stu-
dent’s family were determined according to the following crite-
ria: focus on practical interaction, theoretical competence, for-
mation of practical skills, and formation of professional ethics. 

The characteristics of each criterion were considered at low, 
medium, and high levels of formation.

In general, the results of the study allow us to conclude that 
the professional readiness of future teachers to implement the 
socio-pedagogical function of a class teacher depends on the inte-
grated development of all components of readiness. Students with 
a high level of readiness show pronounced motivation, deep knowl-
edge and skills, the ability to actively practice, and emotional read-
iness to work on interacting with the student’s family.

Keywords: professional readiness, pedagogical compe-
tence, class teacher, levels of professional readiness of a teacher, 
socio-pedagogical function, practical skills of a teacher, reflec-
tive activity of a teacher, criteria for professional readiness, value 
orientation, component of professional readiness

For citation: Isaev I. F., Sudakova S. S. Professional readiness of a future class teacher to interact with the student’s family: theoretical 
aspect. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):325—331. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.950.

Введение
Актуальность темы исследования. В современных 

условиях развития системы высшего педагогического обра-
зования остро встает вопрос о подготовке учительских 
кадров, в т. ч. к предстоящей деятельности в качестве класс-
ных руководителей.

Работа современного классного руководителя представ-
ляет собой системную деятельность, которая планируется 
и осуществляется в соответствии с программой воспитания 
всего учебного заведения. Классный руководитель играет 
ключевую роль в системе воспитательной работы школы, 
класса, семьи, осуществляя полный комплекс основных 
функций педагогического управления [1, с. 92]. Его много-
сторонняя работа базируется на анализе предшествующей 
деятельности, учитывает положительные и отрицательные 
тенденции общественной жизни, а также ориентирована на 
личностный подход, учитывая актуальные задачи, стоящие 
перед педагогическим коллективом и конкретной ситуаци-
ей в классе, в семьях учащихся, включая межэтнические  
и межконфессиональные отношения.

В рамках образовательной системы России должность 
классного руководителя обусловлена осознанием необ-
ходимости индивидуального развития каждого ученика, 
стремления к признанию уникальности личности, ее цен-
ности, развития потенциала каждого ребенка [2, с. 12]. 
Классный руководитель является координатором усилий 
педагогов, семьи, самого ребенка по решению проблем его 
социальной жизни [3, с. 191].

Несмотря на изменения в обществе и образовательной 
сфере, такой подход к организации воспитательного про-
цесса остается крайне значимым и перспективным. По сво-
ей должности педагог обязан тесно сотрудничать с семьей 
и давать профессиональные советы родителям [4, с. 264].

Словосочетание «классное руководство» несет в себе 
определенное противоречие. С одной стороны, это выра-
жение относится к роли педагога в качестве руководителя 
коллектива и личности в школе. С другой стороны, класс-
ный руководитель также выполняет индивидуальную вос-
питательную работу с каждым учеником, что требует еще 
большего внимания, мастерства и энергии [5, с. 125]. Очень 
часто классный руководитель становится не просто учите-
лем или руководителем коллектива, а еще и другом, кем-то, 
на кого можно полагаться, с кем можно поделиться пробле-
мами и радостями, кто готов оказать помощь, поддержку и 
сопереживание.

Это противоречие усиливается тем, что роль классно-
го руководителя простирается далеко за пределы работы  
с классным коллективом и индивидуальной поддержки уче-
ников. В этом контексте проблема подготовки классного 
руководителя выступает как ключевой аспект обеспечения 
качественного образования и воспитания. Важно не толь-
ко обладание необходимыми знаниями и навыками, но и 
способность применять их в практической деятельности во 
взаимодействии с учащимися и их семьями [6, с. 108]. Одна 
из задач школы — создание условий для развития ребенка и 
отношений в семье. Основным средством ее решения явля-
ется совместная деятельность родителей и детей [7, с. 21].

Подготовка классного руководителя должна направ-
ляться не только на усвоение информации, но и на развитие 
личностных качеств, которые способствуют эффективному 
обучению и воспитанию.

Знания здесь рассматриваются не просто как набор фак-
тов, а как инструмент саморазвития и профессионального 
роста. Классный руководитель, осознавая важность владе-
ния информацией, также должен стремиться к развитию 
навыков взаимодействия с детьми и их родителями, а также 
с другими участниками образовательного процесса. В этом 
плане знания становятся неотъемлемой частью личности 
и способствуют формированию профессиональных и лич-
ностно-значимых компетенций классного руководителя. 
Таким образом, развитие личностных качеств и профессио-
нальных компетенций классного руководителя становится 
приоритетной задачей образовательной системы, направ-
ленной на создание благоприятной образовательной среды 
и успешное развитие каждого учащегося.

Изученность проблемы. При исследовании данной 
проблемы была изучена научно-педагогическая литерату-
ра, в которой рассматриваются различные аспекты подго-
товки классного руководителя к воспитательной деятель-
ности. Общепедагогические основы классного руководства 
раскрываются в работах А. Д. Абаньшиной, И. Ф. Исаева, 
Л. Н. Маркиной, специфика деятельности классного руко-
водителя с учащимися разных возрастных групп пред-
ставлена в работах Т. А. Мусхаджиевой, В. В. Николиной, 
О. Н. Сухановой, особенности взаимодействия классного 
руководителя и семьи в контексте личностных характери-
стик, а также практической реализации отмечается в работах 
З. Ш. Амерханова, Е. А. Дубченко, З. П. Жукова, Р. Р. Мир-
заянова, И. А. Петрова, И. Н. Савосиной, Ю. Н. Таран, 
И. И. Хулугуровой, К. Н. Хлебниковой, И. В. Федоровой. 
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Семью воспитанника как социальный институт становле-
ния его личности рассматривали А. Н. Ганичева, О. Л. Зве-
рева, Т. В. Кротова.

Целесообразность разработки темы находит свое обо-
снование в ряде факторов. Во-первых, семья играет ключе-
вую роль в формировании личности ребенка и его успеш-
ной адаптации к образовательному процессу. Взаимодей-
ствие с родителями способствует созданию благоприятной 
образовательной среды и повышению мотивации учащихся 
к обучению.

Во-вторых, современные тенденции в образовании под-
черкивают важность партнерских отношений между шко-
лой и семьей. Взаимодействие классного руководителя  
с родителями обогащает образовательный процесс, позво-
ляет эффективнее реагировать на индивидуальные потреб-
ности учащихся и создает условия для совместной работы. 
Теоретический анализ данной проблемы позволяет рассмо-
треть основные подходы к пониманию сущности профес-
сиональной готовности будущего классного руководителя 
к взаимодействию с семьей обучающегося.

Научная новизна данной статьи заключается в обо-
сновании значимости подготовки будущих классных руко-
водителей к взаимодействию с семьей обучающегося,  
в анализе современного состояния проблемы в контексте 
образовательных трансформаций и социокультурных изме-
нений, в обосновании уровней и критериев сформирован-
ности профессиональной готовности будущего классного 
руководителя к взаимодействию с семьей обучающегося.

Цель работы — обосновать важность и необходимость 
подготовки будущих классных руководителей к эффективно-
му взаимодействию с современной семьей обучающихся, рас-
крыть содержание компонентов профессиональной готовно-
сти будущего классного руководителя к работе с семьей.

Выделены следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ проблемы профес-

сиональной готовности будущих классных руководителей  
к работе с семьей школьника.

2. Выявить и обосновать ключевые компоненты профес-
сиональной готовности необходимые для успешного взаимо-
действия классного руководителя с семьей обучающегося.

3. Определить уровни и критерии проявления профес-
сиональной готовности будущего классного руководителя 
к взаимодействию с семьей обучающегося.

Теоретическая значимость статьи заключается в расши-
рении научных представлений о феномене профессиональ-
ной готовности будущего классного руководителя к взаимо-
действию с семьей обучающегося, о содержании, уровнях  
и критериях эффективности воспитательной работы класс-
ного руководителя с родителями. Результаты исследования 
данной проблемы углубляют понимание сущности классного 
руководства и его влияния на формирование образовательной 
среды в процессе взаимодействия семьи и школы.

Практическая значимость заключается в возможно-
сти использования результатов исследования в процессе 
подготовки педагогов, проведении тренингов и семина-
ров, разработке учебных программ и методических мате-
риалов. Это повысит эффективность взаимодействия 
семьи и школы, будет способствовать созданию благо-
приятной образовательной среды и повышению качества 
образования в целом.

Методология исследования основана на использовании 
теоретических методов, таких как анализ и синтез научных 
источников по проблематике исследования, а также метод 

интерпретации, который позволяет сравнивать и обобщать 
изученные материалы для формулирования общих и част-
ных выводов.

Основная часть
В педагогической науке с середины ХХ в. широко 

исследовалась проблема готовности к различным видам 
профессиональной деятельности, чему посвятили свои 
труды такие ученые, как О. А. Абдуллина, B. C. Ильин, 
Н. В. Кузьмина, а также В. Ф. Райский, C. Л. Рубинштейн, 
В. А. Сластенин и др. Профессиональная готовность при-
знается ключевым аспектом успешной деятельности специ-
алиста, о чем писали психологи B. C. Мерлин, В. Н. Мяси-
щев, К. К. Платонов и многие другие ученые.

Профессиональная готовность классного руководите-
ля понимается как совокупность качеств, необходимых для 
эффективной воспитательной работы. Она выражается в спо-
собности к оперативному принятию решений, проявлении 
заинтересованности в работе, умении поддерживать контакт  
с учащимися и владении эффективными методами педагогиче-
ского взаимодействия [8, с. 227]. Понятие профессиональной 
готовности тесно связано с формированием профессиональ-
ной идентичности педагога, его профессионального самосо-
знания и мотивации, а также с уровнем его компетентности и 
профессионального развития [9, с. 130]. В современной педа-
гогической науке профессиональная готовность рассматри-
вается как многоаспектное явление, включающее в себя как 
личностные особенности педагога (его мотивацию, ценност-
ные ориентации, эмоциональную устойчивость и психофизи-
ческое состояние), так и его профессиональные компетенции.

Готовность будущих педагогов к взаимодействию  
с семьей проявляется в единстве мотивационно-потреб-
ностного, когнитивного, деятельностного и эмоциональ-
но-рефлексивного компонентов [10, с. 30]. Уровень сфор-
мированности этих компонентов обеспечивает успешное 
выполнение социально-педагогической функции классно-
го руководителя [11, с. 184].

Мотивационно-потребностный компонент профес-
сиональной готовности включает в себя совокупность 
мотивационных и потребностных аспектов, которые опре-
деляют направленность деятельности педагога, его интере-
сы, ценностные ориентации и стремления в сфере профес-
сиональной деятельности. В структуре этого компонента 
выделяются основные составляющие, к которым мы отно-
сим мотивацию к профессиональной деятельности, цен-
ностные ориентации, потребности.

Мотивация к профессиональной деятельности — это вну-
тренняя сила, побуждающая педагога к выбору и осуществле-
нию педагогической деятельности. Мотивация может быть 
различной природы: внутренней (связанной с собственными 
интересами, целями, потребностями) и внешней (связанной  
с внешними стимулами, такими как материальное возна-
граждение, социальное признание и т. д.). Ценностные ори-
ентации — это система ценностей, принятых педагогом в 
профессиональной деятельности. Ценности могут включать 
в себя такие аспекты, как профессиональная этика, миссия и 
цели образования и др. Потребности — это комплекс физи-
ологических, психологических и социальных потребностей, 
которые педагог стремится удовлетворить через свою про-
фессиональную деятельность.

Педагог, обладающий высоким уровнем мотивации  
и понимания потребностей семьи, будет активно включать-
ся во взаимодействие, проявляя инициативу и готовность  
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к сотрудничеству. Он будет стремиться создать благоприятную 
атмосферу доверия и поддержки, а также уделять внимание 
индивидуальным потребностям каждого ребенка и его семьи.

Когнитивный компонент профессиональной готовно-
сти определяется комплексом знаний, навыков и методов, 
необходимых для осуществления социально-педагогиче-
ской функции. Этот компонент включает такие составляю-
щие, как знания, умения, навыки.

Когнитивный компонент в контексте воспитательной 
работы с семьей обучающегося охватывает совокупность 
знаний, умений и навыков, необходимых для эффектив-
ного взаимодействия с семьей. Этот компонент включает  
в себя глубокое понимание основных принципов воспита-
ния и образования, а также знание психологических осо-
бенностей детей разного возраста и их потребностей. Педа-
гог, обладающий развитым когнитивным компонентом, 
способен адаптировать свои методы работы под конкрет-
ные потребности и особенности каждой семьи, а также учи-
тывать индивидуальные особенности каждого ребенка.

Деятельностный компонент определяет умение пла-
нировать и организовывать воспитательный процесс. Класс-
ному руководителю необходимо разрабатывать планы вос-
питательных мероприятий занятий, учитывая цели воспи-
тательной программы, потребности и интересы учащихся и 
специфику учебного материала. Он должен уметь эффектив-
но распределять время и ресурсы, создавать благоприятные 
условия для воспитания и развития каждого ученика.

Деятельностный компонент в воспитательной работе  
с семьей обучающегося включает в себя способность ста-
вить цели и задачи в работе с семьей, эффективно планиро-
вать и организовывать воспитательные мероприятия, а так-
же грамотно применять методы и приемы взаимодействия 
с различными членами семьи.

Педагогические умения, связанные с деятельностным 
компонентом, также включают в себя способность адапти-
ровать методы работы под конкретные ситуации и особен-
ности каждой семьи, а также умение эффективно решать 
проблемы, возникающие в процессе взаимодействия с 
родителями и другими членами семьи. Важным аспектом 
деятельностного компонента является также умение педа-
гога строить партнерские отношения с семьей, обеспечивая 
взаимодействие на основе взаимного уважения и доверия.

Кроме того, классному руководителю необходимо посто-
янно развивать свои профессиональные навыки и компе-
тенции. Это включает в себя умение анализировать свою 
педагогическую деятельность, обмениваться опытом с кол-
легами, участвовать в профессиональных тренингах и семи-
нарах, а также осуществлять саморефлексию и постоянно 
совершенствовать свою работу.

Эмоционально-рефлексивный компонент професси-
ональной готовности классного руководителя играет важ-
ную роль в его профессиональной деятельности. Одной из 
ключевых составляющих этого компонента является эмо-
циональная готовность к работе с детьми и их родителями. 
Эффективно организованное сотрудничество дает возмож-
ность построения взаимодействия с семьей на качествен-
но новой основе, предполагает доверительное отношение и 
стремление к взаимопониманию. В связи с этим классному 
руководителю необходимо обладать эмпатией, терпимо-
стью к индивидуальным особенностям каждого ученика и 
его семьи [12, с. 370]. Эмоциональная поддержка, понима-
ние и внимание к потребностям детей и их семей способ-
ствуют созданию доверительных отношений и эффектив-
ному взаимодействию.

Важной составляющей эмоционально-рефлексивного 
компонента является способность классного руководителя 
к саморегуляции и управлению своими эмоциями. Работа 
с детьми и их семьями может быть интенсивной и стрессо-
вой, поэтому важно умение контролировать свои эмоции, 
проявлять терпимость и выдержку в любых ситуациях. 
Основная суть взаимодействия педагога и семьи в эмоци-
онально-рефлексивном компоненте, заключается в заинте-
ресованности обеих сторон в развитии ребенка [13, с. 207].

Охарактеризованные компоненты профессиональ-
ной готовности раскрывают сущностные характеристи-
ки и содержание профессиональной готовности будущего 
классного руководителя к работе с семьями учащихся.

Проведенный анализ позволил нам оценить компонен-
ты готовности будущего педагога к выполнению социаль-
но-педагогической функции классного руководителя, опре-
делить критерии оценки профессиональной готовности и 
выделить три уровня сформированности готовности: высо-
кий, средний, низкий. Характеристика данных критериев и 
уровней представлена в таблице.

Критерии и уровни сформированности профессиональной готовности будущего педагога  
к взаимодействию с семьей обучающегося

Уровни
Критерии профессиональной готовности

Направленность  
на реализацию

Теоретическая 
компетентность

Сформированность 
практических умений

Сформированность 
профессиональной этики

Высокий

Потребности в стремлении 
к взаимодействию и 
увлечение процессом 
выстраивания отношений 
с семьей обучающегося 
проявляются в высокой 
степени развития, характе-
ризуются выраженностью 
и частотой проявления

Широкий объем специали- 
зированных, систематиче-ских, 
глубоких и осознанных знаний 
соответствует собственным 
потребностям и личностному 
развитию, проявляясь в 
самостоятельном и творческом 
воспроизведении в различных 
компонентах

Специализированные 
практические навыки, 
особенно в области 
коммуникации, связаны с 
реализацией социально-
педагогической функции

Развита активная 
рефлексивная 
позиция,  а также 
способность к творческому 
мышлению, которое 
позволяет самостоятельно 
выявлять проблемы

Средний

Имеются явные 
проявления потребности и 
стремления к реализации 
взаимодействия, однако 
они не всегда проявляются 
постоянно и часто сменяют 
друг друга с отсутствием 
вовлеченности

Объем специализированных 
знаний достаточен, однако 
их применение в процессе 
взаимодействия с семьей 
обучающегося не проявляется 
с высокой частотой

Специальные умения 
заметно выражены, 
однако они проявляются 
непостоянно и не во всех 
аспектах реализации 
социально-педагогической 
функции классного 
руководителя

Подготовка к рефлексивной 
деятельности сформирована 
на недостаточном 
уровне, что затрудняет 
самостоятельную 
идентификацию проблемы
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Окончание табл.

Уровни
Критерии профессиональной готовности

Направленность  
на реализацию

Теоретическая 
компетентность

Сформированность 
практических умений

Сформированность 
профессиональной этики

Низкий

Отсутствие потребности 
и стремления к 
взаимодействию 
проявляется часто и 
охватывает различные 
компоненты

Недостаток специальных 
знаний проявляется 
очень часто в процессе 
взаимодействия с семьей 
обучающегося

Достаточно часто 
проявляется отсутствие 
практических 
специальных умений, 
необходимых для 
педагогической 
реализации социально-
педагогической функции

Достаточно часто 
проявляется 
несформированность 
рефлексивной деятельности, 
что затрудняет 
идентификацию проблемы 
во взаимодействии с семьей 
обучающегося

Педагоги и родители сообща решают единую задачу: 
воспитание свободного, развитого, ответственного человека, 
готового для жизни в социуме [14, с. 314]. Однако следует 
помнить, что эффективность процесса формирования готов-
ности будущих педагогов в вузе к реализации функции взаи-
модействия классного руководителя с семьей обучающегося 
зависит от содержания и педагогических условий организа-
ции учебно-воспитательного процесса [15, с. 71].

Эти условия включают в себя целенаправленное фор-
мирование мотивации будущих классных руководителей 
на реализацию социально-педагогической функции. Гра-
мотное развитие личности классного руководителя — 
залог успешности взаимодействия с семьей обучающего-
ся, основным механизмом которого является сотрудниче-
ство [16, c. 152].

Результаты исследования направлены на оценку про-
фессиональной готовности будущих педагогов к реализации 
социально-педагогической функции классного руководителя 
и позволяют выделить четыре ключевых компонента профес-
сиональной готовности будущего педагога к взаимодействию 
с семьей обучающегося: мотивационно-потребностный, ког-
нитивный, деятельностный и эмоционально-рефлексивный.

Первый компонент, мотивационно-потребностный, 
демонстрирует высокий уровень осознания и внутренней 
готовности педагога к активному участию в воспитатель-
ном процессе с семьей обучающегося.

Когнитивный компонент выражается в глубоком пони-
мании педагогом психологических, социальных и культур-
ных особенностей семей обучающихся. Он обладает высо-
кими навыками анализа и оценки семейной среды, а так-
же умением адаптировать свои воспитательные подходы  
в соответствии с особенностями каждой семьи.

Деятельностный компонент подразумевает способность 
педагога эффективно организовывать взаимодействие с семь-
ей, проводить консультации и тренинги, а также совместно  
с родителями разрабатывать и реализовывать планы воспита-
тельной работы.

Эмоционально-рефлексивный компонент характеризу-
ется глубоким пониманием и эмпатией к семейным трудно-
стям, способностью к саморефлексии и адаптации в сложных 

ситуациях. Все эти компоненты являются важными аспекта-
ми профессиональной готовности педагога к взаимодействию  
с семьей обучающегося, и их разработка и совершенствова-
ние играют ключевую роль в развитии педагогической прак-
тики в целом.

По результатам обзора литературы была разработана 
таблица, в которой представлены критерии профессио-
нальной готовности будущего педагога к взаимодействию 
с семьей обучающегося, а также определены уровни ее 
проявления: высокий, средний и низкий. Каждый критерий 
подробно анализируется и оценивается с учетом степени 
развития педагогических навыков и качеств, необходимых 
для успешного взаимодействия с семьей обучающегося. 
Такой подход позволяет систематизировать и классифици-
ровать уровни готовности будущих педагогов, что важно 
для разработки эффективных программ профессиональной 
подготовки и повышения качества воспитательной работы.

Заключение
Исследование профессиональной готовности будущих 

педагогов к реализации социально-педагогической функ-
ции классного руководителя представляет собой актуаль-
ную проблему современной методологии и технологии 
профессионального педагогического образования.

В ходе исследования были выявлены ключевые ком-
поненты готовности: мотивационно-потребностный, ког-
нитивный, деятельностный и эмоционально-рефлексив-
ный. Анализ этих компонентов позволил установить, что 
высокий уровень готовности характеризуется ярко выра-
женными мотивацией, глубокими знаниями, умениями  
и навыками, способностью к активной практической дея-
тельности, эмоциональной готовностью к работе с учащи-
мися и их семьями.

Исследование также выявило важность разработки 
эффективных педагогических стратегий и условий органи-
зации учебно-воспитательного процесса для формирования 
высокого уровня готовности у будущих педагогов. Целена-
правленное формирование мотивации, оптимизация обра-
зовательного процесса и развитие профессионально-реф-
лексивных качеств играют ключевую роль в этом процессе.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
ГИБРИДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩИХ СПОРТИВНЫХ ТРЕНЕРОВ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье приводится эксперимент по 
обоснованию и краткосрочному практическому внедрению 
матрицы теоретической направленности методов, приме-
нимых в педагогической школе, в процессе получения высше-
го физкультурно-педагогического образования. Направлен-
ность статьи обусловлена необходимостью совмещения 
не только онлайн- и офлайн-режимов получения образова-
ния и «синхронного» и «асинхронного» обучения, но так-
же совмещение с такими формами, как академическое 
высшее физкультурно-педагогическое образование и про-
фессионально-спортивная деятельность студентов-спор-
тсменов. Выделенная матрица служит дополнением  
к процессу получения физкультурно-педагогического обра-
зования обучающимися спортсменами, которые совмеща-
ют образовательный процесс с профессионально-спортив-
ной деятельностью, т. е. выражает специфическую форму 
гибридизации, выделенную в высшем физкультурно-педаго-
гическом образовании. Определенный спектр методов, слу-
жащих основой выделяемой матрицы, имеет доказанное 
практическое применение на других направлениях подго-
товки высшей педагогической школы, однако в контексте 
физкультурно-педагогического образования высшей школы 

в таком наполнении применен впервые. Практическое вне-
дрение установленной матрицы происходило на студен-
тах, занимающихся спортом, различного уровня подготов-
ки (от 3-го взрослого спортивного разряда до мастеров 
спорта). Полученные результаты и выводы легли в основу 
комплексной теоретико-практической матрицы средств 
и методов формирования профессиональной компетент-
ности с учетом гибридизации образования для студен-
тов-спортсменов различного уровня спортивной квалифи-
кации. По результатам исследования, отображенным в 
статье, рекомендованным периодом воздействия на сту-
дентов или же периодом применения на студентах уста-
новлен временной диапазон получения высшего образования 
уровня «бакалавриат», или же базового высшего образова-
ния. Результаты отображены в дальнейших исследованиях 
в рамках написания кандидатской диссертации.

Ключевые слова: физкультурно-педагогическое обра-
зование, педагогическое образование, методический ком-
плекс, спортивные технологии, образовательные техно-
логии, гибридные образовательные технологии, методы 
теоретического обучения, будущие тренеры, учащиеся/
студенты, студенты-спортсмены
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METHODOLOGICAL COMPLEX OF THEORETICALLY ORIENTED  
HYBRID EDUCATIONAL TECHNOLOGIES OF FUTURE SPORTS COACHES

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article presents an experiment on justification 
and short-term practical implementation of a matrix of theoret-
ical orientation of methods applicable in a pedagogical school, 

in the process of obtaining higher physical education and ped-
agogical education. The focus of this article is determined by 
the need to combine not only “online” and “offline” modes of  
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education and “synchronous” and “asynchronous” learning, 
but also academic higher physical education and pedagogical 
education and professional sports activities of student athletes. 
The selected matrix serves as an addition to the process of obtain-
ing physical education and pedagogical education by student 
athletes who combine the educational process with professional 
sports activities, i.e. expresses the focus of a specific form of 
hybridization, identified in higher physical education and peda-
gogical education. A certain range of methods that serve as the 
basis of the selected matrix has proven practical application in 
other areas of training in higher pedagogical schools. However, 
in the context of physical education and pedagogical education 
in higher education, this content was used for the first time. The 
practical implementation of the established matrix took place 
on students involved in sports of various levels of training (from 

3rd adult sports category to masters of sports). The results and 
conclusions obtained formed the basis of a comprehensive theo-
retical and practical matrix of means and methods for develop-
ing professional competence, taking into account the hybridiza-
tion of education for student athletes of various levels of sports 
qualifications. Based on the results of the study displayed in the 
article, the recommended period of exposure to students or the 
period of application to students has established the time range 
for obtaining higher education at the “bachelor’s” or “basic 
higher education” level. The results are displayed in further 
research as part of the candidate’s dissertation.

Keywords: physical and pedagogical education, pedagogical 
education, methodological complex, sports technologies, educa-
tional technologies, hybrid educational technologies, theoretical 
teaching methods, future coaches, students, student athletes

For citation: Kudryavtseva A. S., Nikitushkin V. G. Methodological complex of theoretically oriented hybrid educational 
technologies of future sports coaches. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):332—337. DOI: 
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Введение
Актуальность исследования обусловлена имеющи-

мися в настоящий момент характерными противоречия-
ми процесса получения физкультурно-педагогического 
образования высшей школы. Процессы изменения фор-
матов получения образования был запущен пандемией 
COVID-19 [1, с. 283; 2, с. 339]. Так, многие классические 
формы были переведены в онлайн и был запущен про-
цесс «цифровизации» образования [3, c. 318]. Также была 
установлена тенденция образования на «гибридность» [4, 
с. 21]. Отмечено, что под определением «гибридное обу-
чение» понимают соединение двух моделей обучения: 
онлайн- и офлайн-форматы [5, с. 62], или «синхронное» 
и «асинхронное» [4, с. 21; 6, с. 670]. Ввиду характерной 
специфики высшего образования физкультурно-педагоги-
ческого профиля, выраженного в практико-ориентирован-
ности процесса получаемой профессии, при рассмотрении 
подходов к пониманию гибридного обучения в высшем 
физкультурно-педагогическом образовании следует учи-
тывать такие факторы, как «полилогичность» в общении, 
в совокупности с «ориентированной на интерактивность 
образовательной технологией» [7, с. 170—172], а также 
противоречивость и двойственность сфер деятельности: 
академическое образование и физкультурно-педагогиче-
ская деятельность обучающихся-спортсменов [8, с. 376]. 
Однако при этом не было предпринято попыток переос-
мысления и разработки подходов способных улучшить 
взаимодействие не только между онлайн и офлайн-форма-
том получения образования, но и между такими формами, 
как академическое высшее физкультурно-педагогическое 
образование и профессионально-спортивная деятельность 
студентов-спортсменов.

Степень научной разработанности определяется 
трудами таких отечественных авторов, рассматривающих 
вопросы развития личности студентов-спортсменов, как 
А. В. Фациевич-Слинченкο, Р. И. Габдуллин, А. М. Кузь-
мин, И. Н. Селиверстова, О. А. Макунина, И. Ф. Харина, 
А. А. Попова, Т. М. Бабик, Н. И. Павлов, Г. М. Ранцев, 
А. Е. Эрастов, Г. В. Логунов, Е. А. Девятиярова, В. А. Рома-
нов [9—14], а также рассматривающих различные мето-
ды, как Р. С. Буктугутова, Л. И. Изтелеуова, Е. Т. Ель-
жанова, К. В. Митина, К. А. Чундерова, Д. М. Гребне-
ва, М. П. Прохорова, А. А. Шкунова, А. В. Сулимова, 

Н. С. Федюк, А. С. Фадеев, А. А. Частихин, А. П. Гай-
калов, Д. В. Саенко, А. Е. Глинчикова, Н. И. Хмаренко, 
О. В. Черкашина [16—21].

Научная новизна исследования состоит в том, что 
впервые в рамках освоения высшего физкультурно-пе-
дагогического образования спортсменами разрозненные 
методы теоретической направленности были объедены  
в единую теоретическую матрицу и апробированы в рамках 
педагогического эксперимента.

Цель исследования — разработка и апробация методи-
ческого комплекса гибридной теоретической направленно-
сти, т. е. включения гибридных образовательных техноло-
гий и гибридного обучения, при освоении программ высшей 
физкультурно-педагогической направленности спортсме-
нов-студентов (будущих тренеров).

Задачи исследования:
– определить основные положения методической матри-

цы теоретической направленности для студентов спортсме-
нов физкультурно-педагогического профиля высшей школы;

– апробировать методическую матрицу теоретической 
направленности для студентов спортсменов физкультур-
но-педагогического профиля высшей школы.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в соединении разрозненных теоретических методов в еди-
ную матрицу гибридной природы применения, способной к 
реализации в рамках освоения высшего физкультурно-пе-
дагогического образования спортсменами.

Практическая значимость исследования обусловлена 
апробированием выделенной матрицы, а также универсаль-
ностью практического применения педагогическим вузами 
в рамках освоения программ физкультурно-спортивной 
направленности вне зависимости от уровня спортивной 
квалификации студентов спортсменов.

Основная часть
Организация исследования. Исследование было про-

ведено на базе Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных 
команд России», Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Общероссийская спортивная федерация 
спорта глухих».

Испытуемые. В исследовании принял участие 51 чел.: 
25 чел. — бывшие выпускники физкультурно-педагогических 
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вузов (не более 5 лет после выпуска), имеющие стаж прак-
тической деятельности в сфере спорта — для второго этапа; 
26 чел. — генеральная выборка участвующих в эксперимен-
те студентов-спортсменов (третий этап исследования), кото-
рая была разделена на 2 группы в зависимости от спортивной 
квалификации (группа 1: от I взрослого спортивного разряда 
и выше, n = 14 чел.; группа 2: II—III взрослый спортивный 
разряд, n = 12 чел.).

Методология исследования. Исследование проходи-
ло в 4 этапа. На первом этапе производился анализ науч-
но-методической литературы по вопросам: гибридизации 
образовательных технологий, методической комплектации 
процесса получения теоретических занятий. Также был 
произведен сравнительно-сопоставительный анализ между 
теоретическими образовательными технологиями гибрид-
ного спектра [7, с. 170—172], являющимися основой для 
формирования особенностей профессиональной компе-
тентности [8, с. 376] и ведущими методами гибридного 
обучения. На втором этапе при помощи онлайн-сервиса 
Google Forms (https://www.google.ru/forms/about/) проведен 
опрос-анкетирование бывших выпускников (не более 5 лет 
после выпуска из вуза, со стажем практической деятельно-
сти в сфере спорта). На третьем этапе проведен формиру-
ющий (пилотный) эксперимент на спортсменах студентах 
трех регионов (Красноярский край, Орловская и Воронеж-
ская области): использование на усмотрение в минималь-
ном количестве, предложенных методов в образовательном 
процессе по согласованию преподавателей высшей шко-
лы. На четвертом этапе была дана статистическая интер-
претация формирующего эксперимента по расчету парного 
T-критерия Уилкоксона, где Tэмп[= ΣRr] ≤ Tкр[9;15].

Результаты исследования. Анализ научно-методи-
ческой литературы и сравнительно-сопоставительный 
анализ установил соответствие между частью спектра 
гибридных образовательных технологий, выраженных 
следующими технологиями: классическая теоретиче-
ская (далее — ТОТ; например, традиционные лекцион-
но-семинарские занятия); дополняющая самостоятельно-
го обучения (далее — ДОТ; например, контролируемое 
дополнительное самостоятельное изучение материала); 
коллективно-дистанционная (далее — КДОТ; например, 
обучение при помощи образовательных пространств 

«ИнфоДа», Moodle, MicroSoft Teams); спорт-ориентиро-
ванная (далее — СпОрОТ; например, построение обуче-
ния на основе имеющегося спортивного опыта студентов); 
ориентированная на интерактивность (далее — ОТОИ; 
например, выстраивание обучения при помощи активации 
полилога всего окружения спортсмена-студента); здоро-
вьесберегающая (далее — ЗСТ; например, мониторинг  
в процессе обучения за психоэмоциональным и функци-
ональным состоянием студента-спортсмена и выстраива-
ние обучения согласно данным), — которые совместимы 
и сопоставимы с такими интерактивными и практико-о-
риентированными методами, как Case Study (например, 
проектирование профессиональных рабоче-спортивных 
ситуаций будущей деятельности), «Перевернутый класс» 
(например, смена ведущих ролей, т. е. обучающийся ста-
новится преподавателем, и наоборот), «Метод проектов» 
(например, разработка проекта соответствующего избран-
ному виду спорта и направленности изучаемого предме-
та), «Обучение в сотрудничестве» (например, активное 
взаимодействие при изучении предмета посредством 
множественного диалога в группе), «Метод портфолио» 
(например, выстраивание индивидуального курса про-
хождения изучаемой дисциплины, основанной на разра-
ботке и защите комплексного проекта), «Метод web-кве-
ста» (например, создание итогового проекта без имею-
щихся вводных данных и при помощи активного участия 
открытых онлайн ресурсов) [15, с. 39; 16, с. 61; 17; 18, 
с. 99—101; 19, с. 442; 20, с. 40—41; 21, с. 66].

По результатам опроса-анкетирования было установлено:
– положительное восприятие (96 %) всего спектра пред-

ложенных методов (Case Study, «Перевернутый класс», 
«Метод проектов», «Обучение в сотрудничестве», «Метод 
портфолио», «Метод web-квеста»);

– временной интервал оказываемого воздействия дол-
жен соответствовать второй фазе получения базового выс-
шего образования или степени бакалавра, т. е. после «про-
хождения экватора обучения» — 88 %;

– благоприятной формой реализации занятий (100 %) 
выступают семинарские и лабораторные занятия.

Опрос-анкетирование позволил также установить 
основные параметры (табл. 1), которые впоследствии легли 
в основу формируемого методического комплекса (табл. 2).

Таблица 1
Результаты опроса-анкетирования респондентов в вопросе основных параметров, формирующих методологиче-

ский комплекс гибридного воздействия теоретической направленности (n = 25 чел.)

№ п/п Описание параметра Ответы респондентов
чел. %

Период воздействия
1.1 Учебное занятие (далее — УЗ)* 22 88
1.2 Группа учебных занятий (далее — ГЗ)* 15 60
1.3 Семестр (далее — сем) 14* 25** 56* 100**

Методы коммуникации
2.1 Вербальная дистанционная (онлайн; далее — ВИ) 25 100
2.2 Вербальная официальная (далее — ВО) 20
2.3 Вербальная устная (полилогичная; далее — ВУ) 18 72

Форма организации 
3.1 Гибридный формат (далее — гибрид) 18 72
3.2 Онлайн формат (далее — онлайн) 17 68

* Для методов Case Study, «Перевернутый класс», «Обучение в сотрудничестве».
** Для «Метода портфолио», «Метода web-квеста», «Метода проектов».



335

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, May No. 2(67). Subscription index – 85747

Согласно результатам опроса-анкетирования (табл. 1), 
установлено:

– период воздействия (п. 1) для половины методов  
(в таблице отмечены «звездочкой») варьируется, а для 
другой части методов (отмечены двумя «звездочками») — 
расширен и рекомендуем для реализации в длительном 
воздействии;

– основой для реализации предложенного спектра тео-
ретических методов является вербальное общение (п. 2);

– установлена положительная тенденция принятие 
новых форм (п. 3) организации занятий, что не противо-
речит особенностям предложенных методов и специфики 
«спектра гибридных образовательных технологий».

Выделенные методические особенности (опрос-анке-
тирование) позволил сформировать сопоставительную 
матрицу (табл. 2) и провести формирующий педагогиче-
ский эксперимент, с целью апробирования установленных 
характеристик методического комплекса.

Таблица 2
Методологическая сопоставительная матрица, установленных параметров вводимого эксперимента

Применение 
технологий системы 

ГОТ [6]
Параметры метода Параметры метода

Применение 
технологий системы 

ГОТ [6]
Case Study Обучение в сотрудничестве

ТОТ, ДОТ, ПрОТ1, 
ОТОИ, СпОрОТ

Период воздействия: УЗ
Способ коммуникации: ВУ
Способ реализации: гибрид, онлайн

Период воздействия: ГЗ
Способ коммуникации: ВУ, ВИ
Способ реализации: гибрид, онлайн

ДОТ, КДОТ, ОТОР, 
СпОрОТ, ГДТОТ2, 
ТСОК3

Перевернутый класс Метод web-квеста
ТОТ, ОРОТ4, КДОТ, 
ОТОИ, СпОрОТ

Период воздействия: УЗ, ГЗ
Способ коммуникации: ВУ, ВИ, ВО
Способ реализации: гибрид, онлайн

Период воздействия: сем
Способ коммуникации: ВО, ВИ
Способ реализации: онлайн

ТОТ, ОТОИ, КДОТ, 
СпОрОТ, ЗСТ

Метод проектов Метод портфолио
ДОТ, ОРОТ, ПрОрОТ, 
СпОрОТ, ГДОТ, 
ТСОК

Период воздействия: сем
Способ коммуникации: ВУ, ВИ
Способ реализации: онлайн

Период воздействия: сем
Способ коммуникации: ВО, ВИ
Способ реализации: онлайн

ДОТ, ОТОР, ГДОТ, 
ТСОК, ЗСТ

1 ПрОТ — практическая образовательная технология.
2 ГДТОТ — гибкая дуалистичная тренировочно-образовательная технология.
3 ТСОК — технология окна возможностей в спорте.
4 ОРОТ — дополняющая открыто-ресурсная образовательная технология.

В результате установленного методологического  
комплекса (табл. 2) были выявлены следующие осо- 
бенности:

– взаимодополнение методов между собой (↔): Case 
Study + «Метод обучения в сотрудничестве»; метод «Пере-
вернутый класс» + «Метод web-квеста»; «Метод проек-
тов» + «Метод портфолио»;

– преобладание онлайн-режима реализации (6 методов) 
над гибридным режимом (3 метода), выступающим допол-
нением к первому;

– равноценное распределение между длительным пери-
одом воздействия (семестр) и более краткосрочными (заня-
тие / группа занятий);

– обширное и разнообразное подкрепление методов 
образовательными технологиями из предложенного спек-
тра [7, с. 170—172].

Результаты кратковременного формирующего экспери-
мента отображены в интерпретационной шкале, отобража-
ющей восприятие генеральной совокупной выборки спор-
тсменов-студентов (табл. 3).

Таблица 3
Анализ результатов формирующего эксперимента по парному Т-критерию Уилкоксона  

(группа 1 — 14 чел.; группа 2 — 12 чел.)

Средства Группа
x + σ

Tэмп Tкр а
до после

Case Study
1 3,57 ± 0,65 4,36 ± 0,63 12,5 15 ≤ 0,01
2 3,58 ± 0,67 4,25 ± 0,87 8 9 ≤ 0,01

«Перевернутый класс»
1 3,93 ± 0,73 4,14 ± 0,86 31,5 15 > 0,01
2 4,08 ± 0,67 4,67 ± 0,89 8 9 ≤ 0,01

Метод проектов
1 4,07 ± 0,73 5,00 ± 0,78 7 15 ≤ 0,01
2 4,08 ± 0,79 4,50 ± 0,80 18 9 > 0,01

«Обучение в сотрудничестве»
1 3,93 ± 0,73 5,00 ± 0,78 6,5 15 ≤ 0,01
2 4,33 ± 0,78 5,17 ± 0,72 6,5 9 ≤ 0,01

Портфолио
1 3,79 ± 0,70 4,50 ± 0,76 8,5 15 ≤ 0,01
2 3,50 ± 0,90 4,17 ± 0,94 7,5 9 ≤ 0,01

Web-квест
1 4,00 ± 0,78 4,36 ± 0,84 26 15 > 0,01
2 4,33 ± 0,65 5,17 ± 0,94 6,5 9 ≤ 0,01
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По результатам формирующего эксперимента (табл. 1) 
зафиксирована положительная динамика на уровне приня-
тия 62,5 %. В независимости от отсутствия статистически 
значимых различий по некоторым параметрам результаты 
формирующего (пилотного) эксперимента успешны ввиду 
общего прироста в 5,40 %.

Результаты апробации методического комплекса теоре-
тической направленности (табл. 1) указывает на положи-
тельное восприятие группы методических средств в 75 %.

Результаты анализа по парному критерию Уилкоксо-
на фиксируют превалирование результативности в поло-
жительной динамике группы 2 (5 групп средств из 6) над 
группой 1 (4 группы средств из 6). Выделенная особен-
ность характеризует направленность более низкоквалифи-
цированных спортсменов на процесс обучения в высшей 
физкультурно-педагогической школе. Полное положитель-
ное восприятие зафиксировано у половины групп методов. 
Усредненный прирост по ним составил 0,79 ед.

Выводы
По результатам исследования установлены основные 

методические средства (Case Study, «Перевернутый класс», 
«Метод проектов» «Обучение в сотрудничестве», «Метод 
портфолио», «Метод web-квеста»), обеспечивающие при ком-
плексном воздействии не только гибридизацию как процесс 
комбинирования онлайн- и офлайн-образования, но и как 
форму совмещения академического физкультурно-спортив-
ного образования и спортивной-тренировочной деятельности.

Выделенные методические формы имеют положитель-
ную динамику при апробации и не противоречат общей 
системе гибридных образовательных технологий [7, 
с. 170—172], обеспечивающих полноценное формирова-
ние профессиональной компетентности [8, с. 376] буду-
щих спортивных тренеров.

Результаты исследования являются эмпирической частью 
диссертационного исследования по формированию профес-
сиональной компетентности будущих спортивных тренеров.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АНДРОГОГА: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

Аннотация. Актуальность исследования заключается 
в поиске путей оптимизации профессиональной деятельно-
сти андрогога в современных условиях цифровизации и гло-
бализации в системе непрерывного профессионального обра-
зования взрослых. Актуализируется проблема профессио-
нальной коммуникации андрогога как необходимого условия 
повышения качества последипломного образования практи-
кующих педагогов. Цель исследования — изучить особенно-
сти межличностного познания и взаимодействия в системе 
«преподаватель — слушатели курсов повышения квалифика-
ции учителей». Методология исследования основана на при-
менении комплекса теоретических и эмпирических методов 
(опрос, контент-анализ) с позиции личностно-деятельност-
ного и компетентностного подходов. Конкретизированы 
особенности восприятия личности и профессионально-пе-
дагогического взаимодействия андрогога со слушателями. 
Научная новизна исследования состоит в том, что выяв-
лены представления слушателей (работающих учителей) 
об эффективности (неэффективности) профессиональной 
деятельности преподавателя системы последипломного 
образования. В условиях цифровизации образовательного 
пространства изменяются акценты в ролевом репертуаре 
андрогога. Снижается значение и роль андрогога как источ-
ника и транслятора профессиональных знаний и, напротив, 

усиливаются роли консультанта, наставника, тьютора, 
фасилитатора. В результате исследования выявлено, что 
эффективный преподаватель оценивается слушателями 
прежде всего как хороший коммуникатор, с развитыми 
речевыми способностями и нравственно-коммуникативны-
ми качествами. Таким образом, в обучении взрослых транс-
формируется прежде всего характер профессионально- 
педагогического взаимодействия. Практическая значи-
мость исследования заключается в обосновании идеи о зна-
чимой роли коммуникативной компетентности в структуре 
профессиональной культуры и имиджа андрогога, а так-
же необходимости усилении внимания к психологической  
и социально-коммуникативной подготовке преподавателей 
в системе обучения взрослых. Перспективными направлени-
ями в исследовании профессиональной коммуникации андро-
гогов является изучение вопросов профилактики коммуника-
тивных стрессов и профессиональной деформации личности 
преподавателей.

Ключевые слова: андрогог, цифровизация образователь-
ного пространства, профессиональная культура, профессио-
нальная роль, эффективный преподаватель, межличностное 
познание, профессионально-педагогическое взаимодействие, 
речевые способности, нравственно-коммуникативные каче-
ства, коммуникативная компетентность
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Original article

PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL INTERACTION OF AN ANDROLOGIST: 
PSYCHOLOGICAL ASPECT

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education (pedagogical sciences)

Abstract. The relevance of the research lies in the search 
for ways to optimize the professional activity of an androlo-
gist in modern conditions of digitalization and globalization 
in the system of continuing professional education for adults. 
The problem of andrologist professional communication is 
actualized as a necessary condition for improving the quality 
of postgraduate education of practicing teachers. The purpose 
of the research is to study the features of interpersonal cogni-
tion and interaction in the “teacher - advanced teacher training 
students” system. The research methodology is based on the 
application of a set of theoretical and empirical methods (sur-

vey, content analysis) from the perspective of personal activity 
and competence approaches. The specifics of the perception of 
personality and professional and pedagogical interaction of the 
andrologist by students are specified. The scientific novelty of 
the study consists in the fact that the ideas of students (working 
teachers) about the effectiveness (ineffectiveness) of the profes-
sional activity of a teacher in the postgraduate education system 
are revealed. In the context of digitalization of the educational 
space, the accents in the andrologist’s role repertoire are chang-
ing. The importance and role of the andrologist as a source and 
translator of professional knowledge is decreasing, and, on the 
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contrary, the roles of a consultant, mentor, tutor, and facilitator 
are increasing. As a result of the study, it was revealed that an 
effective teacher is evaluated by students primarily as a good 
communicator, with developed speech abilities and moral and 
communicative qualities.  Thus, in adult education, the nature 
of professional and pedagogical interaction is transformed in 
the first of place. The practical significance of the research lies 
in substantiating the idea of the significant role of communi-
cative competence in the structure of professional culture and 
the image of the andrologist, as well as the need to increase 

attention to the psychological and socio-communicative train-
ing of teachers in the adult education system. Promising direc-
tions in the study of professional communication of andrologists 
are ways of preventing communicative stress and professional 
deformation of the teacher`s personality.

Keywords: andrologist, digitalization of the educational 
space, professional culture, professional role, effective teacher, 
interpersonal cognition, professional and pedagogical interac-
tion, speech abilities, moral and communicative qualities, com-
municative competence
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Введение
Актуальность. Андрогогика — одна из интенсивно 

развивающихся отраслей психолого-педагогической нау-
ки. Непрерывность профессионального педагогического 
образования учителя является важным условием его успеш-
ной деятельности и критерием оценки качества подготовки 
специалистов, работающих в области обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Современные тенденции разви-
тия образования взрослых, отражаемые в концепциях непре-
рывного профессионального развития, во многом изменяют 
требования к личности и профессионально-педагогической 
деятельности андрогогов [1; 2]. В эпоху цифровизации обра-
зовательного пространства неизмеримо возрастают возмож-
ности специалиста в получении и обмене информацией. Это 
в значительной мере содействует оптимизации процессов 
профессионального самообразования и саморазвития [3]. 
Современный учитель имеет возможность, как говорится, не 
выходя из дома, читать литературу, педагогическую пери-
одику, слушать лекции ведущих специалистов в области 
психолого-педагогической науки, смотреть открытые уроки 
и мероприятия в сети «Интернет». В глобальном образова-
тельном пространстве развивается инициатива передовых 
образовательных учреждений и учителей-практиков в пре-
зентации и распространении своего научно-методического 
и педагогического опыта на различных интернет-ресурсах 
(сайтах, каналах и др.). Посредством электронных техноло-
гий организуется онлайн-общение специалистов с коллега-
ми в условиях сетевого взаимодействия на различных науч-
ных мероприятиях (семинарах, конференциях), на професси-
ональных конкурсах и др.

Целесообразность разработки проблемы. Принципи-
ально новые возможности получения информации изменя-
ют роль и значение последипломного образования специ-
алистов. Возникают новые требования к содержательным 
и организационно-методическим аспектам проведения кур-
сов повышения квалификации, профессиональной пере-
подготовки. Кроме того, изменяется представление о про-
фессионализме преподавателя системы последипломно-
го образования. Безусловно, в сторону обогащения его 
профессионального портрета новыми компетентностями 
(например, цифровой, регулятивно-рефлексивной, здоро-
вьесберегающей и др.).

Изученность проблемы. Теоретическую базу иссле-
дования составили труды ученых в области андрогогики, 
социальной и педагогической психологии. Трудно переоце-
нить роль педагогического общения в организации обуче-
ния и воспитания детей дошкольного возраста (Я. Л. Коло-
минский, М. И. Лисина, В. С. Мухина, Е. А. Панько 
и др.), школьного возраста (А. К. Маркова, А. А. Бодалев, 

Н. В. Кузьмина и др.). В учебно-воспитательном процессе 
межличностные отношения и общение учителя с ученика-
ми является ведущим фактором гуманизации и оптимиза-
ции школьного образования (А. Б. Добрович, В. А. Кан-Ка-
лик, А. В. Мудрик и др.).

А какое влияние имеет межличностная коммуника-
ция в обучении взрослых? Какое место занимает комму-
никативная компетентность в структуре профессиональ-
ной культуры андрогога? Если проанализировать совре-
менные исследования таких авторов, как А. С. Веремчук и 
М. В. Силантьева [4], В. В. Булгаков [5], Т. Б. Аристова [6], 
И. В. Шиндряева [7] и др., то обнаруживается, что комму-
никативная компетентность преподавателя высшей школы 
оценивается как значимый компонент профессионализма, 
влияющий на повышение качества вузовского этапа непре-
рывного профессионального развития специалистов. Пред-
ставляется, что сфера межличностной коммуникации обла-
дает значительным потенциалом в оптимизации воспитания 
личности обучающихся в вузе, что является приоритетной 
задачей современной высшей школы. Без сомнения, ком-
петентностный подход в вузовской подготовке специали-
стов предъявляет ряд требований к социально-психологиче-
ским и коммуникативным качествам преподавателя. Инте-
ресно отметить, что в исследованиях А. А. Кольцовой и 
Т. В. Яковлевой [8], А. В. Ошкиной [9], Т. М. Татариной [10], 
М. А. Лукашенко и А. А. Ожгихиной [11] значимость ком-
муникативной компетентности преподавателя часто оцени-
вается по-разному студентами и самими преподавателями. 
Таким образом, профессионально-педагогическое общение 
преподавателя, сотрудничество, психологический климат 
на учебных занятиях имеет большое значение для успешно-
го усвоения знаний и воспитания развивающейся личности 
ребенка, подростка, юноши.

В современных условиях, как было отмечено выше, в 
силу объективных факторов цифровизации и глобализа-
ции образовательного пространства изменяется ролевой 
репертуар андрогога во взаимодействии со взрослыми обу-
чающимися. Бесспорно, эффективное обучение взрослых 
основывается на приоритетном выборе преподавателем 
ролей консультанта, эксперта, тьютора, советника, коорди-
натора, наставника, фасилитатора и др. На это указывали 
исследователи современных проблем обучения взрослых 
Т. А. Василькова [12], А. Г. Теслинов и И. А. Протасо-
ва [13], Н. В. Лебедева [14], Н. Н. Кузина с соавторами [15]. 
Следует подчеркнуть, что в педагогическом взаимодей-
ствии андрогога оптимизирующее значение приобретает 
коммуникация, основанная на равноправных и партнерских 
отношениях со взрослыми обучающимися. Субъект-субъ-
ектное взаимодействие требует особой внутренней позиции 
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андрогога по отношению к ним. Эта позиция определяется 
на основе учета особенностей обучения взрослых, обуслов-
ленных наличием у специалистов опыта профессиональной 
деятельности, осознанным и избирательным отношением 
к предлагаемой информации, связью с самообразованием 
(см.: [12; 14; 15] и др.). Большое значение имеет индиви-
дуальный подход, предполагающий учет возраста, опыта 
работы взрослых обучающихся, а также характера их моти-
вации и творческого потенциала.

Цель исследования заключалась в изучении особенно-
стей межличностного познания и взаимодействия в систе-
ме «преподаватель — слушатели курсов повышения квали-
фикации учителей». Достижение заявленной цели предпо-
лагало решение следующих задач:

Выявить показатели эффективности (неэффективности) 
деятельности преподавателя системы последипломного обра-
зования с точки зрения практикующих учителей; выяснить 
значение нравственно-коммуникативных и речевых характе-
ристик в восприятии и понимании личности андрогога.

Определить роль педагогического взаимодействия в 
профессиональной деятельности современного андрогога.

Научная новизна исследования состоит в том, что 
выявлены представления слушателей курсов повышения 
квалификации (работающих учителей) об эффективности 
(неэффективности) профессиональной деятельности пре-
подавателя системы последипломного образования. Эти 
представления базируются на идее о ведущей роли комму-
никативной компетентности в профессионально-педагоги-
ческой деятельности современного андрогога.

Теоретическая значимость проведенного исследо-
вания заключается в изучении и конкретизации социаль-
но-перцептивных представлений педагогов о профессиона-
лизме и эффективности поведения и деятельности андро-
гогов, в систематизации научных представлений о роли 
коммуникативной компетентности преподавателя в систе-
ме обучения взрослых.

Практическая значимость проведенного исследова-
ния заключается в том, что полученные результаты могут 
быть использованы в системе профессиональной подготов-
ки и переподготовки андрогогов в аспекте усиления внима-
ния к социально-психологическим проблемам профессио-
нального поведения и общения.

Основная часть
Методология. Методологической базой исследования 

стали личностно-деятельностный и компетентностный 
подходы. Были использованы теоретические (анализ пси-
холого-педагогической литературы по проблеме исследо-
вания, синтез, сравнение, обобщение и др.) и эмпирические 
(опрос, контент-анализ) методы.

Исследование проводилось в Институте развития обра-
зования Краснодарского края. Испытуемые — педагоги 
специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний. В исследовании приняли участие 48 педагогов-дефек-
тологов. Это были учителя-предметники и учителя началь-
ных классов с разным опытом работы.

Результаты. Анализ результатов проведенного иссле-
дования показал, что заявленная проблема является акту-
альной и волнующей взрослых обучающихся. В соответ-
ствии с целью исследования мы изучили особенности 
межличностного познания и взаимодействия в системе 
«преподаватель — слушатели (практикующие учителя)» 
путем контент-анализа описаний психологического пор-

трета эффективного и неэффективного преподавателя 
среднего профессионального образования (далее — СПО). 
Результаты опроса: описания эффективного и неэффектив-
ного преподавателя — представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Контент-анализ описаний эффективного преподавателя

Компоненты профессиональной культуры Количество 
суждений, %

Нравственно-коммуникативные качества 32
В том числе:

– доброжелательность 9
– эмоциональность 9
– культура общения, демократичность 6
– коммуникабельность 2
– неординарность 2
– тактичность 1
– чувство юмора 1
– личное обаяние 1
– скромность 1

Профессиональные знания 30
В том числе:

– теоретические и практические 
педагогические знания (в области 
коррекционной педагогики) 20
– общая эрудированность, кругозор 8
– новизна информации 2

Речь 21
В том числе:
• Вербальные характеристики:

– грамотность речи 8
– отсутствие слов-паразитов 5

• Невербальные характеристики:
– тон 6
– темп 2

Особенности изложения учебного материала 10
В том числе:

– доступность 6
– четкость, логичность, последовательность 3
– разнообразие методов и приемов 
изложения 1

Внешность 7

С точки зрения учителей, эффективный преподава-
тель — это прежде всего личность, обладающая развитыми 
нравственно-коммуникативными качествами (доля выска-
зываний составила 32 %). Слушатели отмечают доброже-
лательность (9 %), эмоциональность (9 %) преподавателя, 
культуру общения (6 %) и др.

С точки зрения учителей, в осуществлении эффектив-
ной профессионально-педагогической деятельности боль-
шое значение имеют речевые способности андрогога. 
Суждения об этом составляют 21 % в общем объеме опи-
саний. Вербальные характеристики речи отражены в 13 % 
высказываниях, невербальные — в 8 %.

Мнения учителей об особенностях изложения препода-
вателем учебного материала на лекции отражают 10 % суж-
дений. Это относится к доступности, логичности, последо-
вательности в изложении информации.
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Таблица 2
Контент-анализ описаний  

неэффективного преподавателя

Компоненты профессиональной культуры Количество 
суждений, %

Речь 33
В том числе:
• Вербальные характеристики:

– слова-паразиты, «эканье» и др. 4,5
• Невербальные характеристики:

– монотонность 16,5
– сила голоса: (a) громкий голос 4,5

 (b) тихий голос 3
– темп речи (быстрый) 3
– нравоучительный тон 1,5

Особенности изложения учебного материала 27
В том числе:

– чтение лекции с листа 13,5
– отсутствие четкости, логичности, 
последовательности 12
– «наукообразность», книжный язык, 
недоступность для восприятия и понимания 1,5

Нравственно-коммуникативные качества 27
В том числе:

– демонстрация превосходства, 
амбициозность 18
– бестактность 3
– недоброжелательность 3
– недисциплинированность (опоздания) 1,5
– высокомерие 1,5

Профессиональные знания 10,5
В том числе:

– излишнее теоретизирование, отсутствие 
связи с практикой, отсутствие конкретных 
примеров 7,5
– некомпетентность, слабое знание 
предмета изложения 2

Внешность 2,5

Учителя отмечают, что эффективный преподаватель — 
это эрудированный, глубоко знающий теорию и практику 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
(30 % суждений). Причем связь теории с практикой, примеры 
из личного опыта помогают слушателям глубже понять пред-
лагаемый материал, лучше его усвоить. Особенно это важно, 
как показал контент-анализ, для слушателей с небольшим 
опытом практической деятельности в коррекционной шко-
ле. По мнению учителей, имеет значение в коммуникации и 
внешний облик преподавателя (7 % суждений).

Таким образом, эффективный преподаватель видится 
учителями прежде всего как позитивный человек и хороший 
коммуникатор, доброжелательный, демократичный, отлично 
владеющий речью, способный доносить учебную информа-
цию доступно, логично, последовательно. Профессиональные 
знания и эрудиция уступают вышеобозначенным качествам.

Контент-анализ результатов изучения особенностей 
восприятия неэффективного андрогога показал, что на 
первом месте по значимости, с точки зрения слушателей, 
обозначены речевые способности неэффективного препо-
давателя (33 % общего объема). Причем указания на невер-
бальные характеристики (сила, темп речи, тон) превышают 

указания на вербальные в шесть раз. Раздражает учителей 
монотонность, слова-паразиты, «эканье», громкая речь.

В изложении учебного материала (27 % суждений) непри-
емлемо, с точки зрения учителей, чтение с листа, нелогич-
ность, нечеткость, непоследовательность в презентации мате-
риала, излишняя «наукообразность» и книжный язык.

Довольно большой объем высказываний относится  
к характеристике преподавателя как личности, прежде все-
го его негативных нравственно-коммуникативных качеств 
(27 % суждений). Отталкивает педагогов низкая коммуни-
кативная культура преподавателя, демонстрация превос-
ходства, амбициозность, бестактность.

Указания на профессиональные знания, предметную 
компетентность преподавателя СПО в описаниях слушате-
лей составили всего 10,5 % общего объема суждений. Чрез-
мерное теоретизирование, отсутствие связи с практикой 
ухудшает восприятие и понимание материала.

Таким образом, неэффективный преподаватель СПО — 
это, по мнению взрослых обучающихся, прежде всего неэ-
ффективный коммуникатор, слабо владеющий речевыми 
способностями (прежде всего невербальными) и умениями 
излагать учебный материал.

Полученные результаты эмпирического исследова-
ния показывают, что эмоционально-ценностный подтекст 
обучения имеет значение и обучении взрослых в системе 
последипломного образования.

Восприятие и понимание личности андрогога слушате-
лями изучалось в плоскости оценивания эффективности/
неэффективности преподавателя как профессионала и лич-
ности. Было выявлено, что акцент в восприятии профес-
сионализма андрогога учителями фокусируется в первую 
очередь на характере педагогического взаимодействия и 
способах профессионально-речевой коммуникации препо-
давателя со слушателями. Его профессионализм и эффек-
тивность, с точки зрения учителей, в значительной мере 
определяется коммуникативной компетентностью, речевы-
ми способностями и позитивными личностными характе-
ристиками. Сравните: доля суждений, отражающих оцен-
ку слушателями нравственно-коммуникативных качеств, 
составила 32 % (в описаниях эффективного преподавателя) 
и 27 % (в описаниях неэффективного преподавателя); рече-
вых способностей, соответственно, 21 и 33 % Определен-
ное внимание было уделено особенностям изложения учеб-
ного материала преподавателем — 10 и 27 %. Что касает-
ся профессиональных знаний и эрудиции преподавателя, 
то доля суждений составляет, соответственно, 30 и 10,5 % 
общего объема. Таким образом, роль андрогога как источ-
ника знаний теряет свою актуальность. Более значимыми 
выступают роли коммуникатора, мотиватора, модератора 
групповой творческой работы, фасилитатора.

В исследовании выявлены особенности восприятия андро-
гога работающими учителями, которые в силу образования и 
профессиональной деятельности имеют достаточно полные и 
точные представления о педагогической деятельности, роли 
общения в достижении успехов в ней. Поэтому эмоционально 
воспринимают андрогога через призму своего педагогическо-
го видения и рефлексии, что может привести к затрудненному 
общению. Эти трудности порождаются неоднозначностью и 
уязвимостью позиционного взаимодействия андрогога и кур-
сантов-учителей. Необходимо подчеркнуть, что у слушателей 
может возникнуть ролевой диссонанс и антипатия к препода-
вателям, которые взаимодействуют с ними с позиции «над» 
(слушателями), с позиции «всезнающего эксперта». Роль 
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обучаемого, столь непривычная для учителя, при некоторых 
условиях (а именно если преподаватель СПО жестко при-
держивается ролевого поведения в работе со слушателями: 
«я — учитель, активное начало, обучаю; вы — обучающие-
ся, пассивное начало, учитесь» и т. д.) может вызвать «пси-
хологический барьер» и даже конфликт. В таких условиях 
невозможно субъект-субъектное взаимодействие и подлинное 
сотрудничество.

Заключение
Таким образом, цифровизация педагогического 

информационного пространства изменяет функции и роль 
андрогога в обучении взрослых, что требует переосмыс-
ления традиционных представлений о профессионализме 
преподавателя системы последипломного образования. 
В обучении взрослых трансформируется прежде всего 

характер профессионально-педагогического взаимодей-
ствия. Только в диалоге, подлинном сотрудничестве, вза-
имообучении возможно достичь значимых результатов  
в непрерывном профессиональном развитии специали-
стов. Без сомнения, социально-психологическая и комму-
никативная компетентность андрогога обеспечит профес-
сиональную конкурентноспособность и самоидентифика-
цию преподавателя СПО как успешного коммуникатора, 
стимулирующего личностный рост и профессиональное 
саморазвитие слушателей. В качестве перспектив даль-
нейшего исследования заявленной проблематики можно 
указать вопросы профилактики коммуникативных стрес-
сов и профессиональной деформации личности андрого-
гов, а также проблемы методологии и организации повы-
шения профессиональной компетентности андрогогов в 
области психологии общения.
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ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
женского образования в США во второй половине XIX в. 
В настоящее время проблемы развития образовательной 
системы и изучения истории образования женщин явля-
ются актуальными, однако степень разработанности 
истории американского женского образования остаёт-
ся невысокой, что обусловливает актуальность изучения 
женского образования в США во второй половине XIX в. 
и его влияния на положение женщин. Рассматривается 
развитие системы американского образования, отмечает-
ся преобладание частного сектора над государственным  
в начале XVIII в. и постепенное развитие бесплатного обще-
ственного образования с середины XIX в. В первой полови-
не XIX в. в США женского образования как системы не 
существовало. Девочки могли учиться только в начальных 
школах и только летом, когда мальчики были на каникулах 
и в классах были свободные места. Несформированность 
системы женского образования связана с антифемини-
стичностью раннего американского общества и убежде-

нием, что обучение станет причиной девиантного пове-
дения женщин и будет угрожать моральным ценностям 
общества. Принцип элитарности образования и гендерной 
дискриминации начал постепенно исчезать после Граж-
данской войны 1861—1865 гг., и девочки из простых семей 
стали получать возможность учиться наравне с мальчи-
ками на начальной степени обучения. Молодые женщины, 
посещавшие женскую академию, семинарию или государ-
ственную среднюю школу, в основном получали образова-
ние учителей начальной и средней школы, что обусловлено 
переходом к формальному школьному образованию, улучше-
нием карьерных возможностей для мужчин и более низкой 
стоимостью услуг учителей-женщин. В середине XIX в.  
в США действовало множество педагогических семина-
рий, которые сыграли важную роль в становлении амери-
канского женского образования.

Ключевые слова: женщина, США, феминизм, права жен-
щин, женское образование, начальное образование, среднее 
образование, высшее образование, учителя, XIX в.
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WOMEN’S EDUCATION IN THE USA IN THE SECOND HALF OF THE 19th CENTURY
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article examines the features of women’s edu-
cation in the USA in the second half of the 19th century. Despite 
the growing interest in women’s history and the relevance of 
the problem of the development of the educational system, the 
degree of elaboration of the history of American women’s edu-
cation remains low, which determines the relevance of studying 
women’s education in the United States in the second half of 
the 19th century and its impact on the status of women. The 
development of the American education system is considered; 
the predominance of the private sector over the public sector at 
the beginning of the 18th century and the gradual development 
of free public education since the middle of the 19th century are 
noted. In the first half of the 19th century, women’s education 
as a system did not exist in the United States. Girls could only 
study in elementary schools and only in the summer, when the 
boys were on vacation and there were free places in the class-
rooms. The lack of formation of the women’s education system is 

associated with the anti-feminism of early American society and 
the belief that education would cause deviant behavior in wom-
en and threaten the moral values of society. The principle of 
elitism of education and gender discrimination began to grad-
ually disappear after the Civil War of 1861—1865, and girls 
from ordinary families began to get the opportunity to study on 
an equal basis with boys at the initial degree. Young women who 
attended a women’s academy, seminary, or public secondary 
school were mostly educated as primary and secondary school 
teachers, due to the transition to formal schooling, improved 
career opportunities for men, and lower cost of female teachers. 
In the middle of the 19th century there were many pedagogical 
seminaries in the USA, which played an important role in the 
formation of American women’s education.
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Введение
Актуальность. XIX в. стал этапом поиска аргументов 

в пользу необходимости политического и социального рав-
ноправия женщин [1]. В США женское движение первой 
волны развивалось наиболее активно и оказалось наибо-
лее успешным, поскольку основывалось на либеральной 
теории протестантизма и идеологии национально-освобо-
дительного движения. В начале XIX в. многие американки 
начали объединяться в общества, борющиеся за религиоз-
ные и моральные реформы. Важной частью феминистского 
движения стала борьба за право женщин на образование.

В политической мысли и социальном сознании США 
XIX в. господствовал «культ домашнего очага», требовавший, 
чтобы представительницы «слабого пола» вели «приличный» 
образ жизни, во всём слушались мужей, отвечали за воспита-
ние детей и содержание дома [2]. Идеалы викторианства, наса-
ждаемые женщинам, исключали возможность их внесемейной 
профессиональной деятельности, существенно ограничивали 
свободу личностного выражения и развития, в т. ч. не позволяя 
получить качественное образование за пределами дома.

Несмотря на современные достижения феминизма, про-
блема включения женской части населения США в процесс 
обучения и профессионального развития остаётся актуаль-
ным, поскольку в обществе до сих пор существует гендер-
ное неравенство. В связи с этим особый интерес представ-
ляет исследование американского женского образования  
во второй половине XIX в., когда женщины начали полу-
чать доступ к образованию различных ступеней.

Изученность проблемы. В США вопрос женского 
образования начал изучаться с последней трети XIX в., 
что было обусловлено назревшей потребностью в научном 
осмыслении данного процесса с целью разработки прак-
тических мероприятий, способствующих качественной 
трансформации системы образования в условиях динамич-
ного социально-экономического развития страны.

В 1900 г. была опубликована объёмная обобщающая 
работа «Образование в США», описывающая структуру 
школьного образования и приводящая результаты развития 
системы школьного обучения [3]. В данной работе пробле-
мы женского образования упоминались, но не обсуждались. 
В первые два десятилетия ХХ в., с развитием феминистско-
го движения, история образования американских женщин 
стала изучаться детальнее. В 1929 г. было опубликовано 
ставшее классическим исследование Т. Вуди «История 
женского образования в США» [4], давшее толчок исследо-
вательской деятельности в данном направлении.

В настоящее время в США собрано более сотни раз-
ноплановых архивов по вопросам женской истории, в т. ч. 
посвящённых истории развития женского образования.  
Количество исследований, проведенных на базе матери-
алов данных архивов, резко возросло в 1960—1990-е гг.  
в ответ на усиление внимания к исто рии женщин. К концу 
ХХ в. женская история стала частью науки в США.

В России история женского образования в США иссле-
дована значительно хуже. В конце XIX — начале ХХ в. 
появлялись отдельные статьи российских авторов, исследо-
вавших американские работы. На I Всероссийском съезде 
по образованию женщин 1912—1913 гг. П. И. Люблинский 
представил доклад по американскому образованию жен-
щин, содержащий описание и анализ системы образования 
США. Данный вопрос кратко освещался в соответствующих 
разделах книг по истории и современной системе американ-
ского образования: «Школа и педагогика США до Второй 
мировой войны» Л. Н. Гончарова [5], «Высшая школа США» 
Л. Д. Филипповой [6], «Высшее образование в социокуль-
турном контексте» В. А. Шаповалова [7]. Также российски-

ми авторами были проведены специальные исследования, 
отражённые в статьях «Высшее образование женщин в США 
в XIX в.» С. М. Аскольдовой [8], «“The Most Industrious Sex”, 
или становление американской цивилизации через призму 
женской истории» Е. Б. Шашиной [9] и «Система историче-
ского образования в США» Т. В. Пантюхиной [10]. Первым 
обстоятельным отечественным исследованием американско-
го женского образования стала диссертация О. Ю. Степано-
вой «Женское образование в США (конец XVIII — начало 
XX в.)», в которой автор провёл детальный анализ становле-
ния и развития женского образования в США [11].

Целесообразность разработки темы. Несмотря на уве-
личение интереса к женской истории и сохранение акту-
альности вопросов развития образовательной системы,  
в российской среде степень разработанности истории аме-
риканского женского образования XIX в. остаётся невысо-
кой. Данное обстоятельство актуализирует изучение жен-
ского образования в США во второй половине XIX в. и его 
влияния на социальное положение женщин.

Целью исследования является изучение особенностей 
женского образования в США во второй половине XIX в.

Для её достижения были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать социальную обстановку в США  

во второй половине XIX в., в которой осуществлялось раз-
витие системы образования.

2. Определить ключевые тенденции развития разноу-
ровневого американского женского образования во второй 
половине XIX в.

3. Показать влияние женского образования на регулиро-
вание и трансформацию общественных отношений.

Методология исследования базируется на принципе 
историзма, который предполагает поэтапное рассмотрение 
интересующих исторических процессов и выявление воз-
можностей практического применения исторического опы-
та в условиях современности. В работе были использованы 
следующие специальные исторические методы:

1. Историко-генетический — позволил определить кау-
зальные связи в процессе оформления и развития амери-
канской системы образования и изменения положения жен-
щин в этой системе.

2. Историко-системный — позволил выявить взаимов-
лияние факторов политики, экономики, идеологии и пси-
хологии на развитие американского женского образования.

3. Историко-сравнительный — позволил выявить спец-
ифичные черты американской системы образования второй 
половины XIX в.

Научная новизна исследования заключается в обо-
сновании необходимости комплексного изучения женско-
го образования в США во второй половине XIX в., впер-
вые предпринята попытка детально исследовать ключевые 
составляющие ступеней образовательной системы и воз-
можностей, которые женщинам дал доступ к образованию.

Теоретическая значимость исследования заключается  
в возможности использования его материалов для разработки 
концепции и векторов развития современного образования.

Практическая значимость исследования выражена в 
возможности его применения при разработке курса лекций 
по новой американской истории и истории развития ген-
дерных отношений.

Основная часть
Система американского образования начала оформ-

ляться в XVII в., полностью копируя британскую систе-
му [12]. Преподавательский состав первого американского 
колледжа — Гарвардского, — открытого в 1636 г., состо-
ял в основном из выпускников английских университетов. 
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Система образования начала трансформироваться в 1707 г., 
с внедрением управленческой модели, основанной на прин-
ципах элективности руководящих должностей и независи-
мости вузов от властей страны.

К началу XVIII в. в образовательной сфере США част-
ный сектор преобладал над государственным, что было 
связано с его лучшим финансированием. Однако амери-
канские просветители стремились к развитию народного 
образования, что привело к формированию системы бес-
платного общественного образования в 1850-х гг. [13]. Сеть 
начального образования постепенно расширялась, и к нача-
лу 1860-х гг. в США на трёх городских жителей приходил-
ся один учащийся начальной школы.

Одновременно развивалась система среднего образова-
ния. В 1821 г. в Бостоне открылась первая в США трёхлет-
няя средняя школа, в которой бесплатно обучали математи-
ке, истории, логике, этике, навигации, геодезии, географии и 
гражданственности [14]. В 1827 г. власти штата Массачусетс 
издали закон об открытии средних школ в городах, ставший 
эталонным для других штатов. В 4 тыс. городов в средних 
школах преподавали логику, историю, риторику, греческий  
и латинский языки. В начале XIX в. основными американ-
скими средними учебными учреждениями являлись акаде-
мии, которые были преимущественно частными. С середины 
XIX в. их место постепенно начали занимать государственные 
средние школы, ставшие следующим звеном после начальных 
школ. Сеть средних школ заметно возрастала, и учреждения 
среднего образования стали массовыми, что существенно 
отличало США от других стран Западной Европы.

В первой половине XIX в. в США женское образование не 
было оформлено в систему [15]. Девочки получили возмож-
ность учиться только в начальных школах и только в летние 
месяцы, когда большая часть мальчиков была на каникулах и 
классы не были заняты. В начале XIX в. начали создаваться 
специальные женские академии, однако их образовательные 
программы были ориентированы в большей степени не на точ-
ные, гуманитарные или естественные науки, а на традицион-
но женские занятия, которыми требовалось владеть женщине 
того периода. Более того, в женские учебные учреждения мог-
ли поступить только дочери обеспеченных родителей, поэтому 
рассчитывать на полноценное интеллектуальное развитие мог-
ли только девочки, которые родились в образованных семьях.

Несформированность системы женского образования 
связана с антифеминистичностью раннего американско-
го общества, в котором образованные женщины пред-
ставлялись как ужасные и часто высмеиваемые «учёные 
леди» [11]. На рубеже XVIII и XIX вв. большинство аме-
риканцев считало, что образованные женщины представ-
ляют угрозу моральным ценностям общества. Часть муж-
ского населения США опасалась, что образование сделает 
женщин приверженками радикализма, что подорвёт соци-
альные и политические нормы государства. По общему 
мнению, социальный статус женщины был предопределён  
с рождения и ограничен ролью хорошей жены и матери, 
поэтому для женщины невозможна реализация в любой 
другой сфере. Кроме того, в американском обществе  
существовало убеждение, что учебные нагрузки излишне 
велики для женщин, считавшихся хрупкими и имеющими 
меньшие интеллектуальные способности, поэтому получе-
ние образования связывали с опасностью причинения непо-
правимого вреда здоровью женщин, их потомства и нации.

В обобщённом виде страхи американского общества кон-
ца XVIII — начала XIX в. перед идеей женского образования 
сводились к убеждению, что обучение приведёт к отклоне-
ниям от социально приемлемого поведения женщин: образо-
ванная женщина перестанет подчиняться мужу и выполнять 

возлагаемые на неё семейные обязанности, что будет угро-
жать традиционным общественным устоям. Даже передовые 
американские мыслители, которые поддерживали развитие 
женского образования, считали его исключительно спосо-
бом для лучшей подготовки женщины к роли матери и жены. 
В соответствии с их воззрениями образование, которое жен-
щина может получить, она должна применять для патрио-
тического воспитания детей и сохранения высоких мораль-
ных общественных устоев. Таким образом, для недопущения 
социальной катастрофы консервативные американцы высту-
пали за всяческое ограждение женщин от образования, что 
отрицательно сказывалось на качестве женского образова-
ния в большинстве штатов в начале XIX в.

После Гражданской войны 1861—1865 гг. принцип эли-
тарности образования и гендерной дискриминации начал 
постепенно исчезать, поэтому девочки из простых семей ста-
ли получать возможность учиться наравне с мальчиками, хотя 
преимущественно и на начальной степени обучения [16]. Рост 
числа образовательных учреждений, принимающих женщин, 
во многом был связан с нарушением демографического балан-
са вследствие потерь мужской части населения в военные годы. 
Стоит отметить распространение и значимость школ и коллед-
жей с совместным обучением. Несмотря на внешнее позици-
онирование, в таких образовательных учреждениях женщины 
не были полностью равноправны мужчинам. В то же время 
совместное обучение открывало женщинам доступ к образова-
тельным программам, ранее предназначенным только для муж-
чин, которые, в отличие от специальных женских программ, 
рассчитанных на азы базового образования, давали женщинам 
потенциальную возможность достойного трудоустройства.  
В то же время в период, когда рынок труда ещё не был готов 
предоставить женщинам доступ к равному с мужчинами трудо-
устройству, совместное обучение позволяло молодым людям 
находить жён из ряда образованных американок.

Молодые женщины, посещавшие женскую академию, 
семинарию или государственную среднюю школу, в основ-
ном получали образование учителей начальной и средней 
школы [17]. С 1870-х гг. от 82 до 96 % студентов, посещав-
ших педагогические училища, были женщинами. В этот 
период при обучении женщин — будущих учителей основ-
ное внимание уделялось не классике, греческому и латин-
скому языкам, как при подготовке мужчин, а естественным 
наукам и английской филологии. Начиная с последней чет-
верти XIX в. преподавание естествознания и лабораторных 
наук стало важным компонентом учебной программы сред-
них школы. Практически в каждой американской средней 
школе изучались ботаника, география, природоведение  
и физиология, а во многих из них преподавались астроно-
мия, биология, химия, геология, минералогия и физика.

Вопрос феминизации преподавания в 1850—1900-х гг. 
заслуживает отдельного внимания [18]. Основными изме-
нениями в США этого периода было усиление западной 
экспансии, иммиграции и индустриализации. Чтобы не 
отставать от этих изменений, школьные округа, в особен-
ности городские, стремительно увеличивались. Правитель-
ства штатов и федеральное правительство стали играть 
более активную роль в регулировании и укреплении школ, 
что привело к увеличению спроса на учителей и быстрой 
феминизации преподавания, особенно в городских райо-
нах. Школьное образование на более урбанизированном 
Севере было более формализованным, с большим количе-
ством учителей-женщин и резкой разницей в оплате труда 
между мужчинами и женщинами. Преподавательницы счи-
тались более подходящими для найма благодаря готовно-
сти работать за небольшие суммы и соответствовать бюро-
кратизации школьного образования, а также вследствие 
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умения обучать маленьких детей. Для решения дисципли-
нарных проблем, с которыми не могли справиться учитель-
ницы, нанимали директоров-мужчин. Феминизация чаще 
происходила на младших уровнях школы: большинство 
учителей-женщин работало в начальных школах.

Учёные расходятся во мнениях относительно того, 
какие переменные оказали большее влияние на феминиза-
цию преподавания в XIX в., поскольку данных для анали-
за недостаточно. Важными факторами являются переход 
к формальному школьному образованию, более высокий 
порог участия в преподавании, улучшение карьерных воз-
можностей для мужчин и более низкая стоимость услуг 
учителей-женщин. Все они демонстрируют, что обще-
ственная роль и занятость женщин являются результатом 
потребностей общества, в котором доминируют мужчины.

Стремление к всеобщему образованию увеличило спрос 
на учителей и связанные с этим расходы на обучение, что 
дало преимущество школам, нанимавшим учителей-жен-
щин. В элементарных школах учителям-женщинам платили 
примерно вдвое меньше, чем их коллегам-мужчинам [19]. 
Некоторые учёные утверждают, что причиной фемини-
зации преподавания стало нежелание или невозможность 
школьных округов оплачивать растущие расходы на удер-
жание учителей-мужчин, поскольку сроки школьного обу-
чения увеличились, а преподавание стало менее привле-
кательным для мужчин. Разрыв в заработной плате между 
полами был меньше в сельских школах, что может быть 
связано с меньшим количеством квалифицированных кан-
дидатов на преподавательские должности.

В сельских и южных районах, как правило, преподава-
ние было более неформальным, с меньшим разрывом меж-
ду зарплатами учителей-мужчин и женщин, и в них работа-
ли в основном учителя-мужчины или равное соотношение 
мужчин и женщин [20]. В середине XIX в. учителя-мужчи-
ны обычно оставались на своих должностях дольше, чем 
женщины, что может объяснить различия в заработной 
плате. Женщины часто использовали преподавание как 
способ получения дохода в период между подростковым 
возрастом и материнством. Преподавание начиналось для 
них как работа, которая должна была покрывать расходы на 
одинокую жизнь или дополнять другие источники дохода. 
Однако поскольку преподавание стало женской професси-
ей, зарплаты так и остались низкими, хотя многие учитель-
ницы не выходили замуж и продолжали преподавать.

В сельской местности, где у мужчин было мало вариан-
тов карьеры, гораздо больше мужчин были готовы препода-
вать за низкую зарплату, и преподавание медленнее стано-
вилось феминизированным. При этом женщины рассматри-
вали преподавание как идеальный промежуточный вариант 
на пути к браку и материнству, а мужчины — как ступень к 
другим занятиям. И хотя женщинам и мужчинам в сельской 
местности платили одинаково, последним чаще давали пре-
мии, поскольку считали их более дисциплинированными.

По мере развития промышленной революции мужчины 
находили лучшие возможности трудоустройства в других 
сферах, уступая женщинам место в профессии учителя. Муж-
чины чаще всего работали учителями в тех штатах, где они 
считались профессионалами. Требование к преподаватель-
ской квалификации уменьшило число заинтересованных учи-
телей-мужчин, поскольку они не рассматривали преподава-
ние как постоянную профессию и не были готовы вкладывать 
средства в обычную школу или педагогический институт, 
когда для преподавания требовалась формальная подготовка.  
В городских районах несколько мужчин были готовы посвя-
тить себя преподаванию и были вознаграждены более высокой 
зарплатой. Школы хотели иметь учителей-мужчин, особенно 

для обучения мальчиков старшего возраста. После рассмотре-
ния всех причин кажется, что наиболее важным изменением 
в середине XIX в. было то, что мужчины перестали препода-
вать, позволив женщинам стать учителями.

Несмотря на то, что система среднего специального 
образования была создана преимущественно для подготов-
ки компетентных учителей в условиях острого дефицита 
учительского персонала, связанного с расширением сети 
школьного образования, она открыла женщинам доступ 
к профессиональной занятости. Э. Д. Литлхейл-Чейни  
в публикации «Эволюция женского образования в Соеди-
нённых Штатах» констатировала: «Результат нормального 
преподавания хорошо выражен в 47-м Отчёте штата Мас-
сачусетс: “Результаты доказывают то, что предсказывал бы 
разум, что существует такая же разница между подготов-
ленными и неподготовленными учителями, как и во всех 
других профессиях”» [21, p. 155—156]. Это связано с тем, 
что женщины-учителя зачастую не получали необходимую 
в их профессиональной деятельности подготовку, посколь-
ку предполагалось, что они познают «интуитивно». Вслед-
ствие этого женщины приобретали знания, необходимые 
им в практической деятельности, опытным путём, что нега-
тивно сказывалось на качестве образования.

К середине XIX в. только 6 % учительниц элементар-
ных школ закончили среднюю школу и 20 % — одного-
дичные педагогические курсы [22]. Женщины были при-
влечены к активному участию в школьном образовании, 
являющемся важнейшей сферой социально-экономической 
и духовной жизни американского общества, которое вско-
ре стало недовольно тем, что преподавательской деятель-
ностью занимаются профессионально не подготовленные 
выпускницы женских школ. Назревшая потребность в ком-
петентном преподавательском составе послужила толчком 
к созданию профильных учебных заведений [11].

В 1819 г. Э. Уиллард выступила перед властями штата 
Нью-Йорк с заявкой на спонсирование открытия первого жен-
ского педагогического учебного учреждения в г. Трое. У неё 
получилось сформировать благоприятные условия для разви-
тия женского среднего специального образования и сделать 
его значительно доступнее. Уиллард тщательно проработала 
аргументацию в пользу создания училища для американок, 
которая сводились к тому, что государство должно поддержи-
вать женское образование, поскольку от его качества зависит 
основа, которую женщина сможет вложить в своего ребёнка 
как гражданина государства. Она выгодно использовала доми-
нирующие в обществе склонности к идеализации материнства, 
утверждая, что не все американки являются хорошими матеря-
ми от рождения, поэтому они должны обучаться этому.

В 1821 г. Уиллард основала семинарию Трои, учебная 
программа которой была аналогична учебной программе 
ведущих мужских колледжей, и дополнительно обучала дево-
чек женским занятиям. Главное внимание в семинарии было 
обращено на получение классического гуманитарного и есте-
ственно-научного образования. При этом Уиллард стремилась 
улучшать качество женского образования, создавая новый 
учебный план. Так, она исключила из программы предметы, 
предназначенные для обучения домоводству, и включила  
в неё философию, математику, физику и биологию, ранее 
бывшие для женщин недоступны и оттого непонятны. Уро-
вень преподавания в семинарии превосходил уровень многих 
мужских колледжей, вследствие чего из её выпускниц получа-
лись квалифицированные преподаватели.

В 1832 г. К. Бичер открыла Западный женский педаго-
гический институт в Цициннати и бюро по набору препода-
вателей женских учебных центров в Бостоне. Бичер утвер-
ждала, что женщины играют основополагающую роль 
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как моральные хранители общества и выступала против 
избирательного права для женщин [23]. Именно благодаря 
Бичер преподавание превратилось в женскую профессию. 
Она считала, что из женщин получаются идеальные учите-
ля, поскольку они могут формировать мораль школьников. 
Помимо этого, преподавание, с одной стороны, могло бы 
обеспечить незамужним женщинам достойные возможно-
сти трудоустройства, а с другой — было более выгодно для 
школ, которые могли платить учителям-женщинам гораздо 
меньше, чем учителям-мужчинам.

В 1837 г. М. Лайон открыла в Массачусетсе семина-
рию Холиок, предназначенную для подготовки учителей, 
которые были призваны помочь христианизировать и дать 
образование нации. Студенты Холиока следовали строгому 
графику учёбы, физических упражнений и богослужений, 
самостоятельно готовили и выполняли всю работу по дому. 
Девушек обучали в первую очередь умению анализировать 
информацию и максимально эффективно использовать 
полученные знания в будущей педагогической деятельно-
сти. Более 70 % выпускников Холиока стали учителями, 
и многие из них основали семинарии для других молодых 
женщин. После Гражданской войны Холиок стал образцом 
для многих женских колледжей в стране и подготовил мно-
гих из первых женщин-руководителей.

Количество женских педагогических семинарий посте-
пенно возрастало, что привело к возникновению разногла-
сий по методологии их работы. Одна идеологическая груп-
па, включающая Э. Уиллард, настаивала на необходимости 
дополнения семинарских программ базовыми академиче-
скими темами и дисциплинами. Другая группа, возглавля-
емая К. Бичер, считала, что семинарская подготовка недо-
статочна для качественного преподавания, и предлагала 
заменить семинарии педагогическими колледжами.

Педагогические училища нового уровня были открыты 
только в 1920-х гг., однако учительские семинарии оказали 
значительное влияние на становление женского образования 
в США. К концу XIX в. американки, стремившиеся к профес-
сиональной деятельности, смогли обучаться на специализи-
рованных курсах и в училищах, что позволяло им реализо-
вывать себя на рынке труда. Ключевой сферой применения 
женского труда в XIX в. была школа, поэтому первые про-
фессиональные ассоциации женщин были созданы именно 
в этой области. Однако для допуска в другие сферы деятель-
ности, остававшиеся закрытыми для американок, женщинам 
требовалось высшее образование, вследствие чего они нача-
ли борьбу за право свободного доступа в университеты.

Заключение
До середины XIX в. американское общество считало 

излишним получение девушками образования выше домаш-
него элементарного. Недостатки такого образования были 
широко признаны только к концу века, когда под государ-
ственной эгидой начала своё формирование система жен-
ского школьного образования. Приём девочек в начальные 
школы начался с середины XIX в. и проводился только  
в летние месяцы, когда в классах отсутствовало достаточное 
для полного заполнения число мальчиков. Данное обстоя-
тельство поспособствовало последующему открытию школ 
с совместным обучением, которые качественно выигрывали 
у женских школ. Последние были элитарными и отличались 
односторонним формированием мировоззрения учениц, что 
привело к постепенному сокращению женских школ к концу 
века и их замещению школами со смешенным обучением.

Следующим этапом развития женского образования 
в США стало открытие средних специальных учебных 
учреждений, представленных женскими педагогическими 
семинариями. Последние оказали значительное влияние на 
развитие женского образования в США и открыли женщи-
нам путь к высшему образованию.

Таким образом, приобщение женщин к образованию 
началось в 1830-е гг. и было обусловлено потребностью  
в расширении поля их социальной деятельности, запросом 
на равенство, независимость и профессиональную реали-
зацию. В 1870—1880-е гг. женщины могли учиться как в 
специальных женских, так и во многих государственных 
учебных заведениях. Допуск женщин к образованию позво-
лил им начать осваивать профессии, которые ранее счита-
лись мужскими. И хотя в конце XIX в. право на получение 
высшего образования использовало небольшое число жен-
щин, к началу ХХ в. США обогнали большинство стран 
Европы по уровню развития образования. Сформирован-
ная образовательная система способствовала социальному 
регулированию гендерных отношений в стране, обеспечива-
ла женщинам доступ к материальным и духовным благам, 
политике и науке, что стало одной из главных особенностей 
социального устройства США в конце XIX — начале ХХ в.

Проведённое исследование дополняет отечественный 
корпус работ по истории американского женского образо-
вания. Его материалы могут быть использованы при разра-
ботке курса лекций по новой американской истории и исто-
рии развития гендерных отношений, а также для создания 
концепции развития современного образования с опорой на 
исторический опыт.
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Аннотация. В статье анализируются аспекты форми-
рования сфероидальной двигательной пластичности челове-
ка. Выявляются основные ее свойства: особенности сферо-
идального движения, высоко- и низкочастотные телесные 
вибрации. Акцент делается на   энергоинформационные 
центры человека, продуцирующие пассивирующую и акти-
вирующую цикличность, выраженную в действии выпуклых 
и вогнутых телесные дуг. Концепция автора базируется  
на модели биосферы и ноосферы. На основе имеющихся 
знаний о волновой сущности разрабатывается технология 
совершенствование процесса физического развития оздоро-
вительных групп старшего поколения средствами создания 
развивающей среды в оздоровительных центрах. Методоло-
гическую и научную основу исследования составили: основные 
положения физкультурно-оздоровительной работы с людьми 
пожилого возраста, работы по онтокинезиологии человека, 
основам здорового образа жизни. Научная новизна исследо-
вания заключается в обобщении, расширении и углублении 
представлений о сущности и значимости развивающей среды 
двигательной и многосферной пластичности для физического 
совершенствования и оздоровления людей пожилого возрас-
та. При этом развитие уровней пластичности связывается с 
другими возрастными этапами развития человека. Автором 
установлено и доказано, что многоуровневая пластичность 
человека включает в себя шесть уровневых пластичностей: 

1) физическую (двигательную); 2) коммуникативную (эфир-
ную); 3) художественную психоэмоциональную; 4) интел-
лектуальную (ментальную); 5) социально-деятельностную 
(каузальную); 6) культуротворческую (духовную). При этом 
компоненты технологии организации развивающей среды 
коррелируют с процессом повышения уровня пластичности 
и расширением сферы творческих занятий за счет многос-
ферности пластичности физкультурно-оздоровительной 
деятельности людей пожилого возраста и опираются на 
следующие педагогические условия: тесная связь с физи-
ческой (двигательной) пластичностью, коммуникативная  
и социально-деятельностная детерминация возрастной пре-
емственности в развитии пластичности телесных сфер  
в межвозрастных группах, опора на энергоинформационный 
обмен в полихудожественной деятельности при тренинге 
волновой пластики, преобладание культуротворческой пла-
стичности при восстановлении активности сфероидального 
движения в группах пожилого возраста.

Ключевые слова: телесно-двигательная пластичность, 
сфероидальное движение, точность, координация, физиче-
ская культура, физическая активность, гибкость, пассиви-
рущая цикличность, активирующая цикличность, выпуклые 
телесные дуги, вогнутые телесные дуги, энергоинформа-
ционные центры человека, творчество, высокочастотные 
телесные вибрации, низкочастотные телесные вибрации
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DEVELOPMENT OF BODILY AND MOTOR PLASTICITY — THE BASIS  
FOR PHYSICAL IMPROVEMENT AND CREATIVITY OF ELDERLY PEOPLE

5.8.6 — Recreational and adaptive physical culture (pedagogical sciences)

Abstract. The article analyzes aspects of the formation 
of human spheroidal motor plasticity. Its main properties are 
revealed: features of spheroidal movement, high and low- 
frequency bodily vibrations. Emphasis is placed on human 
energy information centers producing passivating and acti-
vating cyclicity expressed in the action of convex and concave 
bodily arcs. The author’s concept is based on the biosphere and 
noosphere model. Based on the knowledge available in science 
about the wave essence, a technology is developed to improve 

the process of physical iprovement of health groups of the older 
generation by creating a developing environment in health cen-
ters. The methodological and scientific basis of the study was: 
the main provisions of physical education and recreation work 
with elderly people, work on human ontokinesiology, the basics 
of a healthy lifestyle. The scientific novelty of the study lies in 
the generalization, expansion and deepening of ideas about the 
essence and significance of the developing environment of motor 
and multi-sphere plasticity for the physical improvement and 
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recovery of elderly people. At the same time, the development 
of plasticity levels is associated with other age stages of human 
development. The author establishes and proves that multilevel 
plasticity of a person includes six level plasticity: (1) physical 
(motor); (2) communicative (ether); (3) artistic psycho-emo-
tional; (4) intellectual (mental); (5) social and activity (causal); 
(6) cultural (spiritual).

At the same time, the components of the technology of orga-
nizing the developing environment correlate with the process 
of increasing the level of plasticity and expanding the scope of 
creative activities due to the multi-sphere plasticity of the phys-
ical and recreational activities of elderly people and rely on the  

following pedagogical conditions: close relationship with physi-
cal (motor) plasticity, communicative and social-activity determi-
nation of age-related continuity in the development of plasticity of 
bodily spheres in inter-age groups, reliance on energy-informa-
tion exchange in multi-artistic activities during training in wave 
plasticity, predominance of cultural plasticity in the restoration  
of spheroidal movement activity in elderly groups.

Keywords: bodily-motor plasticity, spheroidal movement, 
accuracy, coordination, physical culture, physical activity, flexibil-
ity, passivating cyclicity, activating cyclicity, convex bodily arcs, 
concave bodily arcs, human energy information centers, creativity, 
high frequency bodily vibrations, low frequency bodily vibrations

For citation: Fetisova L. V. Development of bodily and motor plasticity — the basis for physical improvement and creativity of 
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Введение
Исследования последних лет подтверждают, что насе-

ление развитых стран с каждым годом «стареет». Согласно 
Докладу о старении мирового населения за 2019 г., подго-
товленном Отделом народонаселения Департамента Орга-
низации Объединенных Наций по экономическим и соци-
альным вопросам, к концу Десятилетия здорового старения 
(2020—2030 гг.) численность населения в возрасте 60 лет 
и старше вырастет на 34 %, увеличившись с 1 млрд чел. 
в 2019 г. до 1,4 млрд чел. в 2030 г. К 2050 г. численность 
пожилых людей во всем мире увеличится более чем вдвое 
и составит 2,1 млрд чел. (http://www.iiasa.ac.at/web/home/
about/news/190227-aging.html). Поэтому есть все основания 
считать, что к середине XXI в. большая часть населения 
Земли будет пенсионного возраста. В то же время сниже-
ние физической активности определенной части населе-
ния, пассивность по отношению к здоровому образу жизни 
сформировало проблемное поле исследований, направлен-
ное на подготовку социума и каждого конкретного пожило-
го человека к такой демографической ситуации.

В проблематику исследований данного рода входят: 
изучение различных способов приобщения к здоровому 
образу жизни, адаптации к новым условиям жизнедея-
тельности, поддержанию физического и психологическо-
го состояния индивида, творческой активности пожилых 
людей, создания условий для его включения в меняющиеся 
социально-культурные условия.

Таким образом, актуальность исследования определяет-
ся необходимостью выявления особенностей влияния теле-
сно-двигательной пластичности пожилых людей на сферу 
физического совершенствования и творчества пожилых людей. 
И в этом процессе большая роль отводится пластичности теле-
сного состояния организма, в основе которой лежит концепция 
телесно-волновой пластичности человека Л. В. Фетисовой [1].

Изученность проблемы определяют исследования 
2017—2024 гг. в области психологии и педагогики физиче-
ской культуры и спорта разных групп населения, включая 
категорию пожилых людей. Педагогические и профессио-
нальные аспекты развития пластичности разных возраст-
ных групп, в т. ч. пожилых людей, в процессе повышения 
их физической активности представлены четырьмя аспек-
тами: исследования общего характера по пластике и гиб-
кости движений различных групп населения (Е. С. Акопян, 
А. И. Иванова, А. А. Ковалева, И. Н. Ронь, О. Ю. Рахмалина,  
О. А. Сбитнева, И. В. Тихонова, А. А. Чатинян), изучение 
уровней физической активности пожилых людей (А. Б. Бори- 
сов, Г. В. Ковязина, И. В. Королев, М. И. Нарватов, Н. А. Саф- 

ронова, Д. К. Танатова, А. В. Тарасов, Л. В. Тарасова,  
С. В. Цветов, Т. Н. Юдина), их адаптивности в процессе заня-
тий физической культурой (С. Н. Бегидова С. Н., Р. В. Гзи-
рьян, С. В. Денисенко, Б. К. Джабатырова, В. Н.  Курысь), 
проблемы физической реабилитации пожилых людей в про-
цессе поддержания пластичности [2].

1. Исследования общего характера по пластике и гиб-
кости движений различных групп населения направлены 
на взаимосвязь различных качеств пластичности: гибкости, 
грациозности, точности и координации движений.

В этом отношении характерны следующие работы. Так, 
пластичность движений как показатель координационных 
способностей выявлена Л. Д. Назаренко [3]. Особенно-
сти проявлений взаимосвязи пластики и точности движе-
ний женщин в возрастном аспект показали Е. С. Акопян, 
А. А. Чатинян и А. А. Ковалева [4]. Формы развития пла-
стики движений у детей в процессе занятий физической 
культурой в достаточно полной степени разработаны 
Е. С. Акопян и А. А. Ковалевой [5]. И. В. Тихонова с соав-
торами рассматривают пластичность движений человека 
как показатель способностей [6]. О. А. Сбитнева делает 
акцент на развитие важнейшего качества пластичности — 
гибкости — и выявляет его значение в повышении уровня 
физической подготовленности студентов [7].

2. Изучение пластичности в контексте физической актив-
ности пожилых людей рассматривается на основе изучения 
ее влияния на соматическое и психологическое здоровье [8],  
в условиях межпоколенческих взаимодействий [9] и с учетом 
двигательных возможностей старшего возраста [10; 11], что, 
безусловно, создает условия для развития их творчества.

3. Направление исследований адаптивности пожилых 
людей в процессе занятий физической культурой ориен-
тирует на совершенствование социальной коммуникации 
пожилых людей [12]. В то же время для рассматриваемой 
проблемы важно выявление сущности и соотношения поня-
тий «телесно-двигательная пластичность», «эстетичность» 
и «грациозность» [13].

Особое значение приобретает аспект исследований, 
связанный с физической реабилитацией пожилых людей в 
процессе поддержания пластичности [2].

Анализ современной литературы по психологическим 
аспектам развития пластичности показал наличие трех 
аспектов: моторной пластичности [9], связи интеллектуаль-
ной пластичности и гибкости мышления [13; 14].

Пластичность моторной системы человека под воздей-
ствием локальной физической нагрузки выявили А. М. Пухов 
с соавторами [15]. Пластичность головного мозга рассмотрена 
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Ю. А. Моховой [16]. Это позволило Е. И. Рощупкиной устано-
вить связь пластичного поведения (социальной пластичности) 
и гибкости мышления человека [17].

Ближе всех к рассматриваемой проблеме подходят 
Л. Г. Пащенко и М. А. Володкевич, рассматривающие 
интеграцию двигательной и познавательной деятельности 
пожилых людей в процессе освоения пластичности [18]. 
Таким образом, мы пришли к проблеме изучения особенно-
стей влияния телесно-двигательной пластичности пожилых 
людей на сферы творческой детальности. Кроме того, в науч-
ную основу исследования вошли основные положения работы 
по онтокинезиологии человека В. К. Бальсевича [19].

Научная новизна исследования заключается в обобще-
нии, расширении и углублении представлений о сущности 
и значимости развивающей среды двигательной и многос-
ферной пластичности для физического совершенствования 
и творческого развития людей пожилого возраста.

Цель исследования — изучение особенностей влияния 
телесно-двигательной пластичности пожилых людей на сфе-
ры творческой деятельности.

Гипотеза исследования: предполагается, что создание 
в оздоровительных центрах условно-пространственной раз-
вивающей среды на основе физических вибраций будет спо-
собствовать не только возрастной адаптации и повышению 
сфероидальной и уровневой пластичности людей пожилого 
возраста, но и расширению сферы творческой деятельности.

Задачи исследования:
– изучить особенности условно-пространственной раз-

вивающей среды как социокультурного пространства оздо-
ровительных центра;

– выявить возможности применения атрибутов развива-
ющей среды в повышению пластичности людей пожилого 
возраста;

– определить возможности расширения сферы творче-
ства за счет усиления влияния на нее телесно-двигательной 
пластичности;

– теоретически разработать и экспериментально обо-
сновать технологию организации развивающей среды по 
расширению зоны творчества в процессе повышения пла-
стичности людей пожилого возраста.

Теоретическая значимость исследования. Раскрытие 
основных положений технологии организации развиваю-
щей среды в процессе повышения пластичности в процессе 
физкультурно-оздоровительной деятельности людей пожи-
лого возраста и изучения ее влияния на повышение сферы 
творчества пожилых людей. Практическая значимость 
исследования. Разработанная технология может быть 
использована педагогами, работающими с людьми пожило-
го возраста  для организации развивающего оздоровитель-
ного пространства в культурно-досуговой сфере.

Методологическая и научная основа исследования 
включает в себя следующие этапы исследования. От изу-
чения особенностей условно-пространственной развиваю-
щей среды как социокультурного пространства оздорови-
тельных центра — к выявлению возможностей применения 
атрибутов развивающей среды в повышении пластично-
сти людей пожилого возраста и затем — к возможностям 
расширения сферы творчества за счет усиления влияния  
на нее телесно-двигательной пластичности. Завершающий 
этап — теоретической разработка и экспериментальное 
обоснование технологию организации развивающей сре-
ды по расширению зоны творчества в процессе повышения 
пластичности людей пожилого возраста.

Обоснуем совокупность методов, используемых в иссле- 
довании.

Применение метода структурного анализа траекторий 
движения обусловлено необходимостью выявления явления 
сфероидальности и цикличности в пластике движения. При 
этом вполне допустимым и эффективным явился синтез этих 
методов для выявления и обоснования видов пластичности 
человека. Метод выявления критериев разных видов пла-
стичности направлен на выявление сфер расширения твор-
чества пожилых людей в ходе опытно-экспериментальной 
деятельности. Системный педагогический анализ позволил 
установить взаимосвязь осинового критерия сфероидальной 
пластичности с дополнительными критериями и выявить 
компоненты технологии организации развивающей среды  
в процессе повышения уровневой пластичности и физкуль-
турно-оздоровительной деятельности людей пожилого воз-
раста. Использование тестирования двигательной пластич-
ности по методике Л. Д. Назаренко [20] позволило произвести 
экспертную оценку данных показателей в ходе эксперимента. 
Сравнительный анализ и методы математической статистики, 
использованные в процессе эксперимента, позволили проана-
лизировать средние показатели многосферной пластичности  
в контрольной и экспериментальной группе в начале и в конце 
эксперимента. Метод педагогического эксперимента позво-
лил обосновать расширение сфер творческой деятельности  
в показателях многосферной пластичности.

Использование методов математической статистики 
помогло сделать объективные, научно обоснованные выво-
ды при анализе результатов развития физкультурно-оздо-
ровительной деятельности пожилых людей, показателей, 
характеризующих психофизическое состояние участников 
Центра развития человека «Остров» при занятиях физиче-
скими упражнениями.

Основная часть
Знание о волновой сущности вибраций были известны 

в глубокой древности. Основой древних волновых концеп-
ций являлась чередование выпуклых и вогнутых сфериче-
ских полуокружностей (дуг). Волновую (сфероидальную) 
концепцию Анаксимандра и Анаксагора поддержали Ари-
стотель, Платон, Птолемей, Н. Коперник, И. Ньютон и дру-
гие известные философы и ученые [21].

Волновую сущность выражают высоко- и низкочастот-
ные вибрации, составляющие жизнедеятельность человека 
и окружающий его внешний мир.

Структура и динамика пластичности и сферои-
дальности. Под пластичностью нами понимается плавная 
волнообразная разновекторная гибкость, опирающаяся на 
упругость, округлость, мягкость движений. Составляю-
щие телесные сферы человека, их диаметры и окружности 
представляют собой траектории движения биохимических 
и энергоинформационных структур. В свою очередь, позво-
ночник, сосредоточивающий на себе взаимодействие био-
химических и тонких структур, осуществляет жизнеобе-
спечивающие движения человека. Движение позвоночника 
производятся с помощью взаимосвязанных с ними мышц 
(синергистов и антагонистов).

Движения групп мышц по радиусам диаметров и полу-
кругам дуг и осуществляется по траекториям движения 
позвоночника: сгибание — разгибание, скручивание — 
раскручивание, стягивание — растягивание, сжатие — раз-
жатие. Биохимическое и энергоинформационное движение  
по траекториям телесных сфер проходит циклично. Первый 
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цикл характеризуется напряжением (активность повыше-
на) — напряженным, активным движением мышц путем 
чередования их сокращения и удлинения. Затем наступа-
ет второй цикл, выраженный в расслабленном (пассивном) 
движении мышц путем их удлинения (сокращения). Здесь 
информационная энергия идет наоборот, возвращаясь  
в исходное положение.

Единичные циклы напряжения (активности) — рассла-
бления (пассивности) движения вызывают низкочастотные 
вибрации (колебания). В свою очередь непрерывные мно-
гочисленные повторения цикла движения, вызывающие 
напряжения (активность) — расслабление (пассивность), 
вызывают высокочастотные вибрации. Высокочастотные и 
низкочастотные вибрации образуются в результате взаимо-
действия внутреннего и внешнего движения.

Внутреннее движение — это направленное сокращение 
мышц, вызывающее двигательную реакцию позвоночника 
(сгибание, скручивание, стягивание, сжатие). При внутрен-
нем движении организм получает биоэнергию и биоинфор-
мацию, производимую человеком.

Внешнее движение — это направленное удлинение 
мышц, вызывающее другую реакцию позвоночника (разги-
бание, раскручивание, растягивание, разжатие). При внеш-
нем движении пластика волны, напротив, передает биохи-
мическим структурам человека энергию и информацию из 
внешнего мира (космоса) во внутреннее биоэнергетическое 
пространство человека.

В соответствии с принципом цикличности возможны 
две формы ее проявления: пассивирущая и активирующая. 
Пассивирующая форма проявляется в том, что внутреннее 
движение может быть напряженным (активным), а внеш-
нее — расслабленным (пассивным). Активирующая же 
форма проявляется в обратной цикличности: внешнее дви-
жение выглядит напряженным (активным), а внутреннее — 
расслабленным (пассивным).

При этом характер внутреннего или внешнего движе-
ния с циклами: напряжение (активность) — расслабление 
(пассивность) или наоборот — определяется как последо-
вательно-возвратное движение. Внутренняя или внешняя 
формы последовательно-возвратного движения по траек-
ториям телесных сфер человека определяется как сферои-
дальное [22, с. 34]. Сфероидальное движение лежит в осно-
ве низкочастотных колебаний и, соответственно, высокоча-
стотных вибраций человека.

Телесные вибрации человека представляют собой при-
родный волновой процесс, выраженный в чередовании 
вогнутых и выгнутых телесных дуг (полуокружностей 
сферы). Вогнутые телесные дуги образуются при сокра-
щении трех групп мышц, направленных по трем попереч-
ным полудугам и одному перпендикулярному радиусу. 
Выпуклые телесные дуги образуются при удлинении трех 
групп мышц, направленным по двум полярным полудугам 
и одному перпендикулярному радиусу от центра дуги.

В соответствии с геометрической моделью биосфе-
ры пространство телесных сфер человека подразделяется  
на три плоскости: вертикальное сагиттальное, фронталь-
ное и горизонтальное.

Сфероидальные движения всегда начиняются с напря-
жением (активизацией) всех плоскостей пространства 
телесной сферы или одной из плоскостей. Напряженное 
(активное) сфероидальное движение вызывает расслаблен-
ное (пассивное) ответное движение в пространстве других 
телесных сфер человека.

В основе всех циклов сфероидальных движений лежит 
принцип полярности: мужского излучения — отдачи, 
напряжения, активности — и женского — поглощения, 
принятия, расслабления, пассивности [23, с. 38].

Высокочастотные вибрации телесных сфер человека 
вызывают сфероидальные движения с максимально непре-
рывными циклами: 1) одногранным сжатием-разжатием 
позвоночника в горизонтальной плоскости; 2) сгибанием-раз-
гибанием позвоночника в горизонтальной плоскости по кру-
гу (вращение); 3) сгибание-разгибание позвоночника в одной  
из вертикальных плоскостей (маятник); 4) скручивание-рас-
кручивание позвоночника в горизонтальной плоскости.

Отсюда высокочастотные телесные вибрации определя-
ются как высокочастотное сфероидальное движение.

В связи с этим можно утверждать, что высокочастотные 
сфероидальные движения служат природным автоколеба-
тельным контуром человека и естественным образом спо-
собствуют развитию и усилению его природных свойств: 
пластичности (телесной, психоэмоциональной, вербаль-
ной, вокальной, ментальной и т. д.), энергоинформацион-
ной коммуникабельности, энергетического потенциала, 
баланса всех систем жизнедеятельности человека.

Сфероидальное движение имеет ряд присущих ему 
свойств: пластичность [22], информационность, импуль-
сивность, коммуникативность, цикличность. Вода, на 70 % 
составляющая человека, передает ему два основных свойств: 
пластичность и информационность. Поэтому пластичность 
и информационность являются основными свойствами био-
химической составляющей сфероидальности: опорно-двига-
тельной и мышечной.

Импульсивность выражает интенсивность энергетиче-
ского напряжения — расслабления сфероидального движе-
ния. Коммуникативность — это потенциал сфероидальных 
коммуникаций (траекторий сфероидального движения). 
Цикличность выражает чередование активной и пассивной 
фаз последовательно-возвратного движения, соответству-
ющих сокращению и удлинению мышц, а также — смене 
энергетического напряжения и расслабления.

Рассмотрим развитие уровней пластичности в сравне-
нии с другими возрастными этапами развития человека.  
В доктринах древности человек представляется духов-
но-материальным существом, живущим в пространстве 
семи планов Бытия. 

Сфероидальность (волновая сущность человека) под-
тверждается теорией начальных вихревых колец, разра-
ботанной древнегреческим философом Анаксогором [21]. 
Открытое им движение «круговращение» легло в осно-
ву волновых (вихревых) концепций современной нау-
ки. О многоуровневом сфероидальном строении Земли 
(биосфера, литосфера, ноосфера), пронизывающем зем-
ные уровни волновых взаимодействий, писал академик 
В. И. Вернадский [24].

Современная наука не только подтвердила многоуров-
невость (многоплановость) Космоса и Человека (от биохи-
мического до квантового уровней), но и определила общие 
и основополагающие для всех уровней, категории: энер-
гию, информацию и траекторию их взаимодействующего 
движения в виде волновых пространственных коммуника-
ций. Общим для всех уровней является волновое энерго-
информационное взаимодействие, т. е. движение энергии 
и информации по пространственной коммуникации вол-
ны. Исходя из вышесказанного, все субстанции при дви-
жении по траектории волны обладают общим волновым 
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свойством — пластичностью. Отсюда пластичность как 
волновое свойство, присуща всем уровням (биохимическо-
му и квантовому) как в целом, так и каждому из уровней  
в частности.

В соответствии с вышеизложенным, многоуровневая пла-
стичность человека включает в себя шесть уровневых пла-
стичностей: 1) физическую (двигательную); 2) коммуникатив-
ную (эфирную); 3) художественную психоэмоциональную; 
4) интеллектуальную (ментальную); 5) социально-деятель-
ностную (каузальную); 6) культуротворческую (духовную).

По степени проявления трехуровневой пластично-
сти (максимальная, средняя, минимальная) жизнь челове-
ка подразделяется на три этапа: 1) этап роста (до 25 лет); 
2) этап стабилизации (от 25 до 50 лет); 3) этап старения — 
снижения пластичности (от 50 лет и старше). На этапе 
роста человека его семиуровневая пластичность проявлена 
максимально. На этапе стабилизации имеет место среднее 
проявление семиуровневой пластичности. На этапе старе-
ния — минимальная и спадающая ее проявленность.

Проявления уровневой пластичности человека (в зави-
симости от возрастных этапов, социально и культуро-
творческого развития) выражаются по-разному и делятся 
по степени выраженности на максимальную, среднюю и 
минимальную. Проявления многоуровневой пластичности 
также подразделяются по частотам (высоко- и низкочастот-
ные) по циклам проявления (активность — пассивность, 
напряженность — расслабленность, сокращение мышц — 
их удлинение и т. д.).

Л. Д. Назаренко отмечает сложное структурное содер-
жание пластичности, которая в различных видах мышеч-
ной деятельности имеет специфические разновидности 
и проявления, формирование каждого предусматривает 
использование определенной системы средств и методов, 
методических приемов, направленных на повышение арти-
стичности, грациозности, выразительности движений [3].

Физические нагрузки развития гибкости в составе пла-
стичности (этап 1) связаны с упражнениями для старшего 
возраста для развития гибкости, которые более целесоо-
бразно подразделить на следующие основные группы:

1. Пассивные (для растягиваемой группы мышц) дви-
жения, выполняемые за счет усилия других групп мышц 
(например, наклоны), 5—10 мин — 1 раз.

2. Растягивающие движения на тренажерах или с помо-
щью партнера, 3—5 мин — 1 раз.

3. Маховые или пружинные движения — эти упражне-
ния связаны с увеличением силы мышц, осуществляющих 
движение, но не настолько, чтобы причислять их к упражне-
ниям, развивающим активную подвижность, 4 мин — 1 раз.

4. Маховые или пружинные растягивающие движения с 
отягощениями, способствующие движению, 5 мин — 2 раза.

5. Расслабленные висы, 5 мин — 2 раза.
6. Удержание положения тела, в котором мышцы наи-

более растянуты, 5 мин — 2 раза.
Нами устанавливаются активно развивающиеся в пожи-

лом возрасте и наиболее выраженные проявления видов 
пластичности:

1. Физическая (двигательная) пластичность в процессе 
усиленного роста ребенка выражается повышенной пластич-
ностью опорно-двигательной системы (голосовой пластично-
стью: вербальной и вокальной) и других систем организма.

2. Коммуникативная пластичность человека выраже-
на легкостью обучения, восприятия и закрепления навы-
ков благодаря беспрепятственному проявлению уровневых 

и межуровневых коммуникаций, что связано отсутствием 
блоков, зажимов, комплексов и т. д.

3. Художественная психоэмоциональная пластичность 
человека связана с обучением взаимосвязи с внешним 
миром, социальной интеграцией и адаптацией, формовани-
ем психики. Она выражается открытостью эмоций и жела-
ний, быстрым переходам негативных и позитивных прояв-
лений, быстрой сменой настроения.

4. Интеллектуальная пластичность выражается спо-
собностью к обучению, развитию памяти и информацион-
ной избирательности. Пластическое воспитание позволя-
ет повысить интеллектуальный уровень ребенка, привить 
любовь к получению знаний, сформировать дисциплину и 
стремление к самообразованию.

5. Социально-деятельностная пластичность выраже-
на активной игровой деятельностью человека. Через игру 
формируются трудовые навыки, социальная совмести-
мость, распорядок дня, способность к общению и восприя-
тию, самовыражению и социальному творчеству.

6. Культуротворческая пластичность выражена стрем-
лением человека к творчеству, рисованию, танцу, пению. 
Занятия формируют творческие способности.

Исследование проводилось в течение года на базе 
коммерческого Центра пластического развития человека 
ООО «Остров» г. Омска (далее — Центр). Выборка прово-
дилась из расчета совокупной численности 250 посетителей 
пожилого возраста Центра на протяжении 2020—2023 гг., 
включающей 180 женщин (72 %) и 70 мужчин (28 %).  
В нем приняли участие 50 участников в возрасте 60—75 лет, 
из них в состав экспериментальной группы вошли 25 чел. 
(18 женщин и 7 мужчин), с которыми проводились экспе-
риментальные занятия по развитию двигательной пластич-
ности по технологии организации развивающей среды.  
В состав контрольной группы также вошли 25 чел. (18 жен-
щин и 7 мужчин), которые развивались в группе повышен-
ной физической активности.

Составляющие технологии организации развивающей 
среды представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Компоненты технологии организации развивающей среды 
в процессе повышения уровневой пластичности и физкультурно- 

оздоровительной деятельности людей пожилого возраста

Основу данной технологии составил принцип вовлече-
ния в создание развивающей среды различных творческих 
групп молодого, среднего и пожилого возраста. Следую-
щим этапом адаптационного развития является установле-
ние возрастной преемственности в развитии телесных сфер  
в межвозрастных группах волновой пластики. Последующий  
на третьем этапе тренинг энергоинформационного обмена  
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в полихудожественной деятельности способствует в даль-
нейшем переход на четвертый этап: восстановлению актив-
ности сфероидального движения в группах пожилого воз-
раста (60—65 лет).

Надо полагать, что компоненты технологии органи-
зации развивающей среды выходят на процесс повыше-
ния уровня пластичности и физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности людей пожилого возраста и опираются  
на следующие педагогические условия.

Вовлечение в создание развивающей среды групп пожи-
лого возраста тесно связано с физической (двигательной) 
пластичностью. Установление возрастной преемственности 
в развитии пластичности телесных сфер в межвозрастных 
группах волновой пластики определяется коммуникативной 
и социально-деятельностной пластичностью. Тренинг энер-
гоинформационного обмена в полихудожественной деятель-
ности опирается на художественную и интеллектуальную 
пластичность. Наконец, восстановление активности сферои-
дального движения в группах пожилого возраста (60—75 лет) 
происходит на основе культуротворческой пластичности.

В организацию развивающей среды были вовлечены 
все участники образовательного процесса — педагоги и 
участники Центра. Этому способствовало установление 
возрастной преемственности молодого, среднего и пожи-
лого возрастов в развитии пластичности телесных сфер  
в межвозрастных группах волновой пластики. Тренинг 
энергоинформационного обмен проявляется в процессе 
перехода в полихудожественную деятельность.

Наконец, восстановление активности сфероидального 
движения происходит исключительно в группах пожилого 
возраста (60—65 и 66—75 лет) на основе взаимодействия 
пластических сфер.

Физические нагрузки развития собственно пластично-
сти для старшего возраста измерялись с помощью уровня 
развития пластики движений различных звеньев тела был 
при использовании теста «Волна»: последовательные дей-
ствия, передающие движения от одного звена тела к друго-
му. Участниками делались следующие виды упражнений: 
1) «волна» руками — 2 мин (2 раза); 2) «волна» кистью 

пальцы в «замок» перед грудью — 4 мин (2 раза); 3) «вол-
на» туловищем из «круглого» полуприседа — 5 мин (1 раз).

Для определения пластичности движений тела исполь-
зовался тест «восьмерка» тазом (бедрами) — 3 мин (1 раз). 
Эти методики подробно описаны в литературе [20].

По пятибалльной шкале оценивались следующие крите-
рии пластичности: амплитуда движения, слитность, плав-
ность волны (движение не должно быть угловатым и рез-
ким), выраженность рисунка «восьмерки», в соответствии 
с рекомендациями Л. Д. Назаренко.

Оценка пластичности осуществлялась по пятибалль-
ной шкале по следующим показателями уровням оценки 
пластичности:

А. Гибкость в составе пластичности:
1. Амплитуда движений (максимальная, средняя, мини- 

мальная).
2. Гибкость в наклонах (угол сгибания — 45—50°).
3. Степень двигательной координации (высокая, сред-

няя, низкая).
Б. Собственно пластичность:
1. Гармония движений (согласованность, соразмерность 

движений): высокая, средняя, низкая.
2. Ритм телесных движений (пространственно-времен-

ной): четкий, сбивчивый, неустойчивый.
3. Слитность, плавность волны (высокая, движение 

угловатое, резкое).
4. Выраженность рисунка движений (четкая, средняя, 

слабая).
Критериями развития разных видов пластичности, на 

наш взгляд, являются следующие: основной (физическая 
сфероидальная пластичность): гибкость и гармоничность 
двигательного самоощущения человека. Дополнительные 
критерии в суммировании (многосферная пластичность), 
включающая в себя: А) коммуникативной (переключае-
мость внимания на партнера); Б) социально-деятельностной 
пластичности (общественная инициативность); В) художе-
ственной (полихудожественный талант); Г) интеллектуаль-
ной (гибкость и продуктивность интеллекта); Д) культуро-
творческой пластичности (открытость самореализации).

Рис. 2. Взаимосвязь основного критерия сфероидальной пластичности с дополнительными критериями
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Как видно из рис. 2, сфероидальная двигательная пла-
стичность определяет многосферную пластичность, кото-
рая складывается из пяти видов и рассчитывается по фор-
муле: Пл. мс. = Ком. пл. + СД. пл. + Худ. пл. + Инт. пл. +  
+ Ктв. пл. — и определяется по пятибалльной системе. 
Среднее число рассчитывалось по формуле: x = y / 5, — 
где x — среднее арифметическое показателей Ком. пл., 
СД. пл., Худ. пл., Инт. пл., Ктв. пл.; y — общая сумма баллов 
20 участников эксперимента; 5 — высшая оценка. Крите-
рий достоверности различий (t) определяется как разность 
между средними данными до (x1) и после (х2) эксперимен-
та: t = x1 ‒ х2.

Средние показатели многосферной пластичности в кон-
трольной и экспериментальной группах в начале и в конце 
эксперимента представлены в табл. 1 и 2.

Как видно из сравнения табл. 1 и 2, средний показатель 
многосферной пластичности в контрольной группе менял-
ся несущественно — с 2,46 до 3,28.

В экспериментальной группе это рост был более чем  
в 1,5 раза — с 2,78 до 4,6. Особенно отмечается рост ком-
муникативной, художественной и культуротворческой 
пластичности.

Получены результаты тестирования двигательной пла-
стичности по методике Л. Д. Назаренко, в которой учиты-
вались амплитуда движений количество упражнений, их 
длительность. Оценка проводилась следующим образом.  
В результаты заносились данные, оцениваемые по пяти-
балльной шкале, которые были свыше 4 баллов. Затем 
считались проценты успешных (4,0 и выше) участников 
эксперимента в группах. Процент успешности в развитии 
пластичности выразился в результатах, которые свидетель-
ствуют, что в ходе педагогического эксперимента в экспе-
риментальной группе двигательная пластичность возросла 
на 32 % (с 44 до 76 %), в то время как в контрольной этот 
рост составил всего лишь 16 % (с 40 до 76 %) (табл. 3).

Рассмотрим основные методы математической стати-
стики, использованные в процессе эксперимента. Было 
проведено тестирование пластичности по тесту «Волна»  
и составлен одномерный ряд результатов измерений, 
ранжирование — расположение результатов измерений  
в порядке убывания или возрастания, получена сумма всех 
результатов измерений и рассчитана средняя арифметиче-
ская показателей многосферной пластичности в контроль-
ной и экспериментальной группе в начале эксперимента. 
Затем была определена достоверность различий результа-
тов тестирования. Для этого полученное значение средних 
арифметических показателей Пл. мс. в экспериментальной 
группе сравнивалось с таковым в контрольной группе.

Таблица 1
Средние показатели многосферной пластичности  

в контрольной и экспериментальной группах  
в начале эксперимента

Группа

Критерии многосферной 
пластичности

Ком. 
пл.

СД. 
пл

Худ. 
пл.

Инт. 
пл.

Ктв. 
пл.

Экспериментальная 
группа

4,2 3,1 2,3 1,7 2,6

Контрольная группа 3,5 3,2 2,1 1,2 2,4
Критерий 
достоверности 
различий

0,7 0,1 0,2 0,5 0,2

Таблица 2
Средние показатели многосферной пластичности  

в контрольной и экспериментальной группах  
в конце эксперимента

Группа

Критерии многосферной 
пластичности

Ком. 
пл.

СД. 
пл

Худ. 
пл.

Инт. 
пл.

Ктв. 
пл.

Экспериментальная 
группа

5,0 4,6 4,2 4,7 4,6

Контрольная группа 3, 6 3,9 3,4 2,8 2,7
Критерий 
достоверности 
различий

1,4 0,8 0,8 1,9 1,9

Таблица 3
Развитие успешности в двигательной пластичности 

в Центре пластического развития человека 
ООО «Остров» г. Омска

Группа

Процент успешности  
в развитии пластичности 

свыше 4 баллов, %
Критерий 

достоверности 
различийдо 

эксперимента 
после 

эксперимента
Экспери-
ментальная 
группа

44 76 32

Контрольная 
группа 40 56 16

Итак, статистическая достоверность различий обосновы-
вается следующим: использованием специфического метода 
тестирования «Волна», методов математической статисти-
ки через сравнение средних арифметических показателей, 
объективность измерений, надежность критериев оценки 
пластичности. Следовательно, полученные различия в кон-
трольной и экспериментальной группах могут считаться  
не только существенными, но и вполне достоверными.

Результаты. Обобщая и анализируя полученные данные, 
мы получили следующие результаты, соотносимые с гипо-
тезой исследования. Это данные философских наук о вол-
новой сущности высоко- и низкочастотных вибраций, кото-
рые соотносятся с особенностями педагогических условий 
пространственной развивающей среды и ее атрибутов. Кро-
ме того, полученные обобщения выходят на разработанную 
нами структуру и динамику сфероидального движения, выра-
женную в видах пластичности и в принципах полярности и 
высокочастотности. Педагогический анализ многоуровневой 
пластичности позволил выявить ее виды в опытно-экспери-
ментальном исследовании по повышению творчества за счет 
развития пластичности людей пожилого возраста.

Содержание оздоровительных занятий включает в себя 
ряд физических нагрузок, развивающих гибкость в составе 
пластичности на первом этапе развития, которые связаны  
с пассивными и активными упражнениями по растягива-
нию мышц на тренажерах, увеличением силы мышц, акти-
визацией движений в целом, растягивающими движениями 
с помощь махов и пружинными растяжками, расслабля-
ющими висами, развитием равновесия в различных поло-
жениях тела. Данный комплекс активизирует мышечную 
активность, способствует группировке движений и разви-
вает двигательную пластичность, создавая основу дальней-
шего творческого развития на втором этапе эксперимента.
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Очевидно, что творческая деятельность в Центре улуч-
шилась за счет влияния показателей размеренности, рит-
мичности, плавности движений в процессе выполнения 
физических нагрузок, телесной выразительности движений  
на гармоничность двигательного самоощущения человека  
и затем — на образное самовыражение и интеллектуальную 
активность, творческую коммуникацию и расширение видов 
творческой деятельности, открытость самореализации.

 Таким образом, подтвердилась и уточнилась рабо-
чая гипотеза исследования. Созданная в оздоровительных 
центрах условно-пространственная развивающая среда, 
построенная на основе физических вибраций, способство-
вала не только возрастным адаптационным процессам, 
повышению сфероидальной и уровневой пластичности 
людей пожилого возраста, но и значительно расширила 
сферу их творческой деятельности.

Это доказывается действенностью основного и допол-
нительного критериев развития физической сфероидальной 
пластичности: гибкости и гармоничности двигательного 
самоощущения человека, а также многосферной пластич-
ности, включающей: А) коммуникативную; Б) социаль-
но-деятельностную; В) художественную; Г) интеллекту-
альную; Д) культуротворческую пластичность, — а также 
положением о том, что двигательная пластичность опреде-
ляет указанную выше многосферную пластичность.

Более активное вовлечение в создание развивающей 
среды групп посетителей пожилого возраста тесно связа-
но с усилением показателей физической пластичности в 
процессе выполнения большего количества упражнений, 
их четкости. Удалось установить возрастную преемствен-
ность в развитии пластичности телесных сфер при взаимо-
действии разных участников (60—65 и 66—75 лет) с груп-
пами по развитию волновой пластики, что существенно 
повлияло на их коммуникативную и социально-деятель-
ностную пластичность. Оказался показательным тренинг 
энергоинформационного обмена в танцедвигательной 
деятельности, гимнастику с опорой на развивающуюся 
художественную и интеллектуальную пластичность. Вос-
становление физической активности в группах пожилого 
возраста (60—75 лет) также сопровождалось усилением 
культуротворческой пластичности.

Заключение
Нами получены данные философских наук о волновой 

сущности высоко- и низкочастотных вибраций, определены 
педагогические условия пространственной развивающей сре-
ды и ее атрибуты. Кроме того, разработана структура видов 
многосферной пластичности, в основу которой положена дви-
гательная пластичность и особенности сфероидального дви-
жения. Проведение опытно-экспериментальной работы пока-
зало рост видов двигательной пластичности и возможности 
повышения творчества людей пожилого возраста.

В итоге исследования проведен срез результатов вне-
дрения компонентов технологии организации развиваю-
щей среды в процессе повышения уровневой пластично-
сти и физкультурно-оздоровительной деятельности людей 
пожилого возраста.

Полученные результаты исследования позволили сфор-
мулировать следующие выводы:

1. Действительно, создание в оздоровительных центрах 
педагогических условий пространственной развивающей 
среды для пожилых людей на основе их физической актив-
ности и направленности на творчество будет способство-

вать не только повышению двигательной пластичности 
людей пожилого возраста, но и расширению сферы твор-
ческой деятельности за счет выхода на другие виды много- 
сферной пластичности.

2. Данные философских наук о волновой сущности 
высоко- и низкочастотных вибраций соотносятся с особен-
ностями педагогических условий пространственной разви-
вающей среды и ее атрибутов.

3. Структура и динамика сфероидального движения 
выражается в видах пластичности, принципах полярности 
и высокочастотности.

4. Действенной формой в установлении возрастной 
преемственности в развитии пластичности телесных сфер  
в межвозрастных группах является тренинг энергоинфор-
мационного обмена в творческой деятельности.

5. Восстановление активности двигательной пластичности  
в сфероидальном движении в группах пожилого возраста позво-
ляет выйти на многосферную пластичность (коммуникативную, 
социально-двигательную, художественную, интеллектуальную 
и культуротворческую) и расширение сфер творчества.

6. При этом компоненты технологии организации раз-
вивающей среды направлены на повышение уровня пла-
стичности и физкультурно-оздоровительной деятельности 
людей пожилого возраста.

7. Комплекс оздоровительных занятий в Центре пла-
стического развития человека «Остров» показал эффек-
тивность в непосредственном влиянии на состояние мышц, 
активизацию движений, позволил развить разновекторные 
траектории физических нагрузок, направленных на разви-
тие гибкости, плавности движений разных категорий и воз-
растных групп пожилых людей, создал основу дальнейше-
го развития в многосферной пластичности.

Данное исследование вносит существенный вклад  
в развитие прикладного направления педагогической нау-
ки, связанное с акмеологическим развитием людей старше-
го возраста в русле формирования здорового образа жизни 
при повышенной физической активности.

В связи с полученными результатами можно дать сле-
дующие научно-практические рекомендации. Процесс 
расширения сферы творческих занятий за счет много- 
сферности пластичности и физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности людей пожилого возраста опирается на 
следующие педагогические условия: тесная связь с физи-
ческой (двигательной) пластичностью, коммуникативная 
и социально-деятельностная детерминация возрастной 
преемственности в развитии пластичности телесных сфер  
в межвозрастных группах, опора на энергоинформацион-
ный обмен в полихудожественной деятельности при тре-
нинге волновой пластики, преобладание культуротворче-
ской пластичности при восстановлении активности сфе-
роидальногодвижения в группах пожилого возраста.

Практическая значимость исследования определяется 
тем, что разработанная технология может быть использована 
педагогами, работающими с людьми пожилого возраста, для 
организации развивающего оздоровительного и творческого 
пространства в культурно-досуговой и социальной сферах.

Основные направления дальнейших исследований могут 
быть следующими: исследования отражения эстетики и 
грациозности двигательной пластичности пожилых людей  
в искусстве, преемственности технологий двигательной пла-
стичности, влияние уровней физической активности пожи-
лых людей на пластичность, связь креативности и  много- 
сферной пластичности пожилых людей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

Аннотация. В статье раскрывается проблема психо-
логической безопасности преподавателей высших учебных 
заведений в условиях цифровой трансформации образования 
с точки зрения установления стресс-факторов и обозначения 
путей преодоления основных угроз нормального психологиче-
ского фона работников высшей школы. Используя систем-
но-структурный подход, классификацию, сравнительный 
анализ и генерализацию, авторы устанавливают содержа-
ние категории «психологическая безопасность», вскрывают 
субъективные угрозы психологической безопасности препо-
давателя вуза, обозначают объективные угрозы психологи-
ческой безопасности преподавателя вуза, предлагают пути 
преодоления выявленных угроз психологической безопасности 
объективного и субъективного плана. Детальному рассмо-
трению подвергаются такие угрозы психологической безопас-
ности преподавателя высшей школы субъективного порядка, 
как распространение и прогрессирование профессионально-
го выгорания, склонность к конфликтному поведению и/или 
неспособность разрешать конфликты со студентами, колле-
гами, руководством, низкий уровень профессиональных ком-
петенций преподавателя, в т. ч. отсутствие навыков комму-
ницирования. Также авторы констатируют ряд объектив-
ных угроз психологической безопасности преподавателя вуза: 
падение авторитета преподавателя как носителя уникаль-

ных знаний и компетенций в условиях цифровой трансфор-
мации, отсутствие в российской образовательной системе 
четких представлений о разграничении научной и преподава-
тельской деятельности, низкий уровень оплаты труда пре-
подавателей высшей школы, делегирование преподавателям 
механических и рутинных обязанностей низового уровня, явно 
не соответствующих высокой квалификации работника выс-
шей школы. В заключение предлагаются меры преодоления и 
нивелирования выявленных угроз: снижение учебной нагруз-
ки преподавателей при кратном повышении ставок оплаты 
труда за единицу времени, активное вовлечение и развитие 
системы психологической консультации внутри высших учеб-
ных заведений, ужесточение требований к качеству знаний и 
навыков потенциальных кандидатов на замещение препода-
вательских должностей, освобождение преподавателей от 
выполнения ряда функций и задач, присущих непосредственно 
научным работникам, исключение из преподавательских обя-
занностей осуществления той работы, которая не требует 
специальных профессиональных знаний и может быть пору-
чена работникам методических отделов.

Ключевые слова: высшие учебные заведения, преподава-
тель, психологическая безопасность, трудовая мотивация, 
компетенции, учебная работа, методическая работа, научная 
деятельность, цифровизация, профессиональное выгорание
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Original article

PSYCHOLOGICAL SAFETY OF A UNIVERSITY EDUCATOR  
IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education (pedagogical sciences)

Abstract. This publication is devoted to the disclosure of 
the problem of psychological safety of teachers of higher edu-
cational institutions in the context of digital transformation of 
education from the point of view of establishing stress factors 

and identifying ways to overcome the main threats to the normal 
psychological background of higher school employees. Using 
a system-structural approach, classification, comparative 
analysis and generalization, the authors establish the content  
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of the category “psychological safety”, reveal subjective threats to 
the psychological safety of a university teacher, identify objective 
threats to the psychological safety of a university teacher, suggest 
ways to overcome the identified threats to psychological safety of 
an objective and subjective plan. Such subjective threats to the 
psychological safety of a higher school teacher as the spread and 
progression of professional burnout, a tendency to conflict behav-
ior and/or inability to resolve conflicts with students, colleagues, 
management, a low level of professional competences of the 
teacher, including lack of communication skills, are subjected to 
detailed consideration. The authors also state a number of objec-
tive threats to the psychological safety of a university teacher: the 
decline in the authority of a teacher as a carrier of unique knowl-
edge and competences in the context of digital transformation, 
the lack of clear ideas in the Russian educational system about 
the differentiation of scientific and teaching activities, the low 
level of remuneration for higher school teachers, the delegation 

of mechanical and routine duties to teachers at the grassroots 
level, which clearly do not correspond to high qualifications of 
a higher school employee. In conclusion, measures are proposed 
to overcome and level out the identified threats: reducing the 
teaching load of teachers with a multiple increase in wage rates 
per unit of time, actively involving and developing a system of 
psychological counseling within higher educational institutions, 
tightening requirements for the quality of knowledge and skills of 
potential candidates for teaching positions, freeing teachers from 
performing a number of functions and tasks inherent in directly to 
researchers, exclusion from teaching duties of carrying out that 
work, which does not require special professional knowledge and 
can be assigned to employees of methodological departments.

Keywords: higher educational institutions, teacher, psy-
chological safety, work motivation, competences, educational 
work, methodical work, scientific activity, digitalization, pro-
fessional burnout

For citation: Erzyleva I. A., Mamaeva Yu. A. Psychological safety of a university educator in the context of digital transformation 
of education. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):360—364. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.952.

Введение
Актуальность избранной темы исследования объясня-

ется непрекращающимся переходом общества к постинду-
стриальной стадии своего развития, частью которого следу-
ет считать идущую в настоящее время цифровую трансфор-
мацию (цифровизацию), под которой понимается «процесс 
перехода предприятия или целой экономической отрасли 
на новые модели бизнес-процессов, менеджмента и спосо-
бов производства, основанных на информационных техно-
логиях… повсеместное внедрение цифровых технологий в 
разные сферы жизни: промышленность, экономику, обра-
зование, культуру, обслуживание» [1, с. 4]. Цифровая эво-
люция, представляя собой комплексное и всеохватное явле-
ние, отразилась, в том числе, на сфере высшей школы и, 
в частности, на профессорско-преподавательском составе, 
что имеет как объективное (смену методик преподавания), 
так и субъективное (восприятие преподавателями педаго-
гического процесса) измерение.

Отсюда возникает насущная потребность в исследовании 
проблемы психологического состояния преподавателя высшей 
школы в условиях новой цифровой реальности, а точнее — 
проблемы психологической безопасности лиц, вовлеченных в 
педагогическую деятельность высших учебных заведений.

Обозначение изученности проблемы следует разде-
лить на три вектора: становление и динамика информаци-
онного общества, процессы цифровой трансформации, пси-
хологическая безопасность.

Тематика становления и динамики информационного 
общества получила развитие в трудах А. Турена, А. Этци-
они, М. Кастельса, В. Фукса, Дж. К. Гэлбрейта, Ф. Махлу-
па, Э. Тоффлера, Д. Белла и др. Среди российских уче-
ных заметный вклад в изучение данной проблемы внесли 
А. Б. Климова, К. Э. Багирова, К. К. Колин, А. М. Туфе-
тулов, Е. И. Сухов, В. Н. Лексин [2], О. А. Гринева [3], 
М. Б. Напсо [4], А. В. Вербенская [5], Н. В. Маслодудова [6], 
В. С. Усков [7], Н. А. и С. И. Некрасовы [8], С. В. Орлов [9], 
Е. А. Погонина [10] и др.

Вопросы цифровой трансформации изучались таки-
ми исследователями, как А. Р. Юмашева, А. Е. Коньков, 
С. Б. Огнивцев, Н. А. Фроленко, Ю. В. Осипова, В. В. Соро-
чан, Н. П. Гаврилюк, Ю. А. Колесников, В. П. Городецкий, 
В. Л. Макаров, М. И. Лугачев, А. А. Алексеев, Г. Т. Хай-

руллин, Е. В. Гордеева, Ш. Г. Мурадян, А. С. Жажоян, 
А. И. Шульмина и др.

Проблема психологической безопасности нашла отраже-
ние в изысканиях К. Д. Савиковой, Г. М. Шигабетдиновой, 
А. Ю. Лазаревой, Г. Г. Вербиной, Ю. В. Смык, А. Ю. Качим-
ской, М. Р. Арпентьевой. Вместе с тем узкоспециализирован-
ная проблема психологической безопасности преподавателя 
высшей школы изучалась такими авторами, как К. А. Холуева 
и А. Ю. Мухарлямова, С. Ю. Жданова [11], С. Ф. Сергеев и 
В. А. Якунин, М. С. Заочинский [12].

Целесообразность разработки темы обусловливает-
ся неоценимой ролью и значением преподавателя высшей 
школы как ключевого звена в процессе подготовки кадров 
для народного хозяйства и образовательной сферы. Совре-
менное информационное общество с точки зрения процес-
са информационной циркуляции характеризуется не только 
кратным увеличением количества знаний, сведений и дан-
ных, но и их общедоступностью. В этих условиях студен-
ты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по линии 
информационно-библиотечных систем имеют доступ  
к исчерпывающему пулу учебников, учебных пособий, 
монографий, статей, материалов конференций и пр., что, 
казалось бы, благоприятствует извлечению личности пре-
подавателя из процесса получения теоретических знаний. 
Тем не менее, невзирая на очевидную траекторию упро-
щения доступа к фундаментальным знаниям, работник 
высшей школы остается актором социализации молодежи 
и организатором образовательного процесса, направляю-
щим и координирующим освоение теоретических знаний 
и приращение практикоориентированных компетенций. И, 
в свою очередь, психологическая защищенность препода-
вателей выступает в роли необходимого и предваряюще-
го условия эффективного построения педагогической дея-
тельности, что в конечном счете свидетельствует о целесо-
образности разработки данной проблематики.

Научная новизна настоящей статьи состоит в уникаль-
ном авторском обобщении проблем, с которыми сталкивается 
преподаватель высшей школы при осуществлении профессио-
нальной деятельности и которые наносят существенный урон 
психологической безопасности работнику высшей школы.

Цель публикации — раскрытие проблемы психоло-
гической безопасности преподавателей высших учебных 
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заведений в условиях цифровой трансформации образова-
ния с точки зрения установления стресс-факторов и обо-
значения путей преодоления основных угроз нормального 
психологического фона работников высшей школы.

Задачи статьи: 1) установление содержания категории 
«психологическая безопасность»; 2) вскрытие субъектив-
ных угроз психологической безопасности преподавателя 
вуза; 3) обозначение объективных угроз психологической 
безопасности преподавателя вуза; 4) предложение путей 
преодоления выявленных угроз психологической безопас-
ности объективного и субъективного плана.

Теоретическая значимость работы состоит в выявле-
нии и обобщении основных угроз психологической безо-
пасности работника высшей школы на основе релевантного 
профессионального опыта автора.

Практическая значимость работы объясняется воз-
можностью учета обозначенных рекомендаций по нивели-
рованию угроз профессиональной безопасности руководи-
телями высших учебных заведений, а также должностными 
лицами отраслевых органов государственной власти в сфе-
ре высшего образования.

Методологической базой исследования послужили 
системно-структурный подход, классификация, сравни-
тельный анализ, генерализация.

Основная часть
В российской научной печати существует заметный 

массив определений дефиниции «психологическая безо-
пасность», сводящих термин к социально-психическому 
благополучию (благотворному самоощущению, эмоцио-
нальному, интеллектуальному и персональному комфор-
ту), а также к отсутствию или, по крайней мере, минимиза-
ции типичных жизненных ситуаций, направленных на дис-
баланс внутреннего мира индивида. Таким образом, первая 
часть трактовки психологической безопасности выстраива-
ется в позитивном ключе, как свобода для укрепления бла-
гополучия, в то время как вторая часть трактовки строит-
ся на негативных основаниях, как свобода от воздействия  
и влияния неблагоприятных факторов внешней среды.

Вместе с тем в качестве рабочего определения можем 
взять трактовку психологической безопасности как «состо-
яния индивидуальной, групповой и общественной защи-
щенности социальных субъектов разноуровневой общно-
сти, различной системно-структурной и функциональной 
организации от последствий воздействия факторов, ведущих  
к дисфункциональным социальным процессам» [13, с. 647].

Определение психологической безопасности показыва-
ет, что основа данного душевного состояния кроется в как 
можно более максимальном дистанцировании от факторов, 
вносящих дисбаланс в процесс восприятия мира и персо-
нальное поведение в действительных социальных связях и 
отношениях, которое основывается на таком восприятии. 
Однако в научных исследования отражены и более ком-
плексные подходы к установлению существа психологиче-
ской безопасности, с точки зрения которых психологиче-
ская безопасность предстает в виде конгломерата ведущих 
социальных ценностей — устойчивости общественного 
сознания и коммуникативного пространства, дистанци-
рования от насаждения страхов и тревожных состояний, 
социального доверия и ощущения перспективы. При этом, 
если развивать данную точку зрения, следует заметить, что 
внешним фоном психологической безопасности выступает 
фундаментальное состояние общественного согласия, под 

которым А. Р. Филиппов и О. Г. Новиков понимают ситу-
ацию, «при которой индивиды, социальные образования 
(институты) и субъекты публичной власти имеют некие 
общие точки соприкосновения, становящиеся основой 
политической интеграции и кооперации» [14, с. 15].

Психологическая безопасность преподавателя высшей 
школы, равно как и психологическая безопасность личности 
в целом, с нашей точки зрения, должна рассматриваться пре-
жде всего в разрезе объективных и субъективных факторов, 
угрожающих нормальному, здоровому состоянию психики. 
Такое изучение психологической безопасности от обратного, 
т. е. на основе установления угроз психической стабильности, 
методологически видится более продуктивным, чем раскры-
тие констант психической нормы, т. к. последние, в общем 
и целом, довольно понятны: разнообразие форм человече-
ской активности, препятствующее снижению концентрации  
от монотонного выполнения одних и тех же задач, рацио-
нальное распределение трудовой нагрузки, предохраняющее  
от профессионального выгорания, конгруэнтность — вну-
тренняя целостность, выражающаяся в гармонизации отно-
шений между внутренними эмоциями, оценками и мыслями, 
с одной стороны, и поведением в ходе действительных соци-
альных актов, с другой стороны, соответствие выполняемых 
задач психическому профилю личности и заложенным (в т. ч. 
наработанным) компетенциям и пр.

Впрочем, вынуждены заметить, что в дискурсе имеет 
место и другой подход к выделению угрожающих факторов, 
согласно которому угрозы препарируются на внутренние 
(психологический дисбаланс, эмоциональное напряжение, 
нестабильность психических состояний и невозможность 
их полного контроля) и внешние (податливость к сторонним 
вредоносным воздействиям других людей, негативные усло-
вия образовательной среды). Считаем, что подобный подход 
вполне пригоден для синтезирования с членением угроз пси-
хологической безопасности на объективные и субъективные, 
а потому далее будет нами частично заимствован.

Развивая мысль о делении угроз психологической без-
опасности преподавателя вуза в условиях цифровой транс-
формации на объективные и субъективные, заметим, что  
к объективным угрозам относятся те деструктивные факторы, 
которые детерминируются условиями внешней среды, а пото-
му практически не зависят от воли и сознания преподавателя.  
В свою очередь, субъективные угрозы проистекают из вну-
треннего мира работника высшей школы и определяются пре-
имущественно индивидуальной сферой психического. Вместе 
с тем не можем оставить без внимания то обстоятельство, что 
данное деление носит весьма условный характер, поскольку  
в действительной жизни имеют место весьма сложные пере-
плетения объективных и субъективных факторов.

К угрозам психологической безопасности преподавате-
ля высшей школы субъективного порядка относятся:

‒ распространение и прогрессирование профессио-
нального выгорания, которое, по мнению А. С. Суржик, 
основывается, в первую очередь, на процессе цифровой 
трансформации, порождающем «хаотичный переход на 
дистанционное обучение, изменения стандартов и про-
грамм образовательной деятельности, быстрое изменение 
технических аспектов преподавания» [15, с. 100]; профес-
сиональное выгорание приводит к заметному падению 
мотивации качественного ведения преподавательской дея-
тельности, освоения новых методик организации и прове-
дения учебного процесса, подбора научных и учебно-мето-
дических материалов, и иногда — к практически полному 
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выключению преподавателя из ведения занятий и комму-
никаций со студентами (например, преподаватель вместо 
осмысленного ведения лекции занимается механическим 
чтением материалов с конспекта, планшета, ноутбука или 
экрана презентаций, а семинары проходят как поток высту-
плений докладчиков без дискуссии и вовлечения препода-
вателя в процесс); развивающееся и некупированное про-
фессиональное выгорание приводит к депрессии — стой-
кой потери мотивации к преподавательской деятельности, 
порождающей внутренний конфликт между текущим поло-
жением преподавателя и желаемым образом действий;

‒ склонность к конфликтному поведению и/или неспособ-
ность разрешать конфликты со студентами, коллегами, руко-
водством (очевидно, что психологически комфортная препо-
давательская деятельность, будучи постоянной интеракцией  
с людьми как по вертикали, так и по горизонтали, имеет в 
качестве основы благоприятный микроклимат внутри той сре-
ды, где происходит взаимодействие; если внутри такой среды 
имеют место всевозможные столкновения интересов, среда 
становится неблагоприятной для коммуникаций, а значит, для 
адекватного применения профессиональной функции);

‒ низкий уровень профессиональных компетенций пре-
подавателя, в т. ч. отсутствие навыков коммуницирования  
(с одной стороны, речь идет о слабой академической и педаго-
гической подготовке работника высшей школы, с другой сто-
роны — об отсутствии ораторских и организационных навы-
ков, в т. ч. об отсутствии харизматических качеств, способных 
вовлекать студентов в образовательный процесс).

К угрозам психологической безопасности преподавате-
ля высшей школы объективного порядка относятся:

‒ падение авторитета преподавателя как носителя уни-
кальных знаний и компетенций в условиях цифровой транс-
формации (в современных реалиях стремительного и непре-
кращающегося увеличения потока данных большинство учеб-
ной информации, излагаемой на лекционных и семинарских 
занятиях, находится в свободном доступе в сети «Интернет»,  
в силу чего многие студенты не понимают, для чего им полу-
чать от преподавателя ту информацию, которую они могут 
приобрести и без него; преодоление данной объективной 
угрозы психологической безопасности преподавателя, сопря-
женной с потерей авторитета в глазах студенчества и обес-
цениванием преподавательского труда, может происходить 
в направлении практической ориентации учебных курсов (в 
том случае, когда сам преподаватель вовлечен в практическую 
профессиональную деятельность) или создании авторских 
программ по читаемым дисциплинам, построенным либо на 
уникальном видении проблематики, либо на использовании 
оригинальной или нераспространенной информации);

‒ отсутствие в российской образовательной системе чет-
ких представлений о разграничении научной и преподава-
тельской деятельности (научная деятельность связана с изу-
чением объективного мира в целях эвристического познания 
реальности, открытия новых явлений, феноменов и законо-
мерностей, обоснованном пересмотре существующих кон-
цепций и исследовательских методов, в то время как препо-
давательская деятельность направлена не на открытие нового, 
а на распространение тех знаний, которые уже имеют место 
в научной парадигме; таким образом, на практике возникает 
дивергенция между тем, что должен делать преподаватель, и 
тем, что от него в реальности требует руководство — публи-
кации в научных журналах высокого уровня, участие в науч-
но-исследовательских работах, выпуск монографий по узко-
профильным темам и пр.; иначе говоря, к традиционному пре-

подавательскому функционалу происходит примешивание 
несвойственных функций, на исполнение которых приходит-
ся заимствовать значительную часть ограниченной энергии, 
которая «убывает» от преподавательской активности);

‒ низкий уровень оплаты труда преподавателей высшей 
школы (логика дифференцированной оплаты труда в зависи-
мости от степени приложения интеллектуального компонен-
та, как видится, предполагает, что трудовая функция с боль-
шей умственной насыщенностью влечет большую оплату тру-
да, это означает, что преподаватели высшей школы должны 
относиться к одной из самых высокооплачиваемых кадровых 
позиций; на практике же возникает ситуация, при которой 
сотрудники сферы услуг из частных компаний со средним 
специальным образованием или даже без такового имеют 
заработную плату на уровне преподавательской или выше; 
данное обстоятельство заметным образом снижает мотива-
цию работников высшей школы и, как следствие, приводит  
к заметному снижению качества образовательного процесса);

‒ делегирование преподавателям механических и рутин-
ных обязанностей низового уровня, явно не соответствующих 
высокой квалификации работника высшей школы (одной из 
обязанностей преподавателя является разработка и подготов-
ка рабочих программ дисциплин, куда входит не только рас-
крытие тем и содержания курса, что, безусловно, относится 
к прерогативе преподавателя, но и механическое заполнение 
таблиц с распределением учебной нагрузки, что вполне под 
силу специалистам методических отделов и не требует погру-
женности в специфику разрабатываемого курса; на практи-
ке преподавателям приходится комбинировать выполнение 
свойственных и несвойственных функций высшего порядка, 
что приводит к редукции преподавательского потенциала до 
обязанностей методистов и, несомненно, негативным образом 
сказывается на самооценке преподавателей).

Заключение
В заключение обозначим пути преодоления выявленных 

нами субъективных и объективных угроз психологической 
безопасности преподавателей высших учебных заведений. 
Субъективные угрозы могут быть сглажены или нивелиро-
ваны посредством проведения следующих мероприятий:

– снижение учебной нагрузки преподавателей при крат-
ном повышении ставок оплаты труда за единицу времени, 
что будет способствовать высвобождению времени на веде-
ние иной, не связанной с преподаванием, деятельности и тем 
самым купирует в ряде случаев профессиональное выгорание;

– активное вовлечение и развитие системы психологи-
ческой консультации внутри высших учебных заведений, 
что позволит преподавателям чаще обращаться к профес-
сиональным психологам при возникновении проблем вну-
треннего плана — как связанных напрямую с преподава-
тельской деятельностью, так и охватывающих иные аспек-
ты индивидуальной жизнедеятельности;

– ужесточение требований к качеству знаний и навыков 
потенциальных кандидатов на замещение преподавательских 
должностей, что в некоторой степени исключит ведение пре-
подавательской деятельности теми, кто не обладает доста-
точным академическим багажом и профессионализмом;

– освобождение преподавателей от выполнения ряда функ-
ций и задач, присущих непосредственно научным работникам;

– исключение из преподавательских обязанностей осу-
ществления той работы, которая не требует специальных 
профессиональных знаний и может быть поручена работ-
никам методических отделов.



364

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, май № 2(67). Подписной индекс – 85747

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Хайруллин Г. Т. О цифровизации образования // Глобус: психология и педагогика. 2020. № 3(38). С. 4—7.
2. Лексин В. Н. Синтез общества потребления и информационного общества // Контуры глобальных трансформаций: 

политика, экономика, право. 2020. Т. 13. № 2. С. 195—211. DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-2-10.
3. Гринева О. А. Информационная перегрузка человека в информационном обществе // Миссия конфессий. 2022. 

Т. 11. № 8. С. 193—199.
4. Напсо М. Б. Информационное общество: реалии и риски // Власть истории — история власти. 2022. Т. 8. № 6. С. 50—58.
5. Вербенская А. В. Противостояние информационной агрессии в информационном обществе: проблемы и перспекти-

вы // The Newman In Foreign Policy. 2022. № 65(109). Vol. 2. С. 53—56.
6. Маслодудова Н. В. Влияние информационного общества на социальные отношения // Социология. 2022. № 6. С. 74—82.
7. Усков В. С. Развитие информационного общества в РФ: проблемы и перспективы // Экономические и социальные 

перемены: факты, тенденции, прогноз. 2022. Т. 15. № 2. С. 120—137. DOI: 10.15838/esc.2022.2.80.8.
8. Некрасова Н. А., Некрасов С. И. Проблемы становления информационного общества в России // Экономические и 

социально-гуманитарные исследования. 2022. № 1(33). С. 152—158.
9. Орлов С. В. К вопросу об основных подходах к изучению формирования информационного общества в России // 

Клио. 2024. № 02(206). С. 208—217.
10. Погонина Е. А. Трансформация социального действия в реалиях информационного общества // Общество: филосо-

фия, история, культура. 2023. № 4. С. 110—114. DOI: 10.24158/fik.2023.4.16.
11. Жданова С. Ю. Роль психологической службы в обеспечении психологической безопасности в вузе // Социальные 

и гуманитарные науки: теория и практика. 2022. № 1(6). С. 194—208.
12. Заочинский М. С. Проблема психологической безопасности в образовании // Скиф. Вопросы студенческой науки. 

2021. № 7(59). С. 107—113.
13. Лазарева А. Ю. Психологическая безопасность личности // Форум молодых ученых. 2019. № 4(32). С. 646—649.
14. Филиппов А. Р., Новиков О. Г. Теоретические подходы к исследованию общественного согласия // Социально-по-

литические науки. 2023. Т. 13. № 5. С. 13—28.
15. Суржик А. С. Профессиональное выгорание преподавателей // Наука и образование сегодня. 2022. № 1(70). С. 100—101.

REFERENCES

1. Khairullin G. T. On digitalization of education. Globus: psikhologiya i pedagogika = Globus: psychology and pedagogy. 
2020;3(38):4—7. (In Russ.)

2. Leksin V. N. Synthesis of Consumer Society and Information Society. Kontury global`nykh transformatsii: politi-
ka, ekonomika, pravo = Outlines of global transformations: politics, economics, law. 2020;13(2):195—211. (In Russ.) DOI: 
10.23932/2542-0240-2020-13-2-10.

3. Grineva O. A. Human information overload in the information society. Missiya konfessii = Mission confessions. 
2022;11(8):193—199. (In Russ.)

4. Napso M. B. Information society: realities and risks. Vlast` istorii — istoriya vlasti = The power of history - the history of 
power. 2022;8(6):50—58. (In Russ.)

5. Verbenskaya A. Confronting information aggression in the information society: problems and prospects. The Newman  
In Foreign Policy. 2022;65(109)-2:53—56. (In Russ.)

6. Maslodudova N. V. The influence of the information society on social relations. Sotsiologiya = Sociology. 2022;6:74—82. 
(In Russ.)

7. Uskov V. S. Development of the information society in the Russian Federation: Problems and prospects. Economic and Social 
Changes: Facts, Trends, Forecast. 2022;15(2):120—137. DOI: 10.15838/esc.2022.2.80.8.

8. Nekrasova N. A., Nekrasov S. I. Problems of formation of information societies in Russia. Ekonomicheskie i sotsial`no-gumani-
tarnye issledovaniya = Economic and social research. 2022;1(33):152—158. (In Russ.) DOI: 10.24151/2409-1073-2022-1-152-158.

9. Orlov S. V. On the Issue of the Main Approaches to Studying the Formation of the Information Society in Russia. Klio. 
2024;02(206):208—217. (In Russ.)

10. Pogonina E. A. The transformation of social action in the realities of the information society. Obshchestvo: filosofiya, istori-
ya, kul`tura = Society: philosophy, history, culture. 2023;4:110—114. (In Russ.) DOI: 10.24158/fik.2023.4.16.

11. Zhdanova S. Yu. The role of the psychological service in ensuring psychological security at the university. Sotsial`nye i 
gumanitarnye nauki: teoriya i praktika = Social sciences and humanities: theory and practice. 2022;1(6):194—208. (In Russ.)

12. Zaochinsky M. S. The problem of psychological safety in education. Skif. Voprosy studencheskoi nauki. 2021;7(59):107—
113. (In Russ.)

13. Lazareva A. Y. Psychological safety of the personality. Forum molodykh uchenykh. 2019;4(32):646—649. (In Russ.)
14. Filippov A. R., Novikov O. G. Theoretical approaches to the study of social harmony. Sotsial`no-politicheskie nauki. 

2023;13(5):13—28. (In Russ.)
15. Surzhik A. S. Professional burnout of teachers. Nauka i obrazovanie segodnya. 2022;1(70):100—101. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 15.02.2024; одобрена после рецензирования 20.03.2024; принята к публикации 28.03.2024.
The article was submitted 15.02.2024; approved after reviewing 20.03.2024; accepted for publication 28.03.2024.



365

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, May No. 2(67). Subscription index – 85747

© Сагателова Л. С., 2024

Научная статья
УДК 373.016:51
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.953

Liana Sergeyevna Sagatelova
Candidate of Pedagogy,
Associate Professor of the Department of Probability Theory  
and Applied Mathematics,
Moscow Technical University of Communications and Informatics;
Associate Professor of the Department of Basic Sciences 2,
Bauman Moscow State Technical University
Moscow, Russian Federation
lisersag@mail.ru
ORCID: 0000-0003-0874-3784
Scopus AuthorID: 426934

Лиана Сергеевна Сагателова
канд. пед. наук, 

доцент кафедры теории вероятностей  
и прикладной математики,

Московский технический университет связи и информатики;
доцент кафедры ФН2,

Московский государственный технический университет им. Баумана
Москва, Российская Федерация

lisersag@mail.ru
ORCID: 0000-0003-0874-3784

Scopus AuthorID: 426934

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
КАК ОБЪЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ: СИСТЕМНЫЙ И СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Необходимость в обеспечении подраста-
ющего поколения математическим образованием, ориен-
тированным на перспективные потребности общества, 
предполагает его проектирование. Решение обозначенной 
проблемы обусловливает разработку теоретико-мето-
дологических основ проектирования математического 
образования в общеобразовательных организациях. Целью 
статьи является описание и осмысление объекта про-
ектирования — системы «математическое образование  
в общеобразовательной организации» с позиций системно-
го и синергетического подходов. Исследование основано на 
качественном подходе к изучению научных трудов по мето-
дологии образования и педагогической деятельности, иссле-
дований по теории и методологии общего математического 
образования, нормативных документов. Методологическую 
базу исследований составили системный и синергетический 
подходы. В рамках проведенного исследования были выде-
лены социально-экономические предпосылки проектирова-
ния математического образования в общеобразовательных 
организациях, обоснована необходимость в исследовании 
проблемы проектирования математического образования 
в общеобразовательных организациях с позиций системно-
го и синергетического подходов. Результат всестороннего 
осмысления математического образования в общеобра-

зовательных организациях как объекта проектирования с 
позиций системного и синергетического подходов позволил 
выявить сущностные особенности системы «математи-
ческое образование в общеобразовательной организации», 
определить компонентный состав системы, раскрыть вну-
три- и межсистемные взаимодействия, что позволит при 
проектировании учесть риски, дефициты, а также сбалан-
сировать все вносимые изменения. Выполненное исследо-
вание ориентировано на решение проблемы соответствия 
массового математического образования перспективным 
требованиям к его качеству, гарантирующим выпускни-
кам общеобразовательных организаций успешную социаль-
ную мобильность в долгосрочной перспективе. Полученные 
результаты создают предпосылки для дальнейшего изуче-
ния феномена проектирования математического образова-
ния с учетом перспективных требований, характерных для 
динамично развивающегося общества.

Ключевые слова: математическое образование, сред-
нее общее образование, теоретико-методологические 
основы, системный подход, синергетический подход, обра-
зовательная система обучения математике, объект про-
ектирования, структурная модель объекта проектирова-
ния, состав компонентов модели, инновации, сущностные 
характеристики и особенности проектирования

Для цитирования: Сагателова Л. С. Математическое образование в общеобразовательных организациях как объект 
проектирования: системный и синергетический подходы // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 365—372. DOI: 
10.25683/VOLBI.2024.67.953.

Original article

MATHEMATICAL EDUCATION AT GENERAL TRAINING INSTITUTIONS  
AS AN OBJECT OF ELABORATION: SYSTEM AND SYNERGETIC APPROACHES

5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. The need to provide the younger generation with 
mathematical education focused on perspective needs of the 
society accounts for its elaboration at general training organ-
isations. The solution to the said problem assumes the develop-
ment of the concept for elaboration of mathematical education 
and organisation of practical activity aimed at its realisation. 
The purpose of the article is to describe the object of designing 

the system “mathematical education in a general education-
al organization” from the standpoint of system and synergetic 
approaches. The research is based on the qualitative approach 
to the study of scientific works on methodology of education 
and pedagogical activity, research of the theory and method-
ology of general mathematical education, normative docu-
ments. The methodological basis of the research is represented 



366

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, май № 2(67). Подписной индекс – 85747

by system and synergetic approaches. The research highlights 
the socio-economic prerequisites for elaboration of mathemat-
ical education at general training organisations, substantiates 
the need to explore the problem of elaboration of mathematical 
education at general training organisations from the position of 
system and synergetic approaches. The result of a comprehen-
sive understanding of mathematical education in general educa-
tional organizations as an object of design from the standpoint 
of system and synergetic approaches made it possible to reveal 
the essential features of the system “mathematical education in 
a general educational organization”, determine the component 
composition of the system, reveal intra-system and inter-system 
interactions of the system, which allows taking into account 
risks, deficiencies when designing, and balance any changes you 

make. The performed research is focused on solving the problem 
of compliance of mass mathematical education with promising 
requirements for its quality, which guarantees successful social 
mobility in the long term for graduates of general education-
al institutions. The results obtained create the prerequisites for 
further study of the phenomenon of designing mathematical edu-
cation, taking into account the long-term requirements that are 
characteristic of a dynamically developing society.

Keywords: mathematical education, secondary general 
education, theoretical and methodological foundations, system 
approach, synergetic approach, educational system of teach-
ing mathematics, design object, structural model of the design 
object, composition of model components, innovations, essen-
tial characteristics and design features
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Введение
Для решения задач социально-экономического раз-

вития страны востребован высокий уровень математи-
ческого образования населения. В Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации 
(утв. Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 
2013 г. № 2506-р) подчеркивается, что «эффективность 
применения природных ресурсов, развитие экономики, 
обороноспособность, формирование современных тех-
нологий зависят от математической науки, математиче-
ской грамотности и математического образования все-
го населения, а также от продуктивного употребления 
современных математических методов». Среднее общее 
математическое образование, реализуемое в общеобра-
зовательных организациях, охватывает подрастающее 
поколение, которое в ближайшем будущем будет опре-
делять социально-экономическое развитие страны. Воз-
никает необходимость в проектировании математическо-
го образования в общеобразовательных организациях, 
нацеленного на обеспечение обучающихся математиче-
скими знаниями, умениями и навыками, востребованны-
ми в долгосрочной перспективе [1—4].

Автором были проанализированы многочисленные 
научные публикации последних лет. Работы Е. В. Везетиу, 
М. Д. Горных, Ю. В. Макаренко, Д. Ю. Ануфриевой и др. 
посвящены педагогическому проектированию как науч-
ной дисциплине [5—8]. В исследованиях Е. С. Заир-Бек, 
Е. В. Муравьевой, Е. Е. Чудиной и др. рассматриваются кон-
цепции педагогического проектирования [9—11]. Проблемы 
проектирования образовательного процесса в целом иссле-
дуются в работах К. В. Дрозд, И. В. Плаксиной, Д. О. Бабин-
ского, С. В. Новоселова, М. Н. Ураковой [12—15]. В выше-
названных научных публикациях выявляется сущность 
педагогического проектирования, дается его определение, 
проводится анализ теоретико-методологических аспектов 
педагогического проектирования, рассматриваются цели, 
функции, методы, средства, модели, объекты и субъек-
ты педагогического проектирования, а также особенности  
его реализации.

Однако проведенный анализ научных публикаций 
показал, что проблема проектирования математическо-
го образования в общеобразовательных организациях  
с учетом социально-экономического контекста, несмотря 
на свою актуальность, в педагогической науке и образо-

вательной практике является не решенной. Указанные 
обстоятельства обусловливают целесообразность насто-
ящего исследования, актуальность которого обусловле-
на, с одной стороны, потребностями меняющегося обще-
ства в качественном среднем общем математическом 
образовании, ориентированном на динамичное социаль-
но-экономическое развитие общества, с другой стороны, 
недостаточной разработанностью теории и методологии 
проектирования математического образования в общеоб-
разовательных организациях как образовательных систем 
обучения математике.

Цель статьи — описание и осмысление объекта про-
ектирования системы «математическое образование в 
общеобразовательной организации» с позиций системного  
и синергетического подходов.

Задачи исследования:
– определение и описание компонентного состава 

системы «математическое образование в общеобразова-
тельной организации» как объекта проектирования с пози-
ций системного и синергетического подходов;

– выявление сущностных характеристик проектирова-
ния математического образования в общеобразовательных 
организациях и особенностей объекта проектирования;

– упорядочивание понятийно терминологического 
аппарата исследования.

Под проектированием математического образования  
в общеобразовательных организациях автор понимает 
целенаправленную, творческую, последовательную дея-
тельность/процесс по созданию и реализации педагогиче-
ских проектов с учетом перспективных требований к каче-
ству среднего общего математического образования [16].

Методической основой исследования является каче-
ственный подход к изучению научных трудов по методо-
логии образования и педагогической деятельности, ана-
лизе нормативно-правовых документов образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях в целом, и 
предметной области математика в частности исследований 
по теории и методологии среднего общего математическо-
го образования.

В качестве теоретико-методологической рамки исследо-
вания были выбраны системный и синергетический подхо-
ды. Автор руководствовался следующими концептуальны-
ми положениям: а) объект, процесс и результат педагогиче-
ского проектирования представляют собой педагогические 
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системы [17—19]; б) образованию в общеобразовательных 
организациях как объекту проектирования (человеко-си-
стемная общность) присущи признаки, характерные для 
синергетических систем [20—23]. Системный подход обе-
спечивает представление и изучение исследуемого объекта 
педагогического проектирования «математического обра-
зования в общеобразовательной организации» как системы, 
включающей множество элементов, выполняющих опреде-
ленные функции и обеспечивающих достижение к единой 
цели [24]. Синергетический подход, раскрывая сущност-
ные особенности исследуемой системы, позволяют грамот-
но строить взаимодействие с системой «математическое 
образование в общеобразовательной организации» как объ-
ектом проектирования и предвидеть результаты ее функци-
онирования и развития. Кроме того, системный и синерге-
тический подходы позволяют учесть все риски и дефициты 
при проектировании математического образования в обще-
образовательных организациях, а также сбалансировать 
все вносимые изменения, нивелируя факторы, мешающие 
достижению запланированных результатов.

На основании анализа междисциплинарной и науч-
ной периодики, относящейся к исследуемой проблеме, 
были выделены две группы публикаций. В первую груп-
пу публикаций вошли работы, посвященные методологии 
системного подхода в образовании [16; 17; 25; 26]. Вто-
рую группу составили публикации, в которых рассматри-
ваются идеи синергетического подхода, адаптированные  
к педагогике [20—23].

Научная новизна исследования: выделен и обосно-
ван теоретико-методологический подход к исследованию 
проблемы проектирования математического образования 
в общеобразовательных организациях, выявлены сущност-
ные характеристики и особенности системы «математиче-
ское образование в общеобразовательной организации» как 
объекта проектирования, дано содержательное описание 
компонентов образовательной системы обучения матема-
тике, упорядочен понятийный аппарат.

Практическая значимость исследования связана  
с решением фундаментальной теоретико-прикладной про-
блемы повышения качества математического образования 
посредством проектирования математического образова-
ния в общеобразовательных организациях. Осмысление 
проектирования математического образования в общеобра-
зовательных организациях с позиций системного и синер-
гетического подходов позволило сделать ряд выводов, учет 
которых позволит эффективно решать проблемы среднего 
общего математического образования в условиях динамич-
но развивающегося общества.

Основная часть
Под педагогической системой автор понимает опреде-

ленную «совокупность взаимосвязанных средств, методов 
и процессов, необходимых для создания организованного, 
целенаправленного и преднамеренного педагогического 
влияния на формирование личности с заданными качества-
ми» [27, c. 6]. Создание и функционирование педагогических 
систем обусловлено потребностями общества в обучении и 
воспитании подрастающего поколения. Любая педагогиче-
ская система, согласно В. П. Беспалько и Л. В. Загрековой, 
состоит из следующих характерных структурных (инва-
риантных) элементов: 1) цели обучения; 2) учащиеся (сту-
денты); 3) педагоги; 4) содержание обучения и воспитания; 
5) средства обучения и воспитания; 6) формы организации; 

7) педагогические процессы (собственно процессы обуче-
ния и воспитания) [27; 28]. Функциональные связи между 
структурными компонентами системы возникают в про-
цессе деятельности руководителей, педагогов, учащихся 
и обусловливают движение, развитие, совершенствование 
педагогических систем и вследствие этого их устойчивость, 
жизнестойкость, выживаемость [19, c. 13]. Любая система 
состоит из упорядоченных разнообразных элементов, между 
которыми устанавливаются связи, иерархия, выстраивается 
структура [26]. Каждый элемент системы выполняет опреде-
ленную функцию, при этом главными компонентами педаго-
гических систем являются учащиеся и педагоги.

Неотъемлемой частью педагогической системы является 
образовательные системы. Образовательная система «матема-
тическое образование в общеобразовательной организации» 
состоит из следующих взаимодействующих между собой ком-
понентов (элементов): цели математического образования, 
содержание математического образования, закономерности 
математического образования, принципы математического 
образования, учителя математики, учащиеся, методы матема-
тического образования, средства математического образова-
ния, организационные формы математического образования, 
результаты математического образования.

Образовательной системе «математическое образова-
ние в общеобразовательной организации» как любой систе-
ме [25] присущи следующие признаки:

1) функциональность, представляющая собой направ-
ленность математического образования в общеобразова-
тельной организации на развитие учащихся средствами 
математики;

2) целостность, которая связана с упорядочиванием  
и гармонизацией всех компонентов системы [математическое 
образование в общеобразовательной организации одновре-
менно и целостно, и дискретно: существует дискретность вер-
тикальная (ступени, кассы обучения в школе) и горизонталь-
ная (различные учебные курсы в одном классе)];

3) организованность, понимаемая как скоординиро-
ванность элементов системы не только в пространстве, но  
и во времени (математическое образование в общеобразова-
тельной организации рассматривается как «метасистема», 
состоящая из отдельных систем-элементов: математическое 
образование на ступенях обучения; математическое образо-
вание для определенной возрастной группы учащихся и т. д.);

4) сложность системы «математическое образование  
в общеобразовательной организации» обусловлена тем, что 
каждый ее компонент представляет собою систему, имею-
щую собственную структуру и состав.

Компонент цели математического образования состо-
ит из перспективных целей (направлены на формирование  
и развитие предметных, метапредметных умений и личност-
ных качеств); целей-стандартов (определяют проверяемые 
результаты образования); оперативных целей (ориентируют 
на желаемый результат в настоящий период). В образователь-
ной системе обучения математике процесс обучения проте-
кает в условиях постоянного видоизменения педагогических 
целей и возникновения новых задач, обусловленных динамич-
ным социально-экономическим развитием общества.

Компонент учителя математики включает уровень 
подготовки, опыт, квалификацию, индивидуальные и про-
фессиональные потребности учителя математики.

Компонент учащиеся определяется возрастными и 
личностными качествами учащихся, их потенциальными  
возможностями и личностными потребностями.
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Компонент закономерности математического обра-
зования выполняет функции «инструментальных, мето-
дических законов, выраженных в форме, позволяющей их 
использовать в качестве регулятивных норм практики» [29, 
с. 35]. К ним относятся: особенности структурирования 
содержания, подбор методов, средств, форм и технологий 
обучения в зависимости от потенциальных возможностей 
и потребностей обучающихся, а также результативность 
математического образования, ориентированная на соци-
ально-экономический контекст.

В состав компонента принципы математического 
образования входят общепедагогические принципы обу-
чения и воспитания, дидактические принципы обучения 
математике, а также принципы, обусловленные реализа-
цией системно-деятельностного подхода. Перечисленные 
принципы создают предпосылки для реализации личност-
но-ориентированного обучения математики.

Компонент содержание математического образо-
вания включает инвариантную часть (необходимые мате-
матические знания, закрепленные в стандарте), вариатив-
ную часть (математические знания, ориентированные на 
потребности обучающихся и социально-экономический 
контекст). Формирование вариативной части находится в 
зависимости от компонентов «учителя математики» и «уча-
щиеся» и включает в себя необходимые математические 
знания, умения и навыки, востребованные в долгосрочной 
перспективе. Учебный предмет «Математика» включает 
учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 
статистика», которые естественным образом переплетают-
ся и взаимодействуют в учебных курсах, реализуя постав-
ленные цели на информационно емком и практически 
значимом материале. Развитие информационно-коммуни-
кационных технологий, определяющих важнейшие про-
цессы, происходящие в обществе, востребует включение в 
предметное содержание математического образования все 
больше элементов прикладной математики, информатики, 
«компьютерной математики». Современный уровень обра-
зованности предполагает знание финансовой математики: 
вопросы финансовой грамотности с сентября 2022 г. офи-
циально включены в программу по математике. Включение 
в содержание обучения математике элементов теории веро-
ятностей и статистики позволяет реализовать межпред-
метность при изучении математики, физики, биологии и 
предметов гуманитарного цикла. Необходимым является 
представление содержания математического образования 
не только в логике современной математики, но и в логи-
ке как будущей профессиональной деятельности (Приказ 
Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287), так и ком-
фортной жизнедеятельности в развивающемся обществе.

Компонент средства математического образования 
состоит из учебно-методических материалов и технических 
средств (персональный компьютер, мультимедийный про-
ектор, интерактивная доска; задания к урокам, к самосто-
ятельным и лабораторным работам, прикладные задания  
и задания творческого характера).

В состав компонента методы математического обра-
зования входят различные методы обучения (словесный, 
информационно-иллюстративный, частично-поисковый, 
проблемный, проектный, исследовательский и др.).

В компонент организационные формы математиче-
ского образования входят различные организационные фор-
мы обучения: фронтальное обучение, индивидуальное обу-
чение, обучение в группах и парах, работа в олимпиадной и 

информационной среде, проектная и учебно-исследователь-
ская деятельность, а также обучение в дистанционной сре-
де [2; 3; 30]. Постоянное обновление научной информации 
востребует совершенствование математического образова-
ния в общеобразовательных организациях, оптимизацию 
старых и создание новых формы и методов обучения.

Компонент результаты математического образова-
ния состоит из формируемых предметных умений и навы-
ков, метапредметных и личностных умений обучающихся. 
Формирования больших интеллектуальных умений являет-
ся характерной особенностью сегодняшнего дня и отража-
ет четко наметившиеся тенденции и потребности общества 
в интенсивном развитии информационно коммуникаци-
онных технологий и средств. Требования к сформирован-
ности математических компетенций у выпускников школ 
определяется в соответствии с обновленным Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного 
общего образования (далее — ФГОС ООО).

Системообразующим фактором в системе «математи-
ческое образование в общеобразовательной организации», 
объединяющим систему в целостное единство, является 
совместная деятельность учителей математики и учащихся. 
Математическое образование, как совместная деятельность 
обучающего и обучающегося, имеет свое содержание и форму 
реализации, в результате которой адаптированные математи-
ческие знания передаются обучающимся; формируются опре-
деленные умения и навыки, а также развиваются личностные 
качества обучающихся [16]. Системный эффект достигается 
благодаря интегративности разнокачественных компонентов 
в системе «математическое образование в общеобразователь-
ной организации» и их подчиненности общей цели — разви-
тию обучающихся средствами математики.

Математическое образование в общеобразовательной 
организации (человеко-системная общность) относится  
к системам синергетического типа и представляет собой 
открытую, неравновесную, динамичную, нелинейную систе-
му [21; 23]. Открытость системы «математическое обра-
зование в общеобразовательной организации» обусловлена 
постоянным взаимодействием с постоянно обновляющимся 
и развивающимся окружающим пространством. Под окру-
жающим пространством понимается метасистема, состоящая 
из иерархически взаимодействующих образовательных под-
систем: муниципальной, областной, региональной и т. д., — 
встроенных в единую социально-экономическую систему.

Неравновесность системы с позиций системного синер-
гизма обусловливается как внешними факторами, воздей-
ствующими на систему, так и внутренними. Под внешним 
воздействием на систему «математическое образование  
в общеобразовательной организации» понимается влияние 
постоянно трансформирующегося окружающегося про-
странства. К внутренним факторам можно отнести флукту-
ации самих компонентов системы. Так, субъекты матема-
тического образования (учителя и учащиеся) в общеобразо-
вательных организациях находятся в состоянии движения, 
трансформации, что вызывает изменение всех компонентов 
системы и, как следствие, функциональных связей в систе-
ме. Таким образом, при проектировании математического 
образования в общеобразовательных организациях важно 
не только учитывать изменения, которым могут подвер-
гнуться компоненты системы, но и уметь прогнозировать 
эти изменения.

Динамичность системы «математическое образова-
ние в общеобразовательной организации» обусловлена 
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постоянными трансформациями с учетом социально- 
экономического контекста, что позволяет ей качественно 
развиваться и совершенствоваться.

Когерентность (единство, целостность, упорядо-
ченность и организованность) системы характеризует-
ся устойчивым состоянием на определенном временном 
промежутке (аттрактор). Аттрактор для математического 
образования представим согласованностью целей матема-
тического образования и целей субъектов математического 
образования (учителей математики и учащихся), соответ-
ствием методов, технологий, средств, организационных 
форм обучения математики потенциальным потребностям 
и возможностям обучающихся [22, c. 199—200]. Аттрактор 
предопределяется проблемой, обеспечивающей возмож-
ность выбора соответствующих траекторий развития: для 
учащихся — уровня математического образования и спосо-
бов его получения; для учителей математики — профессио-
нальный и личностный рост. В качестве временного проме-
жутка чаще всего рассматривается учебный год.

Нелинейность системы «математическое образование 
в общеобразовательной организации» как объекта проек-
тирования характеризуется многовариантностью и аль-
тернативностью [22, с. 74]. Многовариантность связана  
с предоставлением в образовательном пространстве обу-
чения математике каждому учащемуся выбора индивиду-
альной траектории развития [23]. Согласно обновленному 
ФГОС ООО учащиеся могут выбрать один из двух уров-
ней обучения математики (базовый или углубленный). Под 
альтернативностью понимается более конкретный выбор  
в определении индивидуальной траектории.

Проектирование математического образования в обще-
образовательных организациях с учетом социально-эконо-
мического развития общества связано с введением иннова-
ций, которые обеспечивают, с одной стороны, адаптацию 
образовательной системы к быстро меняющейся социаль-
ной реальности, с другой стороны, социально-экономиче-
ское развитие государства за счет социальной мобильности 
выпускников общеобразовательных организаций в долго-
срочной перспективе [9; 16]. Под инновациями в обуче-
нии математике понимаются целенаправленные изменения 
образовательного процесса, обогащающие учебную дея-
тельность [30; 31]. К ним относятся: темы, связанные с при-
кладными областями научных знаний; межпредметность, 
усиливающаяся связь математики с другими общенаучны-
ми дисциплинами; активное использование информацион-
но-коммуникационных технологий в учебном процессе; 
активное применение проблемных, исследовательских, 
проектных методов и интерактивных форм обучения; 
использование достижений психологии, педагоги, меди-
цины, оптимизирующих образовательный процесс. Реа-
лизация образовательных инноваций обуславливает мно-
гообразие образовательных траекторий при организации 
математического образования. Однако чрезмерное (кон-
вергетное) введение инноваций связано с высоким уровнем 
энтропии [22]. Сбалансированность инноваций и традиций 
в образовательном процессе ведет к равновесному состоя-
нию системы и его сохранению. Это значит, что при проек-
тировании математического образования в общеобразова-
тельной организации следует разумно вводить инновации.

Качество системы «математическое образование в 
общеобразовательной организации» как объекта проек-
тирования и, в конечном итоге, качество реализуемого 
математического образования в общеобразовательной 

организации зависит от индивидуальных особенностей 
и профессиональных умений (компетентности) учителей 
математики, как субъектов проектирования. Возможность 
учителя математики самостоятельно выбирать методы, 
средства, технологии обучения, а также формы организа-
ции занятий позволяют проектировать образовательный 
процесс на любом иерархическом уровне. Для создания 
больших проектов, таких как образовательные системы 
обучения математике в общеобразовательных организаци-
ях, необходимо объединение учителей математики обще-
образовательных организаций в проектные группы. Мак-
симальное кооперирование (синергийность) возможностей 
всех субъектов проектирования позволяет создавать каче-
ственные образовательные системы обучения математики 
в общеобразовательных организациях [32]. Особенностью 
деятельности группы учителей математики, работающей 
над совместными проектами, является наличие когерент-
ного взаимодействия — согласование стремлений, жела-
ний, целей и мотивов. Кроме того, учителя математики как 
субъекты проектирования должны творчески и креативно 
мыслить [1; 33; 34]. Проектировочные умения в профес-
сиональной деятельности учителя математики становятся 
важными и значимыми. Перечень профессиональных ком-
петенций учителя согласно Профессиональному стандарту 
учителя математики и информатики включает: способность 
проектировать и оснащать образовательно-пространствен-
ную среду; готовность к организации образовательного 
процесса с применением интерактивных, эффективных тех-
нологий обучения; готовность к адаптации, корректировке 
и использованию технологий в профессионально-педагоги-
ческой деятельности. Самореализация учителей математи-
ки с позиций антропосинергизма является центральным и 
решающим фактором при проектировании математическо-
го образования в общеобразовательной организации [20; 
21; 34]. В обновленном ФГОС ООО предлагается привле-
кать к реализации основной образовательной программы 
в случае необходимости разные категории педагогических 
работников для осуществления психолого-педагогического 
сопровождения учебного процесса. Проектирование зави-
сит от особенностей педагогического коллектива матема-
тиков, от контингента учащихся, от задач, которые ставит 
перед собой образовательная организация в части матема-
тического образования школьников (миссия образователь-
ной организации), от традиций этой организации.

Заключение
На функционирование образовательных систем в совре-

менных условиях сказываются следующие неблагопри-
ятные факторы: социальная и экономическая нестабиль-
ность в обществе; острый дефицит финансовых средств 
и педагогических кадров; неблагоприятная демографиче-
ская обстановка; отсутствие у части педагогов желания 
и возможностей учитывать индивидуальные потребно-
сти обучающихся; отсутствие системы постоянной пере-
подготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров; неполнота нормативной правовой базы в области 
образования; систематическое неисполнение норм зако-
нодательства в области образования. Ученые и педагоги 
на протяжении последних лет озабочены наметившимся 
падением уровня математического образования, углубле-
нием разрыва между уровнем математической подготовки 
выпускников школы и потребностями вузов. Слабое усво-
ение учащимися обязательного минимума содержания 
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математического образования; недостаточная прикладная 
и профессиональная направленность обучения, недоста-
точное использование гуманитарного потенциала матема-
тики (истории развития математической мысли, вопросы 
применения математики в различных областях); преобла-
дание в обучении математике репродуктивной деятельно-
сти не способствует успешному овладению математикой 
и формированию компетенций самостоятельной познава-
тельной и творческой деятельности. Выйти из глубокого 
кризиса, который переживает сегодня математическое 
образование, можно, устранив его причины и послед-
ствия. Проектирование математического образования в 
общеобразовательных организациях, по мнению автора, 
создаст предпосылки для гармоничного сочетания в обу-
чение интересов личности и общества, повышения уровня 
математической образованности.

Выводы
Осмысление математического образования как объекта 

проектирования с позиций системного и синергетического 
подходов позволило сделать следующие выводы:

1. Проектирование математического образования подчине-
но целям, отражающим ожидаемые результаты, востребован-
ные государством и обществом в долгосрочной перспективе.

2. В проектируемой («новой») системе обязательно должна 
содержаться основа, заложенная в «старой» системе. Соглас-
но синергетическим принципам изоморфности и изофункци-
ональности (общность строения и подобие), проектирование 
математического образования в общеобразовательных орга-
низациях осуществляется как упорядоченное воздействие 
«старой» системы «математическое образование в общеобра-
зовательной организации» на проектируемую «новую» [35].

3. Жизнедеятельность компонентов образовательной 
системы «математическое образование в общеобразователь-
ной организации» зависит как от внутренних разнообразных 
причин и факторов (педагогические реалии — потребности 
обучающихся, уровень их общей подготовки, а также ква-
лификация учителя математики и материально-техническая 
база общеобразовательной организации), так и внешних 
непредсказуемых воздействий окружающего пространства 
(социально-экономический контекст). Поэтому при проек-
тировании математического образования в общеобразова-
тельной организации должны учитываться те компоненты 
системы, которые могут подвергаться изменениям.

4. Каждый компонент образовательной системы «мате-
матическое образование в общеобразовательной организа-
ции» оригинален и имеет потенциал для развития. Изме-
нения состава компонентов системы влечет изменение их 
функциональных связей, обеспечивая развитие системы  
и приобретение ею новых качеств.

5. Сбалансированное введение инноваций с учетом 
традиций общеобразовательной организации при проек-
тировании математического образования обуславливает 
гармонизацию и упорядочивание всех компонентов систе-
мы «математическое образование в общеобразовательной 
организации» как объекта проектирования.

6. Развитие системы «математическое образование  
в общеобразовательной организации» как объекта проек-
тирования способствует развитию всех субъектов матема-
тического образования (учителей математики и учащихся).

7. Эффективность проектирования математического обра-
зования в общеобразовательной организации существенно 
зависит не только от информационного обеспечения, но и от 
профессиональной компетентности учителей математики [34].
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Изменения социально-политических процес-
сов в Российской Федерации позволили сформулировать соци-
альный заказ и, соответственно, определить цели образова-
ния: формирование условий для развития деятельной, творче-
ской личности, способной в сжатые сроки адаптироваться  
к новым правилам, жизненным установкам, изменениям  
в социуме, в котором востребована личность, стремящаяся 
к постоянному саморазвитию, достижению высокого уровня 
профессионализма. Данное обстоятельство определяет осо-
бые, а подчас и абсолютно новые аспекты в деятельности 
педагога, на которого возлагается, в том числе, ответствен-
ность за образование граждан, составляющих данный социум. 
Отсюда исходят требования к необходимости корректировки 
практики применения профессионально-педагогической дея-
тельности педагога. Реформирование системы образования 
в Российской Федерации, осуществляемое в настоящее время, 
внесение соответствующих изменений в правовые акты Рос-
сийской Федерации, регламентирующие образовательную дея-
тельность, во многом обусловлены корректировкой восприя-
тия целей и ожидаемых результатов процесса образования. 
При этом конечным итогом данной работы должно стать 
достижение высокого уровня массового образования.

Анализ того, что составляет суть профессионального 
развития педагога, приводит к пониманию данного процес-
са как беспрерывной работы по совершенствованию сво-
ей деятельности, повышению профессионального уровня, 
доведению до уровня высокого мастерства, постоянного 
изучения и внедрения в свою деятельность новых знаний, 
умений, навыков.

Синтез значимых критериев названной категории дает 
основания понимать профессиональное развитие педа-
гогов как саморегулируемый, постоянно действующий, 
активный, основанный на определенных целях, осознанный 
процесс качественно-количественных личностных моди-
фикаций, позволяющих как субъективному, так и рефлек-
сивному опыту профессиональной деятельности поднять-
ся на качественно иной уровень своей эволюции как профес-
сионала и самореализации.

Ключевые слова: образовательная организация, педа-
гог-психолог, уровень подготовки, вхождение в будущую 
профессию, профессиональная подготовка, эффективность 
профессионального обучения, профессиональное самоопреде-
ление, становление профессионала, построение профессио-
нальной карьеры, формирование ключевых компетенций

Для цитирования: Сергеева М. Г., Репкина Ю. А. Подготовка педагогов-психологов к профессиональной деятельно-
сти в образовательных организациях высшего образования // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 373—380. DOI: 
10.25683/VOLBI.2024.67.954.
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TRAINING OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGISTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY  
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education
Abstract. Changes in socio-political processes in the Rus-

sian Federation made it possible to formulate a social order 
and, accordingly, determine the goals of education: creating 

conditions for the development of an active, creative personality 
capable of adapting quickly to new rules, life attitudes, changes 
in society, in which a person seeking constant self-development 
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and achieving a high level of professionalism is in demand. This 
circumstance determines special and sometimes completely new 
aspects in the activities of the teacher who is entrusted with  
a responsibility to educate the citizens who make up a given soci-
ety. This is where the requirements for the need to adjust the prac-
tice of using professional pedagogical activities of a teacher come 
from. Reforming the education system in the Russian Federation, 
which is currently underway, and introducing relevant changes in 
the legal acts of the Russian Federation, regulating educational 
activities, are largely due to the adjustment of the perception of 
the goals and expected educational outcomes. At the same time, 
the final result of this work should be the achievement of a high 
level of mass education.

An analysis of what constitutes the essence of a teacher’s 
professional development leads to understanding this process as  

a continuous work to improve their activities, increase their profes-
sional level, bring them to a level of high skill, constant study and 
introducing new knowledge, skills and abilities into their activities.

The synthesis of significant criteria of this category gives 
grounds to understand the professional development of teach-
ers as a self-regulated, constant, active, based on certain goals, 
conscious process of qualitative and quantitative personal mod-
ifications, allowing both subjective and reflective experience of 
professional activity to rise to a qualitatively different level of 
their evolution as a professional and self-realization.

Keywords: educational organization, educational psychol-
ogist, level of training, entry into the future profession, pro-
fessional training, effectiveness of vocational training, profes-
sional self-determination, becoming a professional, building  
a professional career, formation of key competences

For citation: Sergeeva M. G., Repkina Yu. A. Training of educational psychologists for professional activity in higher education 
institutions. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):373—380. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.954.

Введение
Актуальность. Основной целью оптимизации и модер-

низации отечественного образования выступает достиже-
ние высокого учебного результата (качества обучения). 
Посредством службы психологической поддержки пла-
нируется осуществить масштабные качественные пре-
образования в системе российской высшей школы [1].  
В настоящее время возрастает значение подобной под-
держки для модернизации учебных заведений, предостав-
ляющих высшее образование, при увеличении потребности 
в дипломированных психологах в области образования. 
Массовый уход данных специалистов из российских школ 
и вузов отрицательно влияет на качество услуг, оказывае-
мых представителями данной профессии, а также на вос-
приятие психологической службы участниками образова-
тельного процесса и социумом в целом. Следовательно, 
особого внимания заслуживают такие процессы, как фор-
мирование ключевых компетенций педагога-психолога, 
работающего в институте, академии или университете,  
и реализация психологической поддержки специалиста во 
время его профессионального становления [2].

Изученность проблемы. Базовые вопросы, связанные  
с ранним этапом профессиональной эволюции специалистов, 
исследуются в трудах отечественных ученых — Е. М. Ива-
новой [3], В. В. Рубцова [4], А. И. Турчинова [5] и мн. др. 
Психические и физиологические условия, необходимые для 
формирования и развития педагогических компетенций, 
рассматриваются отечественными авторами — Н. А. Ами-
новым [6], Н. В. Кузьминой [7], Н. В. Кухаревым [8] и др.

Современный исследователь Н. С. Быстракова уде-
ляет внимание проблеме осмысления индивидом самого 
себя как субъекта в профессиональной среде и выстраива-
нию карьерного и жизненного сценария дипломированных 
специалистов, реализующихся в профессиях социономиче-
ского типа [9]. Т. Н. и А. О. Овчаровы излагают свое видение 
профессиональной эволюции [10]. Изложенная ими кон-
цепция, а также результаты проведенных ими исследова-
ний могут оказать существенное влияние и вности коррек-
тивы в процесс изучения и разработку мер, направленных 
на построение концепции подготовки педагогов-психоло-
гов в образовательных организациях высшего образования. 
Отметим, что на сегодняшний день отмечается недостаточ-
ный уровень проработки как содержательного, так и мето-
дологического аспектов указанного выше процесса.

Целесообразность разработки темы. Несмотря на неп- 
рерывное появление новых публикаций в сфере психологи-
ческой поддержки образования и определение предпосылок 
формирования высококвалифицированного специалиста, 
усугубляется контраст между потребностью современно-
го социума в компетентном работнике и относительно низ-
ким уровнем подготовленности выпускников к эффективной 
деятельности в области выбранной профессии [11]. Моло-
дой педагог-психолог, устроившийся на работу в вуз, часто 
не может продуктивно контактировать с преподавателями 
и научными сотрудниками, а также выстраивать отношения  
с учащимися и их родителями. Наличие общепрофессиональ-
ных компетенций не помогает решить данную проблему,  
а в большинстве случаев даже обостряет ее. Научное сооб-
щество видит решение вышеупомянутой проблемы в разви-
тии общего профессионализма педагога-психолога. Данной 
проблеме посвящено множество работ, связанных с педа-
гогической психологией и использованием практико-ори- 
ентированных психологических методов и приемов в области 
образования [12—16]. Рассматривается роль психолога как 
создателя субъект-субъектных отношений в образователь-
ном контексте, специфика моделирования и деятельности по 
общественной профилактике в ходе обучения и воспитания, 
выстраивания взаимодействия преподавателей и родителей 
студентов, формирования культурной среды учебного заве-
дения, а также следования действующим правилам и приме-
нения доступных технических средств.

Цель исследования — определить условия, а также фак-
торы, которые позволят организовать труд педагогов-пси-
хологов на качественно новом уровне, при этом суще-
ственно сократив время, которое затрачивается в обычных 
условиях на достижение профессионального мастерства, на 
основе теоретического обоснования научных положений, 
выработки и определения конструктивных мер и четкого 
планирования процесса эволюции начинающего педаго-
га-психолога как профессионала.

Задачи исследования:
1. Рассмотреть и оценить содержание и предмет процесса 

эволюции начинающего педагога-психолога как професси-
онала в работах, посвященных психолого-педагогическим 
исследованиям.

2. Выявить специфику, составляющие и суть процесса эво-
люции начинающего педагога-психолога как профессионала 
в образовательной организации высшего образования. 
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3. Сконструировать и испытать парадигму процесса эво-
люции начинающего педагога-психолога как профессиона-
ла в образовательной организации высшего образования.

4. Зафиксировать ситуации и обстоятельства, а также педа-
гогические условия, которые обеспечат успешность процесса 
эволюции начинающего педагога-психолога как професси-
онала в образовательной организации высшего образования.

Научная новизна исследования заключается в сле- 
дующем:

– выявлены и детализированы специфика, составляю-
щие и суть процесса эволюции начинающего педагога-пси-
холога как профессионала в образовательной организации 
высшего образования, находящиеся в непосредственной 
зависимости от требований федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования, госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018—2025 гг.;

– исследованы основные концептуальные принципы,  
на основе проведенного эксперимента была проверена 
модель профессионального развития начинающего педа-
гога-психолога в учебных учреждениях высшего образо-
вания; эта модель представляет собой тесную связь между 
различными блоками, которые определяют путь эволюции 
начинающего педагога-психолога как профессионала в выс-
шем образовании; в частности, эти блоки включают в себя 
целевые аспекты, содержательно-деятельностную составля-
ющую, технологические аспекты, а также аспекты оценки 
и результативности;

– сформулирована система параметров и критериев,  
с помощью которых можно оценить уровень подготов-
ленности начинающего педагога-психолога, включая их 
начальный этап профессиональной деятельности.

Теоретическая значимость исследования:
– в ходе работы была уточнена и расширена педагоги-

ческая понятийная система эволюции педагога-психолога, 
находящего на этапе профессионального становления;

– подробно описан процесс развития начинающего 
педагога-психолога;

– при помощи полученной парадигмы изучаемого про-
цесса детализированы методы, тактика, приемы и последо-
вательность этапов развития специалиста в области педаго-
гики и психологии;

– детально рассмотрены методы, тактики, приемы и после-
довательность этапов развития специалистов в сферах педаго-
гики и психологии при помощи полученной парадигмы;

– исследование уровня подготовки студентов, изуча-
ющих педагогику и психологию в качестве помогающих 
профессий, дало новые идеи для теории обучения и про-
фессионализации студентов во время их образования — 
это учитывает более точные детали при оценке исследу-
емого объекта.

Практическая значимость изыскания проявляется в 
том, что на его основе стало возможным:

– разработать и внедрить многоаспектную програм-
му профессионального становления начинающего педа-
гога-психолога в условиях образовательной организации 
высшего образования, что способствует ускорению и улуч-
шению процесса обучения;

– выделить и описать основные педагогические факто-
ры, влияющие на профессиональное развитие начинающе-
го педагога-психолога в высшем образовании, с целью соз-
дания поддерживающей образовательной среды, способ-
ствующей успешному профессиональному росту.

Основная часть
Методологическая база. Исследование основано на фило-

софских принципах, рассматривающих явления как взаимо-
зависимые и взаимодействующие процессы. Особое внима-
ние уделялось роли личности в ее формировании и развитии, 
а также нацеленности человека на творчество и развитие через 
активную деятельность. Принцип историзма, предполагаю-
щий анализ человека и его деятельности в контексте историче-
ского развития общества, в т. ч. становление педагога-психо-
лога в контексте эволюции социума; гуманистический подход 
выражает уважение к индивидуальности и ее ценностям, прин-
цип субъективности, основополагающим элементом которой 
является способность осваивать факты бытия и трансформиро-
вать их в плоды человеческой деятельности [16; 17].

Основу данного исследования составляют следующие 
теоретико-эмпирические подходы:

– системный подход, позиционирующий процесс ран-
него профессионального становления педагога-психолога 
как многообразную систему, состоящую из ряда уровней;

– деятельностный подход, нацеленный на раскрытие лич-
ностного потенциала педагога-психолога, — выявляются фак-
торы, необходимые для интенсификации творческих ресурсов 
посредством включения личности в ту или иную деятельность;

– индивидуальный подход, позволяющий с помощью 
комплекса смежных понятий, идей и методик реализовы-
вать и поддерживать процессы самоосмысления, самовы-
страивания и самоосуществления личности педагога-пси-
холога, находящегося в начале профессионального пути, 
раскрывать ее уникальность.

Теоретической базой данного исследования выступают:
– концепции становления личности, мышления, 

эволюции форм и способов деятельности (Б. Г. Ана-
ньев, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, 
А. Н. Леонтьев, В. Д. Шадриков и др.) [18];

– исследования, в которых рассматривается процесс 
обучения путем диалогического общения [17];

– работы, посвященные процессу обучения через диалоги-
ческое взаимодействие, методам обучения, в которых участ-
ники общаются друг с другом, обмениваясь идеями, знаниями 
и опытом для достижения общей цели обучения [19];

– труды, посвященные особенностям индивидуального 
обучения [20];

– идеи и концепции прикладной психологии обучения 
и воспитания [21];

– теоретико-методологические постулаты психологии 
личности, представленные в советско-российской и зару-
бежной психологической науке.

Исследование было организовано с использованием 
следующих методов:

• теоретического — для рассмотрения научных и мето-
дических работ по теме исследования, создания моделей, 
проведения сопоставительного анализа;

• эмпирического — для организации педагогическо-
го наблюдения, осуществления анкетирования, работы  
с информацией, полученной в ходе этапов эксперимента 
(констатирующего, формирующего, контрольного);

• статистических: распределение сведений по уровню 
значимости, исследование совокупности полученных данных, 
руководствуясь основными статистическими критериями, 
изучение значимости различий в средних значениях (диспер-
сионный анализ), разделение многих объектов и характери-
стик на однородные группы (кластерный анализ), установле-
ние степени связности явлений (корреляционный анализ).
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Результаты исследования. В исследовании принимали 
участие обучающиеся I—IV курсов по специальности «Педаго-
гика и психология» педагоги-психологи, а также педагоги-пси-
хологи на начальном этапе профессиональной деятельности. 
Была проведена оценка начального уровня их профессиональ-
ной подготовки, включавшая в себя в три стадии [22; 23]:

• Подготовительная стадия. На стадии подготовки были 
определены предметы, подлежащие диагностике, сформули-
рованы цели и задачи диагностики, подобраны составы групп, 
подлежащих диагностике [группа контроля (далее — ГК)  
и группа, на основе которой будет проводиться диагностика 
(далее — ГД)], выбраны и подготовлены методики, с помо-
щью которых будет проводиться диагностика, была осущест-
влена разработка и подготовка диагностических тетрадей, 
учитывающих определенных ранее показателей, критериев, 
по всем факторам, составляющим уровни профессиональной 
подготовки, спрогнозированных в начале исследования.

• Стадия диагностики. На этой стадии участникам как 
ГК, так и ГД был объяснен порядок проведения диагности-
ки, а также были применены подготовленные методики.

• Завершающая стадия. Этап завершения исследования 
представляет собой процесс сбора, анализа и обработки 
данных, формулирования выводов и разработки последую-
щих стратегий действий.

Подготовительная стадия исследования включала в себя 
диагностику и оценку различных компонентов, входящих  
в профессиональную подготовку педагога-психолога, в т. ч. 
специализированную, индивидуально-личностную и обуче-
ние коммуникационным навыкам. Основной целью нашего 
исследования было качественное и количественное изме-
рение профессиональной компетентности с целью обеспе-
чения эффективности и результативности обучения. Эта 
цель определила конкретные задачи на стадии диагностики  
в начальной фазе эксперимента. Установление первоначаль-
ного уровня специализированной подготовки включало 
анализ компетенций и знаний, присущих испытуемым в их 
области специализации. Определение начального уровня 
индивидуально-личностной подготовки испытуемых вклю-
чало оценку личностных характеристик, которые могут 
оказывать влияние на их профессиональную деятельность. 
Определение первоначального уровня подготовки к комму-
никации охватывало диагностику навыков общения, необ-
ходимых для успешного взаимодействия в рабочей среде.

Для проведения диагностики было выбрано 100 сту-
дентов, разделенных на две группы: контрольную группу 
(далее — ГК) и группу эксперимента (далее — ГД). С учетом 
четко сформулированных целей и задач диагностики были 
тщательно подобраны и составлены соответствующие диа-
гностические методики. Общее количество методик соста-
вило четыре блока, причем некоторые из них были разрабо-
таны в процессе предварительной подготовки с целью дости-
жения максимально точных и объективных результатов.

С учетом четко определенных целей и задач диагности-
ки были тщательно отобраны и созданы соответствующие 
диагностические методики. Общее количество использо-
ванных методик составило четыре блока. Отмечается, что 
некоторые из этих методик были разработаны в процессе 
предварительной подготовки с целью достижения макси-
мальной точности и объективности результатов.

В исходный блок диагностических методик были вклю-
чены пять инструментов:

• Анкета, направленная на сбор общей информации  
об испытуемых.

• Опрос, направленный на оценку заинтересованности 
студентов в профессиональной деятельности в области 
психолого-педагогической сферы — это поможет опреде-
лить, насколько студенты заинтересованы в своем будущем 
профессиональном пути.

• Методика для диагностики учебной мотивации сту-
дентов (разработана А. А. Реаном и В. А. Якунином и моди-
фицирована Н. Ц. Бадмаевой) [24].

• Методика «Самооценка профессиональной мотива-
ции» (адаптирована Н. П. Фетискиным) [25].

• Методика для определения склонности к психоло-
го-педагогической деятельности.

Далее были оценены все аспекты профессиональной под-
готовки педагогов-психологов с точки зрения гностического 
компонента, с использованием следующих тестовых заданий:

• «Специальная подготовка педагога-психолога как 
специалиста помогающих профессий».

• «Подготовка к общению педагога-психолога как 
специалиста помогающих профессий».

Для определения составляющих профессиональной под-
готовки педагогов-психологов с точки зрения процессуаль-
ного компонента использовались следующие инструменты:

• Методики «Профессионально важные качества специ-
алистов помогающих профессий» и «Самооценка направ-
ленности контакта».

• Анкета «Саморегуляция».
Использование анкеты «Профессиональная самооцен-

ка» и «Профессиональная рефлексия», а также экспресс-ди-
агностики уровня самооценки позволило оценить профес-
сиональную подготовку по каждому фактору, ее составля-
ющему, по оценочно-рефлексивному компоненту.

Порядок выполнения предложенных заданий был изло-
жен нами в специально подготовленных тестовых тетрадях 
(далее — пособие). Это было сделано в т. ч. для унифика-
ции и удобства сбора информации от испытуемых, а также 
дальнейшего структурирования полученных результатов 
(к каждому заданию предусматривались бланки ответов). 
Соответствующая информация в пособиях была подготов-
лена исходя из применяемых методик и заданий.

Прежде чем начать оценочные мероприятия по изуче-
нию первоначального уровня профессиональной подготов-
ки педагогов-психологов в качестве специалистов помога-
ющих профессий, была проведена предварительная под-
готовительная работа с участниками исследования, в ходе 
которой обращалось внимание на то, как надо работать  
с пособиями, каков порядок их заполнения. С испытуемы-
ми проводились беседы, нацеленные на то, чтобы мотиви-
ровать их на участие их в оценке.

Нами оказывалось всяческое содействие испытуемым 
в работе с пособиями. Когда возникали трудности либо 
вопросы, давались разъяснения, касающиеся как самих 
применяемых методик, так и заполнения пособий. Рабо-
та над пособиями, целью которой было констатация того, 
на каком уровне находится профессиональная подготовка 
педагога-психолога в начале эксперимента, осуществля-
лась в течение 5—7 рабочих дней.

В связи с активным взаимодействием исследователя  
с участниками в процессе заполнения анкет было принято 
решение о расширении спектра диагностических методов. 
В дополнение к анкетированию были проведены педаго-
гические наблюдения, как во время специализированного 
тестирования, так и на практических занятиях по психоло-
го-педагогическим дисциплинам.
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При проведении наблюдений особое внимание уделя-
лось процессуальным аспектам каждого элемента профес-
сиональной подготовки педагогов-психологов в качестве 
специалистов помогающих профессий. Данный подход 
позволил более детально изучить и оценить степень подго-
товленности участников в конкретных аспектах их профес-
сиональной деятельности.

Считаем, что исследование и оценка процессуального 
компонента каждого элемента, составляющего професси-
ональную подготовку в полной мере при использовании 
лишь диагностических методик не дадут полной картины. 
Поэтому было принято решение о проведении педагогиче-
ского наблюдения, которое позволило зафиксировать все 
детали и нюансы, замеченные исследователем.

В области психологии наблюдение считается одним  
из самых востребованных эмпирических методов иссле-
дования. Это можно определить как планомерное и целе-
направленное действие, которое должно быть должным 
образом задокументировано и систематизировано для 
более эффективного изучения исследуемого объекта,  
с последующим формированием и делением выводов  
на основе собранных данных [7].

Организация педагогического наблюдения имеет 
несколько уникальных особенностей. Во-первых, частота его 
проведения обычно однократная, что означает, что данные 
регистрируются только один раз. Во-вторых, масштаб охва-
та объекта наблюдения обычно выборочный, т. е. изучается 
только определенная выборка. В-третьих, способ получения 
информации обычно основан на прямом наблюдении, что 
подразумевает фиксацию фактов, непосредственно наблю-
даемых и зарегистрированных в процессе исследования.

Педагогическое наблюдение может быть организовано 
с учетом особенностей и следующих характеристик:

– по частоте проведения оно обычно единичное, что 
предполагает единичную фиксацию данных;

– по масштабу охвата объекта оно, как правило, осу-
ществляется выборочно, т. е. охватывает лишь определен-
ные аспекты или ситуации;

– по способу получения информации — это обычно 
непосредственное наблюдение, которое предполагает реги-
страцию фактов, замеченных непосредственно в ходе дан-
ного метода исследования.

Необходимо отметить, что в ходе работы по оценке началь-
ного уровня профессиональной подготовки в процессе наблю-
дения использовалась также беседа с обследуемыми обеих 
групп. На финальной стадии оценки были собраны получен-
ные данные, осуществлена их обработка по количественному 
и качественному аспекту, числовые результаты размещены  
в подготовленном табеле оценки, полученные показатель 
были классифицированы и типизированы, была дана интер-
претация результатов, которые дали основание для построе-
ния дорожной карты по итогам исследования результатов.

Для повышения эффективности оценки профессиональной 
подготовки педагогов-психологов в высших учебных заведе-
ниях были разработаны программные технологии на базе плат-
формы SPSS_13. Они значительно сокращают время обработ-
ки данных, интерпретации результатов и их классификации. 
Эти технологии также способствуют оптимизации процессов 
анализа и синтеза полученных результатов оценочных мето-
дик, что позволяет более эффективно использовать получен-
ную информацию для улучшения профессиональной подго-
товки специалистов и оптимизации учебного процесса.

По результатам оценки уровня профессиональной под-
готовки педагога-психолога, учитывающей специальную, 
индивидуально-личностную и коммуникативную подго-
товку, был сделан вывод о низком уровне подготовки сту-
дентов I—II курсов в 2019/20 учебном году.

Из этого итога следует, что уровень профессиональной 
подготовки педагога-психолога, основанный на указанных 
критериях, оценивается как низкий (см. табл. 1).

Таблица 1
Подготовительная стадия исследования — итоги оценки уровней профессиональной подготовки студентов  

I—II курсов 2019/20 учебного года, %

Уровень Группа

Факторы профессиональной подготовки педагогов-психологов ПП СПП

Специальная подготовка Подготовка в общении Индивидуально-личностная подготовка

М Г П ОР М Г П ОР М Г П ОР

Высокий
ГК — — — — — — — — — — — —
ГД — — — — — — — — — — — —

Достаточный
ГК 18,9 — — — 19,5 — — — 17,4 — — —
ГД 19,7 — — — 21,2 — — — 19,7 — — —

Средний
ГК 42,0 4,4 4,4 4,4 40,6 6,5 5,4 5,4 42,7 4,4 5,4 6,5
ГД 42,4 4,6 4,6 4,6 43,2 4,6 5,7 4,6 42,4 4,6 4,6 5,7

Низкий
ГК 39,1 95,6 95,6 95,6 39,9 93,5 94,6 94,6 39,9 95,6 94,6 93,5
ГД 37,9 95,4 95,4 95,4 35,6 95,4 94,3 95,4 37,9 95,4 95,4 94,3

Примечание: факторы: М — мотивационный; Г — гностический; П — процессуальный; ОР — оценочно-рефлексивный.

Анализ данных табл. 1 показывает, что почти все аспек-
ты профессиональной подготовки: специализация, навыки 
общения и личностные характеристики — характеризуют-
ся низкими показателями. Гностический, процессуальный и 
оценочно-рефлексивный компоненты оцениваются от 93,5 
до 95,6 % в ГК и 95,4 % в ГД по гностическому компонен-
ту, от 94,6 до 95,6 % в ГК и от 94,3 до 95,4 % в ГД по про-
цессуальному компоненту, а также от 93,5 до 95,6 % в ГК  

и от 94,3 до 95,4 % в ГД по оценочно-рефлексивному ком-
поненту. По указанным компонентам средний уровень 
варьируется от 4,4 до 6,05 % в ГК и от 4,6 до 5,7 % в ГД.

Выделенный уровень мотивации, оцененный в диапазо-
не от 17,4 до 19,5 % в ГК и от 19,7 до 21,2 % в ГД, говорит  
о том, что студенты проявляют достаточный интерес и 
стремление к выбранной профессии. Однако низкий уро-
вень: в диапазоне от 39,1 до 39,9 % в ГК и от 35,6 до 37,9 %  
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в ГД — может указывать на неосознанность или необду-
манный выбор профессии.

Для улучшения ситуации необходимо провести более 
глубокое знакомство студентов с сутью и требованиями 
профессии педагога-психолога. Более активное вовлечение 
их в практическую деятельность также является ключевым, 
чтобы формировать необходимые навыки и полное понима-
ние профессиональной области.

По мотивационному компоненту обучающихся, состав-
ляющему профессиональную подготовку, были получены 
следующие показатели: зафиксирован достаточный уро-
вень мотивации — в диапазоне от 17,4 до 19,5 % в ГК и от 
19,7 до 21,2 % в ГД. Средний уровень мотивации составляет 
от 40,6 до 42,7 % в ГД и от 42,4 до 43,2 % в ГД. Низкий уро-
вень мотивации отмечается в диапазоне от 39,1 до 39,9 % в 
ГК и от 35,6 до 37,9 % в ГД.

Оценка приведенных данных показывает, что обследуе-
мые из числа обучающихся I—II курсов, проходя через про-
цесс адаптации к учебной среде образовательной организа-
ции, могут испытывать затруднения в понимании сути про-
фессиональной деятельности педагога-психолога и не видеть 
ее значимости для своего обучения и развития, что может 
быть причиной низких показателей в основных компонентах, 
связанных с профессиональной подготовкой, т. к. студенты не 
осознают важности и ценности психологической поддержки и 
помощи в их учебной и профессиональной жизни.

Однако их мотивация достаточна, поскольку обследуе-
мые из числа обучающихся I—II курсов проявляют доста-
точную мотивацию к выбранной профессии. Они проявля-
ют интерес к своей будущей карьере, стремятся к общению 
с людьми, а также к саморазвитию и самосовершенствова-
нию. Эти факторы свидетельствуют о готовности студен-
тов к профессиональному росту и развитию в выбранной 
сфере. Этот вывод делается потому, что лишь по един-
ственному компоненту, составляющему факторы профес-
сиональной подготовки, мотивационному зафиксирован 
достаточный уровень. Вместе с тем отмечаются как сред-
ние, так и низкие показатели данного компонента.

Полученные данные указывают на то, что ряд обследу-
емых из числа обучающихся I—II курсов, вероятно, сде-

лали неосознанный выбор профессии, в силу каких-либо 
обстоятельств, спонтанно и, возможно, несамостоятельно 
и необдуманно.

Констатация низкого уровня гностического, процессуаль-
ного и оценочно-рефлексивного компонентов по всем факто-
рам, составляющим профессиональную подготовку и невы-
сокие значения по среднему уровню, дает право говорить  
о недостаточности профильных дисциплин на I—II курсах обу-
чения, их небольшое количество с минимумом часов не дает 
возможности сформировать целостное, объективное пред-
ставление о выбранной профессии. Учебный курс «Введение 
в психолого-педагогическую профессию» не оказывает суще-
ственного влияния на подготовку будущих педагогов-психо-
логов в качестве специалистов помогающих профессий.

Анализ материалов, полученных от студентов I—II кур-
сов, выявил, что у них отсутствует целостное представле-
ние о сущности деятельности педагога-психолога в каче-
стве специалиста помогающего. Они не имеют ясного 
представления о требованиях к этой профессии, ожидани-
ях от нее, их знания не систематизированы и недостаточно 
структурированы.

На II курсе предусмотрена практика, однако ее органи-
зация не обеспечивает вовлечения студентов в деятельно-
сти педагога-психолога. Это приводит к тому, что студенты 
лишь наблюдают за работой специалистов, не получая воз-
можности развивать практические навыки. Такой подход 
не способствует структурированию знаний и формирова-
нию целостного представления о профессии педагога-пси-
холога как специалиста помогающих профессий.

Студенты I—II курсов еще не обладают достаточными 
навыками самоанализа и самооценки своей учебной дея-
тельности. Низкий уровень оценочно-рефлексивного ком-
понента по всем аспектам профессиональной подготовки 
свидетельствует об этом. Эти факторы совместно приво-
дят к тому, что студенты не могут полноценно участвовать  
в процессе практики и оценивать свои успехи, что осложня-
ет их профессиональное развитие.

В табл. 2 представлены данные исследования обучаю-
щихся II—III курсов, которые свидетельствуют о преоб-
ладании низкого уровня профессиональной подготовки.

Таблица 2
Стадия диагностики — итоги оценки уровней профессиональной подготовки студентов  

II—III курсов 2019/20 учебного года, %

Уровень Группа
Факторы профессиональной подготовки педагогов-психологов

Специальная подготовка Подготовка к общению Индивидуально-личностная подготовка
М Г П ОР М Г П ОР М Г П ОР

Высокий
ГК — — — — — — — —  — — —
ГД — — — — — — — —  — — —

Достаточный
ГК 25,0 — — — 26,5 — — — 25,8 — — —
ГД 24,6 — — — 26,1 — — — 26,1 — — —

Средний
ГК 47,0 20,4 15,1 12,5 47,0 25,0 15,9 13,6 48,4 22,7 13,6 14,8
ГД 47,1 17,4 13,0 13,0 47,1 23,9 16,3 13,0 48,5 2,7 13,0 14,1

Низкий
ГК 28,0 79,6 84,9 87,5 26,5 75,0 84,0 86,4 25,8 77,3 86,4 85,2
ГД 28,3 82,6 87,0 87,0 26,8 76,1 83,7 87,0 25,4 78,3 87,0 85,9

Примечание: факторы: М — мотивационный; Г — гностический; П — процессуальный; ОР — оценочно-рефлексивный.

Данные табл. 2 говорят о следующем. Несмотря  
на достаточно высокие показатели низкого уровня по гно-
стическому, процессуальному и оценочно-рефлексивно-
му компонентам по всем факторам составляющим про-

фессиональной подготовки, отмечается и наличие сред-
него уровня по названным компонентам, который в три,  
а по гностическому компоненту в четыре раза выше, чем у 
студентов I—II курсов.
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Так, по гностическому и оценочно-рефлексивному ком-
понентам нами зафиксированы следующие показатели: 
низкий уровень — от 84,1 до 87,5 % в ГК и от 83,7 до 87,0 % 
в ГД; средний уровень — от 12,5 до 15,9 % в ГК и от 13,0 
до 16,3 % в ГД.

Что касается показателей уровня знаний и умений или гно-
стического компонента, то у студентов II—III курсов отмеча-
ется возрастание почти в пять раз процентного соотношения 
среднего уровня в сравнении с обучающимися I—II курсов, 
студенты II—III курсов проявляют более низкий уровень 
профессиональной подготовки по всем ключевым факто-
рам, составляющим профессиональную подготовку, от 20,4  
до 25,0 % в ГК и от 17,4 до 23,9 % в ГД. При этом наибольший 
процент среднего уровня гностического компонента отмечен 
по фактору подготовки к общению (25,0 % в ГК 23,9 % в ГД).

Низкий уровень по гностическому, процессуальному и 
оценочно-рефлексивному компонентам снижается, по срав-
нению с показателями, выявленными у студентов I—II кур-
сов, но всё же остается довольно высоким: от 84,1 до 87,5 % 
в ГК и от 83,1 до 87 % в ГД.

Интересные данные получены по мотивационному ком-
поненту. Так же, как у студентов I—II курсов, у студентов  
II—III курсов данный компонент зафиксирован на доста-
точном уровне по всем факторам, составляющим профес-
сиональную подготовку, но, несмотря на его более высокие 
показатели (в целом выше на 5—6 %), количество студентов 
II—III курсов, демонстрирующих достаточный уровень, недо-
статочно: от 25,0 до 26,5 % в ГК и от 24,6 до 26,1 % в ГД.

Заключение
По результатам нашего анализа становится очевидно, 

что педагоги-психологи на этапе обучения имеют недоста-
точный уровень профессиональной подготовки. Существу-
ющая система обучения не обеспечивает формирование 
у студентов необходимых компетенций на оптимальном 
уровне. Важно отметить, что даже к окончанию обуче-
ния большинство выпускников не обладает достаточными 
навыками и знаниями, что делает их неготовыми к самосто-
ятельной профессиональной деятельности в сфере психо-
лого-педагогической помощи.

Такая ситуация имеет потенциально негативное влияние 
на будущую карьеру специалистов и на их эффективность 
в профессии, поэтому так важно проводить информацион-
ную работу среди студентов, объясняя им роль и функции 
педагога-психолога, а также демонстрируя практическую 
пользу от их помощи. Это может помочь изменить их отно-
шение к профессиональной деятельности педагога-психо-
лога и повысить их понимание и принятие этой профессии. 
Кроме того, стимулирование общения и взаимодействия 
с психологическими специалистами также может способ-
ствовать повышению интереса и улучшению отношений 
студентов к данной профессии. Также в целях решения 
этой проблемы необходимо активно внедрять инновацион-
ные методы и формы обучения и профессионализации, что 
безусловно поможет повысить уровень профессиональной 
подготовки педагогов-психологов и обеспечить их успеш-
ное вхождение в профессиональную среду.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОСТРОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ НОВОЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Статья рассматривает проблему влияния 
технологических инноваций на подготовку кадров для атом-
ной отрасли отраслевого центра подготовки персонала и 
образовательной поддержки АНО ДПО «Техническая акаде-
мия Росатома». Автор ставит целью обосновать закономер-
ность обновления системы корпоративной профессиональной 
подготовки кадров для новой атомной энергетики созданием 
инновационной образовательной платформы, анализируя 
методологические предпосылки ее построения. Методология 
статьи опирается на научные положения отечественной 
психолого-педагогической науки о влиянии процессов конвер-
генции технологий и знаниевой парадигмы технонауки на 
формирование транспрофессиональных компетенций специа-
листов как особой группы квалификационных характеристик 
специалистов нового поколения в логике компетентностного 
подхода. В статье в качестве методологических предпосы-
лок образовательной поддержки новой атомной энергетики 
раскрываются технологии когнитивного образования, опере-
жающего обучения, непрерывного образования, междисци-
плинарного взаимодействия, потенциал которых обеспечи-
вает перенастройку программ профессиональной подготов-
ки. Автор показывает место образовательной платформы  

в реализации Федерального проекта «Новая атомная энерге-
тика» в освоении достижений отрасли в новых технологиях, 
новых материалах, цифровизации производства, робототех-
ники и развитии искусственного интеллекта. Результаты 
исследования представлены характеристикой образователь-
ных инициатив атомной отрасли, направленных на формиро-
вание личностных и профессиональных качеств участников 
образовательных проектов и программ, отражающих соци-
ально-профессиональную универсальность транспрофесси-
онализма, готовность и способность к творческой иннова-
ционной деятельности. Автор подчеркивает практическое 
значение исследования образовательной платформы новой 
атомной энергетики на основе взаимодействия образования, 
науки и производства в виде отраслевых научно-образова-
тельных комплексов и ресурсных центров, проектирования 
экспериментальных площадок.

Ключевые слова: корпоративная профессиональная под-
готовка, новая атомная энергетика, технологические инно-
вации, транспрофессионализм, компетентностный подход, 
образовательная платформа, опережающее обучение, ког-
нитивное образование, междисциплинарный подход, непре-
рывное образование, учебно-экспериментальный центр
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Original article

METHODOLOGICAL PREREQUISITES FOR BUILDING AN EDUCATIONAL PLATFORM  
FOR NEW NUCLEAR ENERGY IN THE SYSTEM OF CORPORATE PROFESSIONAL TRAINING

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article examines the problem of the influ-
ence of technological innovations on personnel training for the 
nuclear industry of the industry center for personnel training 
and educational support of Autonomous non-profit organiza-
tion of additional professional education “Rosatom Techni-
cal Academy”. The author aims to substantiate the pattern of 
updating the system of corporate professional training for the 
new nuclear energy industry by creating an innovative educa-
tional platform, analyzing the methodological prerequisites for 
its construction. The methodology of the article is based on the 
scientific provisions of domestic psychological and pedagog-
ical science on the influence of processes of convergence of 
technologies and the knowledge paradigm of technoscience on 
the formation of transprofessional competencies of state corpo-

ration specialists, as a special group of qualification charac-
teristics of specialists of the new generation, in the logic of the 
competence approach. The article reveals the methodological 
prerequisites for educational support for new nuclear energy, 
technologies of cognitive education, advanced learning, con-
tinuing education, interdisciplinary interaction, the potential 
of which ensures the reconfiguration of professional train-
ing programs. The author shows the place of the educational 
platform in the implementation of the Federal Project “New 
Nuclear Energy” in the development of industry achievements 
in new technologies, new materials, digitalization of produc-
tion, robotics and the development of artificial intelligence. 
The research results in the article are presented by the charac-
teristics of educational initiatives in the nuclear industry aimed 
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at developing the personal and professional qualities of par-
ticipants in educational projects and programs, which together 
reflect the socio-professional universality of transprofession-
alism, readiness and ability for creative innovative activities. 
The author emphasizes the practical importance of the study 
of the educational platform of new nuclear power engineering 
based on the interaction of education, science and production 

in the form of sectoral scientific and educational complexes 
and resource centers, design of experimental sites.

Keywords: corporate professional training, new nucle-
ar energy, technological innovation, transprofessionalism, 
competence-based approach, educational platform, advanced  
learning, cognitive education, interdisciplinary approach, con-
tinuing education, educational and experimental center

For citation: Kovaleva P. V. Methodological prerequisites for building an educational platform for new nuclear energy in the 
system of corporate professional training. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):381—386. DOI: 
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Введение
Движение от глобального лидерства к технологическо-

му лидерству и достижение суверенитета российской про-
мышленности предопределяет переход атомной энергетики 
на инновационные технологии, ускоренное развитие науч-
но-исследовательской инфраструктуры, внедрение высо-
котехнологичного оборудования. Технологический про-
рыв отрасли выдвигает проблему обеспечения корпорации 
в специалистах, развитие компетенций и квалификаций 
которых обеспечит инновационное развитие в системе кор-
поративной профессиональной подготовки, что обусловли-
вает актуальность проблемы исследования.

Изученность проблемы подготовки специалистов  
в фокусе кардинальных изменений производства и промыш-
ленных технологий раскрывается трудами отечественных 
ученых в области профессиональной педагогики, инженерной 
педагогики, корпоративного образования, внутрифирменного 
обучения российской и советской научных школ (С. Я. Баты-
шев, П. Р. Атутов, Э. Д. Новожилов, А. М. Новиков и др.). 
Развитие высоких технологий существенно изменило требо-
вания работодателей к квалификационным характеристикам 
специалистов, обозначило потребность в метапрофессиональ-
ных компетенциях, что вызвало необходимость качествен-
ного обновления системы профессиональной подготовки 
(Ю. П. Зинченко, Э. Ф. Зеер, В. С. Третьякова и др.).

В научных дискуссиях острота проблемы влияния инно-
вационных технологий на стратегические ориентиры про-
фессионального образования формулируется выражени-
ем потребности в «перефокусировке трудовых ресурсов» 
(Т. Бронницкий). Эксперты подчеркивают важность «вза-
имодействия индустрии и академии» (А. Масютин), т. к. 
«индустрия всегда дает мощный толчок к развитию», по- 
этому в текущей экономической ситуации необходима кол-
лаборация между бизнесом и научно-образовательным 
сообществом (И. Оселедец). Своевременность изменений 
в подготовке кадров и создании новых профессий в кон-
цепции технологического развития, подчеркивают и пред-
ставители Министерства науки и высшего образования РФ 
(Д. Кирьянова) [1]. В публикациях ученых, педагогов и прак-
тиков объясняется изменение требований к компетентности  
и квалификациям в подготовке специалистов ввиду влияния 
цифровой реальности на формирование нового «ландшаф-
та профессиологии» (Э. Ф. Зеер). Внутри Госкорпорации 
«Росатом» ведется научный поиск эффективных организа-
ционно-педагогических форм и методов подготовки специ-
алистов нового поколения для технологического прорыва 
предприятий атомной отрасли (В. И. Петлин, В. А. Руденко, 
М. К. Медведева, С. В. Лавриненко, С. А. Карпов и др.).

Запрос атомной отрасли на поиск и осмысление методо-
логических оснований адаптации корпоративной профес-
сиональной подготовки кадров к задачам новой атомной 

энергетики обусловливает целесообразность разработки 
проблемы исследования, создание образовательной плат-
формы подготовки кадров для новой атомной энергетики.

Научная новизна исследования определяется инно-
вационными методологическими положениями педагоги-
ческой науки о «транспрофессионализме» в подготовке 
кадров на основе конвергенции знаний для социально-про-
фессиональной деятельности в условиях прорывных техно-
логий (нано-, био-, инфо-), многомерности, неопределенно-
сти и нелинейности развития.

Актуальность проблемы обусловила выдвижение цели 
исследования — обоснование методологических предпо-
сылок создания образовательной платформы корпоратив-
ной профессиональной подготовки кадров для новой атом-
ной энергетики.

Для достижения цели сформулированы задачи:
1. Уточнить содержание понятия «новая атомная энер-

гетика» в фокусе общемировой проблемы подготовки 
кадров в атомной отрасли.

2. Обосновать методологические подходы построения 
«образовательной платформы» новой атомной энергетики 
в системе корпоративной профессиональной подготовки.

3. Характеризовать образовательные практики форми-
рования «транспрофессиональных» компетенций специ-
алистов отрасли как особой группы квалификационных 
характеристик специалистов нового поколения. 

Методология статьи опирается на фундаментальные 
труды отечественной педагогической науки по пробле-
мам профессионального образования, публикации уче-
ных Российской академии образования — С. Я. Батышева, 
Э. Ф. Зеера, В. И. Блинова, А. М. Новикова, П. Р. Атутова, 
А. Р. Масалимова. 

Теоретическая значимость исследования определя-
ется развитием научных положений о «транспрофессиона-
лизме» в разработке новых подходов к подготовке кадров 
для новой атомной энергетики.

Практическая значимость исследования формируется 
эмпирическими материалами и прикладными разработка-
ми АНО ДПО «Техническая академия Росатома». Иссле-
дование проводилось методами научного познания, при-
менялись анализ, сопоставление и сравнение аргументов, 
систематизация результатов апробации проектов профес-
сиональной подготовки на разных площадках.

Основная часть
«Новая атомная энергетика» — федеральный проект 

комплексной программы «Развитие техники, технологий 
и научных исследований в области использования атом-
ной энергии в РФ» (далее — РТТН), включает направле-
ния: строительство АЭС малой мощности, создание тех-
нологической платформы для безотходной энергетики  
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с замкнутым топливным циклом (далее — ЗЯТЦ). Стра-
тегия РТТН инициирует созидание нового облика ядерной 
генерации будущего, атомной энергетики четвертого поко-
ления, с неограниченной ресурсной базой и решением про-
блем радиоактивных отходов. Стратегия лидерства россий-
ских технологических ядерных разработок предопределила 
формирование межотраслевого национального масштаба 
проекта «Прорыв», направления которого в организации, 
инфраструктуре, исследованиях призваны решить ключе-
вые задачи атомной энергетики будущего. Для реализации 
масштабных проектов новой атомной энергетики, наря-
ду с достижениями в новых ядерных технологиях, новых 
материалах, цифровизации и роботизации производства, 
поставлена задача по разработке программы опережающей 
подготовки инженерной элиты нового поколения.

Технологические преобразования в атомной энергетике, 
перспективы развития отрасли, прогнозы и оценки кадрово-
го ресурса освоения новых ядерных технологий обсужда-
ются в российских и зарубежных изданиях. Журнал Nuclear 
Engineering International называет «планы утроить глобаль-
ную ядерную мощность к 2050 г. ключом к достижению 
наших целей с нулевым уровнем выбросов» [2]. Однако  
по данным агентства Reuters, проблема рабочей силы рас-
сматривается «большим препятствием» мировой атомной 
промышленности. Ученые России также признают, что 
«подготовка кадров для экономики будущего сегодня явля-
ется одной из ключевых проблем мирового сообщества»,  
а «для атомной отрасли, которая является драйвером для раз-
вития высоких технологий в нашей стране, кадровая пробле-
ма становится одной из главных» [3]. Западное профессио-
нальное сообщество — The Nuclear Excellence Academy — 
NEXA™ — подчеркивает: «поскольку технологические 
инновации продолжают менять облик отрасли, программы 
обучения должны развиваться одновременно» [4]. Ключе-
вую роль программ профессиональной подготовки в обла-
сти ядерных технологий показывают материалы журнала 
Nuclear Newsire, издание American Nuclear Society. Авто-
ры наряду с академическим обучением отмечают важность 
практического опыта работы с технологиями еще в универ-
ситете [5]. «Практическое образование и обучение являются 
ключевой частью закрепления и развития технологических 
знаний и неотъемлемой частью многих инженерных и науч-
ных программ», — утверждают представители Чешского 
технического университета в Праге [6].

На развитие практико-ориентированных моделей обу-
чения в системе высшей школы с учетом отраслевой спец-
ифики указывают публикации преподавателей и сотрудни-
ков Консорциума вузов Госкорпорации «Росатом» во главе 
с НИЯУ «МИФИ». Госкорпорация «Росатом» развивает 
взаимодействие образования, науки и производства в виде 
отраслевых научно-образовательных комплексов, атомных 
технопарков, которые отрабатывают «компетентностный 
профиль современного инженера» [7].

Системный подход МАГАТЭ к обучению (systematic 
approach to training, SAT) при подготовке персонала ядер-
ных установок также предусматривает необходимость 
критически важной для безопасности прочной связи меж-
ду атомной промышленностью и системами образования 
и подготовки кадров «с сильными механизмами обратной 
связи между образовательными учреждениями, промыш-
ленностью и ее учебными организациями» [8, p. 6].

И официальные международные издания, и материалы 
ученых и преподавателей отражают общую тенденцию — 

запрос на исследовательский поиск актуальных форм, мето-
дов и технологий профессиональной подготовки инже-
нерных и технических кадров атомной отрасли, адекватно 
отражающих волну технологических преобразований новой 
атомной энергетики. Публичные обсуждения согласуются  
с приоритетами «первоочередного внимания» национальной 
системы высшего образования на инженерные специально-
сти и формирование «новых подходов к инженерному обра-
зованию во всем его многообразии» [9].

Результаты и выводы
Научный поиск и актуализация методологических 

подходов к организации корпоративной профессио-
нальной подготовки специалистов ядерной генерации 
будущего определяет фокус исследований и разработок 
АНО ДПО «Техническая академия Росатома», отраслево-
го центра подготовки персонала и образовательной под-
держки Госкорпорации «Росатом». «Техническая академия 
способна предложить заказчику технологическое обуче-
ние, включающее как теоретическую, так и практическую 
подготовку» в интересах отрасли, ориентируясь на новый 
уровень позиционирования [10]. «Создание системы подго-
товки квалифицированных кадров, способных разрабаты-
вать и реализовывать новые продукты в области двухком-
понентной ядерной энергетики, атомных станций малой 
мощности, водородной энергетики, ядерной медицины и по 
другим направлениям» в Технической академии Росатома 
рассматривается в фокусе современных подходов к методо-
логии построения многоуровневой и многоцелевой модели 
профессиональной подготовки [11, с. 181].

Переход к новой технологической платформе в структу-
ре ядерной энергетики означает, что на горизонте до 2050 г. 
будут возводиться новые объекты ядерной энергетики: реак-
торы нового типа, инфраструктура ЗЯТЦ (переработка, 
фабрикация топлива и др.), — что сопряжено с задачами под-
готовки квалифицированных специалистов. Анализ кадрово-
го потенциала для реализации технологических задач новой 
атомной энергетики, сооружения новых объектов Проектного 
направления «Прорыв» до 2035 г. указывает на рост потребно-
сти в квалифицированном персонале по разным направлени-
ям подготовки специалистов до 50 тыс. чел. Средний возраст 
занятого в инновационном проекте сотрудника составляет 
43 года, а в научном секторе проекта — 46 лет. Сложившая 
ситуация кадрового дефицита технологически зрелых специ-
алистов, и ожидаемый рост этого дефицита объясняет зако-
номерность научного поиска методологических предпосылок 
построения многоуровневой модели профессиональной под-
готовки, включая требования к профилю компетенций инже-
неров нового поколения. Более 20 профильных вузов сегодня 
уже вовлечены в процесс подготовки кадров для Проектного 
направления «Прорыв» и заинтересованы в углублении коо-
перации и сотрудничества. Среди направлений подготовки, 
соответствующих задачам проектов Проектного направле-
ния «Прорыв», а их более 50, систематизировано семь групп 
инженерных специальностей: инженер-исследователь; инже-
нер-конструктор; инженер-проектировщик; инженер-техно-
лог; инженер по эксплуатации; цифровой инженер; инженер 
по трансферту технологий.

Разработка методологических основ профессиональ-
ной подготовки для создания инновационных объектов 
учитывает отраслевой запрос на требования к актуали-
зации компетенций специалиста. Следует согласиться,  
что «современному инженеру приходится действовать 
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в условиях неопределенности и жестких ограничений, 
порождаемых высокой динамикой технологических изме-
нений, экспоненциально растущими объемами данных, 
нарастающей сложностью техносферы и глобальными 
угрозами» [12, с. 117]. Новый технологический вектор раз-
вития на стыке конвергенции технологий формирует иссле-
довательское пространство для обоснования методологиче-
ских предпосылок построения инновационной модели про-
фессиональной подготовки в фокусе запроса новой атомной 
энергетики. Принимая во внимание усложнение трудовых 
функций цифровизацией, автоматизацией, роботизацией 
производственного процесса и распространением искус-
ственного интеллекта, разработка образовательной плат-
формы новой атомной энергетики опирается на идеи оте-
чественной психолого-педагогической школы о растущем 
значении направления исследования, заданное дефиницией 
«трансфессия», аккумулирующем понятия «профессия» и 
«специальность», которые жестко «фиксированы» обра-
зовательным стандартом профессионального образования 
компетенций специалиста. Понятие «трансфессия» — «как 
вид трудовой деятельности, направленной на решение ком-
плексных профессиональных проблем на основе конвер-
генции знаний и компетенций, принадлежащих к разным 
областям социально-профессиональной деятельности» [13, 
с. 5—6], — расширяет пространство возможностей много-
мерной полифункциональной профессиональной подготов-
ки специалиста, что может быть качественно обеспечено 
содержанием и нормативно-правовыми условиями деятель-
ности корпоративной системы дополнительного професси-
онального образования. Формирование транспрофессиона-
лизма как «качественно новой квалификационной харак-
теристики субъектов деятельности, смыслообразующим 
предиктором которой выступает конвергенция прорывных 
технологий (нано-, био-, информационных) и когнитивных 
наук» [13, с. 7], определяет методологическое основание 
образовательной платформы корпоративной профессио-
нальной подготовки новой атомной энергетики в логике 
развития компетентностного подхода, обогащая представ-
ление о развитии личности и компетенций специалиста 
усложнением профессиональной деятельности  в условиях 
новой атомной энергетики.

Изменения в науке и образовании, вызванные процес-
сами цифровизации и технологиями искусственного интел-
лекта, перенастраивает программы профессиональной под-
готовки, учитывая, что знание конструируется, зависит от 
контекста, отражает определенный тип культуры, опосре-
довано коммуникациями, метафорично и имеет консенсу-
ально-экспертный характер [14]. Новая атомная энергетика 
заинтересована в специалистах, способных к деятельности, 
связанной с оперированием разноплановым, многомерным 
материалом. Таким образом, новое понимание знания в 
динамике развития технонауки усилило внимание к когни-
тивным аспектам образования. Методология когнитивного 
образования нацелила на освоение педагогических техно-
логий, способных обеспечивать формирование транспро-
фессиональных компетенций, опираясь на методики визу-
ализации ассоциативных связей на основе интеллект-карт, 
визуализации семантических отношений на основе метода 
карт понятий, методов ТРИЗ-педагогики, SMART-обучения 
и других концепций.

Вследствие создания наукоемкого производства и воз-
никновения новых видов деятельности программы профес-
сиональной подготовки новой атомной энергетики ориен-

тируют на методологические подходы междисциплинарно-
го взаимодействия, сочетание различных областей знаний: 
актуальные предметные знания, а также навыки констру-
ирования, проектирования, исследований. Междисципли-
нарный подход в фокусе дидактики направлен «на форми-
рование способности обучаемого самостоятельно добывать 
знания из разных областей науки и отраслей практики, про-
изводства, группировать их, концентрировать в контекст 
решаемой задачи» [15, c. 54]. Дидактикой сформулированы 
основные научные принципы междисциплинарного подхо-
да: вариативности обучения опережающей подготовки про-
фессионально значимых видов деятельности; структуриро-
вания знаний нестандартными решениями; координации 
профессионально значимых дидактических единиц; алго-
ритмизации деятельности.

В условиях неопределенности и высокой динамики тех-
нологических изменений новая атомная энергетика ини-
циирует привлечение молодых энергичных специалистов, 
которые осознают долговременные технологические трен-
ды, располагают компетенциями в области технологий, 
инженерии и проектировании, готовы меняться и учиться, 
преобразовывать знания в экономическую отдачу на этапе 
внедрения. Госкорпорация «Росатом» создает условия для 
включения студентов и молодых специалистов в професси-
ональную среду, предлагая широкий выбор образователь-
ных практик, направленных на социально-профессиональ-
ную универсальность «транспрофессионализма», готов-
ность и способность к полифункциональной деятельности. 
Среди направлений образовательной деятельности особое 
внимание привлекает опыт опережающего образования, 
методология которого предусматривает оптимальное соче-
тание и диверсификацию содержания, образовательного 
процесса и результата образования на основе прогностиче-
ского технократического предвидения перспективных тех-
нологических изменений, создавая центры опережающей 
подготовки инженерно-технического персонала.

На территории университета «Сириус» действует 
учебно-экспериментальная площадка — Учебно-экс-
периментальный Центр робототехники проектного 
направления «Прорыв». В Центре создаются и тестиру-
ются прикладные технологии безлюдных производств 
на основе отечественных робототехнических систем. 
Производственный и научно-исследовательский ком-
плекс на базе Центра ориентирован также на подготовку 
кадров для разработки и применения таких технологий. 
Проект Центра в «Сириусе» предусматривает все уров-
ни подготовки специалистов в области робототехники 
и искусственного интеллекта, школьников и студентов, 
повышение квалификации сотрудников атомной отрас-
ли и переподготовку педагогов. Содержание образова-
тельных программ, формы организации учебного процесса, 
обучающие технологии, предлагаемые экспериментальной 
площадкой, в определении объема и структуры професси-
ональных знаний, развитии мышления и духовного потен-
циала личности специалистов новой атомной энергетики, 
проектируются задачами «образовательной платформы» 
новой атомной энергетики.

В рамках практики опережающей профессиональной 
подготовки корпорация широко участвует во всероссий-
ских образовательных инициативах, например Всерос-
сийском чемпионатном движении по профессиональному 
мастерству. Это образовательная площадка для профориен-
тации молодежи и осознанного выбора профессионального 
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развития, формирования интересов подростков к наукам, 
развития инженерного мышления. На поддержку талантли-
вой молодежи ориентировано участие в образовательном 
проекте «Миссия: Таланты — 2030», который направлен 
на поиск идей и решений развития сотрудников в горо-
дах присутствия Госкорпорации «Росатом». Отраслевые 
центры компетенций предлагают опережающее обучение 
в виде мастер-классов по погружению в профессии дози-
метриста, инженера-проектировщика, инженера-электрон-
щика. Образовательная поддержка характеризует практику 
целевого набора, формы и методы профориентационной 
работы («День карьеры»), профильных стажировок, настав-
ничества, вовлечение в образовательный процесс практи-
кующих специалистов, профильные конкурсы Worldskills, 
конференции и круглые столы. Привлечение внимания к 
образовательным программам в атомной отрасли и под-
держание интереса к перспективам профессионального 
будущего в госкорпорации широкой аудитории от школь-
ника до специалиста высшей квалификации основыва-
ется на методологии непрерывного образования. Раз-
нообразие образовательных инициатив Госкорпорации 
«Росатом» обеспечивают формирование «насыщенного 
ядра знаний», что создает условия для продолжительной 
во времени и в действии траектории непрерывного про-
фессионального образования. Для реализации стратегии 
развития новой ядерной энергетики планомерно изучаются 
потребности в специалистах для инновационных направле-
ний, разрабатываются новые образовательные программы 
и новые инструменты профессиональной подготовки, раз-
виваются идеи популяризации ядерной энергетики.

Заключение
Атомная энергетика — наукоемкая отрасль, с высоки-

ми требованиями к безопасности производства, что опре-
деляет повышенное внимание к знаниям и квалификации 
сотрудников. Анализ публикаций по проблемам подготов-
ки кадров для атомной отрасли показывает, что старение 
рабочей силы и риск потери накопленных знаний и опы-
та являются общемировой проблемой в свете отраслевых 
технологических инноваций. Федеральный проект «Новая 
атомная энергетика», в т. ч. разработка технологий без-
отходной энергетики с замкнутым топливным циклом  

в рамках проектного направления «Прорыв», исследование 
и создание АЭС малой мощности, закономерно нацеливают 
на необходимость обновления методологических основа-
ний и содержания программ подготовки и переподготовки 
кадров в фокусе стратегии новой атомной энергетики.

Процессы цифровизации и автоматизации производ-
ства, роботизации и распространения искусственного 
интеллекта обусловили формулирование дополнительно-
го запроса на разработку «образовательной платформы» 
новой атомной энергетики. Методологическое основание 
создания «образовательной платформы» корпоративной 
профессиональной подготовки новой атомной энергетики 
определили концептуальные представления отечествен-
ных ученых о формировании качественно нового формата 
квалификации специалистов для транспрофессиональной 
трудовой деятельности в условиях конвергенции знаний 
и метакомпетенций разных областей знания, заданных 
технологическим вектором постиндустриализма. Мето-
дологические предпосылки обоснования образователь-
ной платформы новой атомной энергетики формируются 
знаниевой парадигмой технонауки, научными основами 
компетентностного подхода, когнитивного образования, 
опережающего обучения, непрерывного образования  
и междисциплинарного взаимодействия, проектируя пере-
настройку программ профессиональной подготовки, моти-
вацию интеллектуального развития и инициативного пове-
дения субъектов образовательной деятельности для реше-
ния задач транспрофессиональной подготовки.

Образовательные инициативы Госкорпорации «Рос- 
атом», представленные разнообразными направлениями 
образовательной деятельности, направлены на формиро-
вание личностных и метапрофессиональных компетенций 
специалистов. Проектирование образовательной платфор-
мы новой атомной энергетики осуществляется путем соз-
данием экспериментальных площадок, специальных про-
грамм подготовки специалистов, школьников и студен-
тов, повышение квалификации сотрудников атомной 
отрасли и переподготовку педагогов.  Для устойчивого 
развития новой атомной энергетики необходима методич-
ная и планомерная работа по освоению нового поколе-
ния технологий, знаний и совершенствования подготовки 
новых кадров.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС «ОДНОКЛАССИКИ» КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ УРОКОВ 
ЛИТЕРАТУРЫ XXI в.

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье представлен анализ результа-
тов апробации прогностической модели образовательно-
го ресурса «ОдноКлассики», созданной для реконструкции 
уроков литературы XXI в. в школах России. Представлен 
шаблон личных страниц учеников, критериев оценивания 
их работы и планирования деятельности обучающихся и 
учителя в процессе создания ресурса. Основополагающим 
принципом организации уроков цифровой эпохи является 
их компьютеризация, что соответствует основным тре-
бованиям федерального государственного образователь-
ного стандарта. Для приобщения обучающихся к чтению 
и самостоятельному поиску информации в рамках прой-
денной темы образовательная среда учреждения долж-
на быть модернизирована и переведена в интерактивный 
формат, предполагающий активное использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий и приобщение 
обучающихся к правильной и продуктивной с точки зрения 
обучения эксплуатации компьютера, электронной доски и 
пр. как дома, так и на уроках. В процессе реорганизации уро-
ков литературы необходимо активное участие не только 
учителя, но и школьников. Полученные в ходе исследования 
результаты свидетельствуют о положительном влиянии 

на развитие учеников предложенной модели обучения. Это 
выразилось в повышении интереса обучающихся к интер-
претации изученного материала, написании итогового сре-
за по пройденным темам преимущественно на «отлично» 
и «хорошо» и т. д. Позитивное влияние на работу учителя 
выразилось в удобном расположении конспектов, консуль-
тационных чатов и прочих данных, позволяющих быстро 
отреагировать на вопросы учеников и родителей, а также 
за короткое время получить нужную для работы информа-
цию с любого носителя в разных точках города (в школе, 
в метро и т. д.). Предложенный ресурс «ОдноКлассики» 
упрощает работу учителя и поддерживает политику госу-
дарства, направленную на цифровизацию образования. На 
основе традиционной методики преподавания литературы 
автор предлагает современное прочтение существующих 
методов, способов и приемов обучения.

Ключевые слова: модернизация образования, циф-
ровизация, проектная деятельность, образовательный 
ресурс, литературное образование, урок литературы, 
читатель-школьник, цифровые интерпретации читате-
ля-школьника, воображение читателя-школьника, сетевое 
мировоззрение читателя-школьника

Для цитирования: Полумордвинова А. А. Образовательный ресурс «ОдноКлассики» как способ активизации уроков 
литературы ХХI в. // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 387—392. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.960.

Original article

EDUCATIONAL RESOURCE “ODNOKLASSIKI” AS A WAY TO ACTIVATE  
THE LESSONS OF LITERATURE OF THE 21st CENTURY

5.8.2 — Theory and methodology of education and upbringing (by field and level of education)

Abstract. The article analyzed the results of testing the 
prognostic model of the educational resource “OdnoKlassi-
ki” (“Classicmates”), created to reconstruct the lessons of 
literature of the 21st century in schools in Russia. A template 
of personal pages of students, criteria for assessing their 
work and planning the activities of students and teachers in 
the process of creating a resource is presented. The funda-
mental principle of organizing lessons of the digital era is 
their computerization, which meets the basic requirements of 
the Federal State Standard. In order to encourage students 
to read and independently search for information within the 
studied topic, the educational environment of the institution 
should be modernized and transformed into an interactive 

format, involving the active use of information and communi-
cation technologies and familiarizing students with the cor-
rect and productive use of the computer, electronic board, 
etc., from the educational point of view, both at home and 
in lessons. In the process of reorganizing literature lessons, 
active participation of not only the teacher but also students 
is necessary. The results obtained during the study indicate  
a positive effect on the development of students of the pro-
posed learning model. This was expressed in increasing 
the interest of students in interpreting the studied material, 
writing the final cut on the topics covered mainly by “excel-
lent” and “good,” etc. The positive impact on the teacher’s 
work was expressed in the convenient arrangement of notes, 
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consultation chats and other data that allow you to quickly 
respond to the questions of students and parents, as well as 
in a short time to get the information necessary for work from 
any medium in different parts of the city (at school, in the 
subway, etc.). The proposed resource “OdnoKlassiki” sim-
plifies the work of a teacher and supports state policy aimed 
at digitalizing education. Based on the traditional methodol-

ogy of teaching literature, the author offers a modern read-
ing of existing methods, methods and techniques of learning.

Keywords: modernization of education, digitalization, 
project activities, educational resource, literary education, 
literature lesson, school-reader, digital interpretations of a 
school-reader, imagination of a school-reader, network world-
view of a school-reader

For citation: Polumordvinova A. A. Educational resource “OdnoKlassiki” as a way to activate the lessons of literature of the 
21st century. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):387—392. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.960.

Введение
Статья представляет собой анализ результатов апро-

бации прогностической модели образовательного ресурса 
«ОдноКлассики», сконструированной для уроков литерату-
ры в школах России (на современном этапе, в связи с запро-
сами времени). Апробация проекта проходила в 2021/22  
и 2022/23 учебных годах в 8—10 и 11 классах. Модель 
основана на идеях Санкт-Петербургской и Московской 
методических школ. Она преобразует закрепившиеся мето-
дические традиции в образовательной системе XXI в.

В федеральном государственном образовательном стан-
дарте основного общего и среднего общего образования 
большое внимание уделяется формированию цифровой 
образовательной среды. Современные образовательные 
организации обязаны осуществлять свою деятельность, 
используя виртуальные модели, ИКТ-инструменты и про-
чие цифровые информационные объекты (Приказ Мини-
стерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287). В 2020-
х гг. учитель обязан формировать у обучающихся культуру 
пользования информационно-коммуникационными техно-
логиями. Применение на уроках информационно-коммуни-
кационных технологий также регламентировано професси-
ональным стандартом «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель)» (утв. Приказом Министерства труда РФ от 5 августа 
2016 г. № 422н.). В связи с реорганизацией учебного про-
цесса актуализировался вопрос модернизации существу-
ющих методик обучения. Целесообразность разработки 
темы заключается в необходимости с опорой на существу-
ющие знания методики преподавания литературы предло-
жить вариант ее существования в новой, компьютеризиро-
ванной реальности, где внимание ученика-визуала можно 
привлечь цифровизацией урока.

Настоящее исследование развивается в русле следующих 
методических тенденций, касающихся рассматриваемой 
проблемы цифровизации литературного образования, отра-
женной в трудах ученых-методистов следующим образом:

– обращается пристальное внимание на развитие живо-
го и виртуального диалога на уроке литературы в контексте 
цифрового и традиционного образования, синтез которых 
необходим школе XXI в. (В. Ф. Чертов) [1; 2];

– анализируется новая актуальность визуализации 
(М. В. Зверков) [3];

– подробно рассматривается восприятие и понимание 
цифровых текстов (М. Ю. Лебедева) [4];

– разбирается, как информационные технологии приме-
няются в современной школе в качестве средства мотивации 
читательской активности и как они помогают связать мета-
предметные и предметные компоненты программы для дости-
жения результатов федерального государственного образова-
тельного стандарта, являющихся инструментом проектирова-

ния и обновления литературного образования (М. А. Аристова, 
В. М. Шамчикова, Ж. И. Стрижекурова) [5—7];

– обозревается игра как прием художественной 
интерпретации произведения на уроке литературы 
(М. Н. Павленко) [8];

– анализируются практики мультимедийного чтения и 
визуализации в контексте расширения границ читательской 
грамотности (Е. С. Романичева) [9; 10];

– рассматривается цифровое искусство как смысловое 
расширение литературы (Д. В. Панченко) [11];

– актуализируется значимость сотворчества учителя и 
учащихся на современном уроке литературы (Е. О. Галиц-
ких, В. Ф. Чертов, С. А. Зинин, И. В. Сосновская) [12; 13];

– разбирается углубленное изучение литературы в контек-
сте современного медиапространства (В. Ф. Чертов) [14];

– анализируется обновление школьных учебников и 
процесса изучения литературы в контексте векторов разви-
тия образования и потребностей читателей-школьников в 
цифровую эпоху (В. Ф. Чертов, Е. В. Гетманская) [15] и др.

Научная новизна заключается в создании цифровой 
прогностической образовательной модели обучения лите-
ратуре XXI в.

Цель исследования — создание прогностической моде-
ли образовательного ресурса «ОдноКлассики» для рекон-
струкции уроков литературы в школах России.

Задачи исследования:
– изучить особенности современных уроков литературы 

и потребности образовательной среды;
– выявить возможности применения информацион-

но-коммуникационных технологий на уроках литературы;
– теоретически разработать и экспериментально обо-

сновать прогностическую модель образовательного ресур-
са «ОдноКлассики» для реконструкции уроков литературы.

Теоретическая значимость исследования опреде-
ляется использованием классических методических тео-
рий в рамках развивающихся образовательных тенденций  
с целью демонстрации актуальности методического знания 
XX в. в русле развития образования цифровой эпохи.

Практическая значимость исследования заключает-
ся в том, что реорганизация уроков литературы с опорой 
на известные методы, приемы и способы обучения может 
повысить заинтересованность обучающихся в предме-
те, помочь учащимся запомнить пройденный материал, 
в любой момент к нему вернуться, не обращаясь к тетра-
дям и учебнику, облегчить работу учителю, вовлекая его и 
школьника в развивающееся цифровое пространство.

Основная часть
Представим общую информацию о проекте и получен-

ные результаты исследования.
Идея: мы вместе с учащимися создаем литературовед-

ческий сайт с личными страничками поэтов разных времен; 
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странички будут вести ученики, одна из их задач — играть 
роль автора, который им по душе, и представлять отме-
ченные заранее в программе данной деятельности темы 
через призму его творчества и времени, дискутировать на 
страничках других писателей и поэтов с их точкой зрения 
и пр., обязательно ссылаясь при этом на источники (днев-
ники писателя во время поиска доказательств его мнения 
и др.). На данном этапе мы работали с конструктором сай-
тов Google.

Для первого занятия учитель подготовил шаблон, в 
рамках которого в процессе освоения программы работа-
ли контрольные группы. Это значит, что обязательные бло-
ки стартовой страницы и личных страниц учащихся были 
заранее сформированы и названы. Это единообразие требу-
ется для деления информации в сознании ученика на исто-
рическую (факты) и аналитическую (работа с изучаемы-
ми текстами). Обучающиеся не ограничивались в подборе 
новых идей для разработки шаблона, так как мы в данный 
момент ищем, какими еще блоками можно наполнить сайт.

Итоговый шаблон личной страницы данного этапа апро-
бации модели представлен и опубликован в Сети (https://
sites.google.com/view/odnoklassiki-11/главная-страница/
классная-работа/шаблон).

После апробации сделаны выводы:
• необходимо сохранить на своих страницах обязатель-

ные заранее сконструированные блоки, установив при этом 
их смысловое наполнение;

• обязательное условие — оформление в скобках в тек-
сте на страницах в формате библиографического описания 
или гиперссылок ссылки на используемые для анализа про-
изведений и констатации фактов источники.

Для анализа и фиксации классной работы учащихся и учи-
теля модель предусматривает специальные страницы в ячей-
ке «Классная работа». Время и дата сдачи заданий отмечают-
ся на странице. В конце года класс закрепляет полученные 
знания в любом удобном формате (кластер, таблицы и пр.)  
на общих страницах, предшествующих личным блогам.

Итог изучения материала — костюмированная «конфе-
ренция писателей». Это небольшой аналитический спек-
такль, который подразумевает участие всех учеников, 
демонстрацию их докладов об особенностях творчества 
выбранного писателя, включающих разбор нескольких тек-
стов и обязательный диалог с «современниками» и предста-
вителями XXI в. (в частности, учителем).

Результаты апробации представлены на международ-
ной научно-практической конференции, посвященной 
40-летию со дня образования Ханойского филиала Инсти-
тута русского языка им. А. С. Пушкина. Предложенная 
модель развивается в рамках Концепции подготовки кадров 
для системы образования на период до 2030 г. (утв. Распо-
ряжением Правительства РФ от 24 июня 2022 г. № 1688-р.), 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и других федераль-
ных документов. Она позволяет освоить основные темы 
программы, увеличить объем анализируемого материала, 
не влияя на нагрузку учащихся, вписываясь в запланиро-
ванные сроки обучения, и тренировать школьников исполь-
зовать в своей учебной деятельности Национальный кор-
пус русского языка, электронные библиотечные системы 
и пр. Опросы участников экспериментов показывают, что 
такой формат обучения интересен и доступен современно-
му школьнику, они называют эту модель будущим литера-
турного образования.

Методология. Методологическую основу исследо-
вания составили концепции преодоления стереотипов и 
шаблонов в преподавании литературы, основные поло-
жения анализа литературного произведения (Н. М. Соко-
лов, М. А. Рыбникова, Л. С. Троицкий, Н. Д. Молдавская, 
Н. И. Кудряшев), в частности в соотношении с читатель-
ским восприятием В. Г. Маранцмана, развитием читатель-
ского воображения школьников Л. И. Коноваловой, аксио-
логическим подходом Н. П. Терентьевой, изучением худо-
жественных концептов Е. А. Измайловой.

Был выбран метод проектов, т. к. на современном эта-
пе развития образования он является самым быстрым, про-
дуктивным и четко выстроенным, понятным обучающимся 
средней и старшей школы.

Исследование проводилось в пять этапов. На первом 
этапе участники проводили предварительную подготовку к 
проектной деятельности, на втором — планировали работу 
и распределяли роли, на третьем — в рамках выбранных 
задач исследовали поставленные вопросы, на четвертом — 
делали выводы, дорабатывали части проекта, после чего 
проводилась его защита с оценкой результатов.

Результаты. Остановимся на наблюдениях, сделанных 
в процессе реализации проекта. Итак, было проведено два 
эксперимента. Основные этапы пересекались.

Подготовительный этап (первое занятие) заключал-
ся в проверке знаний обучающихся посредством беседы, 
демонстрации основного задания, выполняемого в процес-
се освоения программы данной ступени обучения, заполне-
нии заранее разработанного шаблона проекта в выбранном 
конструкторе сайтов с целью объяснения интерфейса и воз-
можностей, которыми школьники и студенты могут вос-
пользоваться, выполняя задания, а также в создании беседы 
в мессенджере, позволяющем поддерживать беспрерывную 
дистанционную связь субъектов образовательного процесса.

При планировании обучения в 2021/22 и 2022/23 учеб-
ных годах учитель опирался на учебно-тематический план 
занятий программы «Литература — Читатель — Время» 
центра «Интеллект» (пос. Лисий нос) (эксперимент 1) и 
программу И. Н. Сухих, занесенную в Федеральный пере-
чень учебников (эксперимент 2).

При определении перечня знаний и умений, а также 
личностных, предметных и метапредметных результатов 
мы руководствовались программными требованиями по 
соответствующему учебному курсу и Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом среднего обще-
го образования (утв. приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413), а также Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. Для проведения второго эксперимента 
нами было переформулировано планирование И. Н. Сухих 
с целью выделения основных занятий четверти.

Из-за сжатых сроков учитель определял ведущую тему 
и в ее рамках несколько тем уроков, которые были вынесе-
ны на проектирование. Нами были сформулированы инди-
видуальные и групповые темы для работы с ресурсом в 
процессе реализации образовательной программы с целью 
усвоения учащимися необходимых знаний и формирования 
нужного опыта. Учащийся имел возможность выбрать тему 
проекта и организационную форму его выполнения [инди-
видуальный/групповой (по желанию)]. Была разработана и 
озвучена на вводном занятии инструкция по выполнению 
проекта, высланы методические рекомендации по работе  
с интерфейсом выбранного конструктора сайтов. Каждому 
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учащемуся была подобрана обязательная и дополнитель-
ная литература. Нами были сформулированы требования 
к качеству проекта, а также система оценки результатов, 
выделялся алгоритм проектирования.

Учитель выполнял роль независимого консультанта. 
На консультациях во внеурочное время учитель отвечал на 
возникающие у обучающихся вопросы. Для второго экспе-
римента был выделен семинар-консультация в целях кол-
лективного рассмотрения проблем, возникающих при про-
ектировании. Учащиеся столкнулись со следующими труд-

ностями: постановка ведущих и текущих целей и задач; 
поиск пути их решения; осуществление и аргументация 
выбора; сравнение полученного с требуемым; корректи-
ровка деятельности с учетом промежуточных результатов.

Перед тем как приступить к занятиям исследовательской 
деятельностью, учащиеся были ознакомлены с необходимыми 
документами и ресурсами, на которые опирался учитель. Эти-
ми же ресурсами он советовал пользоваться обучающимся.

Последовательность работы над проектом представим 
в виде рисунка.

Рис. Этапы работы над проектом

Обучающимся были озвучены разработанные нами 
рекомендации к диагностическому уроку. Первый резуль-
тат — педагогический эффект от включения учащихся  
в «добывание знаний» и их логическое применение. Были 
сделаны краткие резюме по результатам наблюдений за 
учащимися. Второй результат — выполненный проект. 
Оценивались полученные результаты, сама процедура 
защиты проекта, его оформление. В качестве экспертов 
выступал учитель, проектант и преподаватель, на занятиях 
которого проводился эксперимент. Части проекта, выпол-
ненные коллективно, на защите оценены индивидуально, 
т. к. личный вклад каждого в общий проект был различным.

Была выбрана рейтинговая оценка. Нами были заранее раз-
работаны критерии оценки проектной деятельности учащихся:

• К1 — Углубленное изучение тем курса и использо-
вание обязательных для их освоения понятий в процессе 
общения (10 баллов).

• К2 — Знание основных понятий изученных тем 
(10 баллов).

• К3 — Знание выбранных вместе с учителем текстов 
исследуемых авторов и умение анализировать их в рамках 
заданной темы (20 баллов).

• К4 — Креативная подача своей роли (10 баллов).
• К5 — Активность на ресурсе (15 баллов).
• К6 — Углубленное дополнительное изучение биогра-

фии выбранных авторов (10 баллов).
• К7 — Углубленное изучение и анализ дополнительно 

прочитанных текстов выбранных авторов (вне согласован-
ной с учителем выборки) (15 баллов).

• К8 — Отсутствие отступления от авторских взглядов 
на историко-культурные и литературоведческие проблемы 
(10 баллов).

• Дополнительный балл (проектирование индивидуаль-
ной страницы) (5 баллов).

Дополнительный балл выставлялся за полностью 
заполненную учащимся страницу в рамках его индивиду-
альной работы. На данном этапе исследования критерии 
дорабатываются.
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Выводы
Цель проведенного исследования достигнута. Резуль-

тат исследования доказал эффективность представленного 
ресурса. Создана прогностическая модель образовательно-
го ресурса «ОдноКлассики» для активизации уроков лите-
ратуры в школах России. Реакция школьников на предло-
женную модель положительная. Поскольку эксперимент 
проводился на нескольких контрольных группах разных 
возрастов, выявлено, что данная образовательная модель 

актуальна для реализации ее в средней и старшей школе. 
В настоящее время нами проводится экспериментальная 
работа на базе гимназии г. Санкт-Петербурга в 5 классе. 
Предлагаемая модель будет эффективной в том случае, 
если с 5 класса обучающихся постепенно приучать к подоб-
ному формату работы и поступательно увеличивать функ-
ционал участников проекта и ресурсы, которыми они могут 
пользоваться в процессе подготовки своей части к защите 
на последнем этапе создания продукта.
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«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТАП» КАК СРЕДСТВО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необхо-
димостью профессионального саморазвития студентов — 
будущих учителей начальных классов вузовской системы 
образования — в условиях реализации стартап-деятельно-
сти по развитию информационных технологий, повышению 
интереса к инновациям и изменению поведения потребителя. 
В качестве основы профессионального саморазвития студен-
та авторы предлагают использовать «педагогический стар-
тап», интегрирующий эффективные образовательные тех-
нологии. Цель работы — определение возможности старта  
в профессиональном саморазвитии студентов в образова-
тельном процессе с помощью запуска педагогических старта-
пов, в рамках которых каждый обучающийся сможет актуа-
лизировать имеющиеся знания и получить новые, стать более 
организованным, проявить интеллектуальную инициативу  
и запустить процесс рефлексии, выстроить знания по систе-
ме иерархии, а также получить навыки самопрезентации. 
В статье уточняется понятие «педагогический стартап» 
и описывается интенсив «Педагогическая воронка старта-
пов 2.0» для студентов Кубанского государственного универ-
ситета по направлению подготовки «Педагогическое обра-
зование». Педагогический стартап направлен на развитие 
навыков исследовательской и проектной деятельности, про-
фессиональных компетенций, а также на подготовку к напи-

санию дипломной работы в формате «диплом как стартап». 
Кроме того, в статье представлен план реализации проекта, 
в котором указаны цели мероприятий в рамках интенсивного 
курса, а также содержится перечень мероприятий для уча-
щихся — будущих учителей начальных классов. Анализ резуль-
татов использования интенсива доказывает, что професси-
ональное саморазвитие студентов будет эффективным при 
реализации специально разработанного контента, который 
позволит им применять свои компетенции на практике, соз-
давать инновационные продукты и услуги, развивать свои 
лидерские и предпринимательские качества. В свою очередь, 
высшие учебные заведения получат возможность привлекать 
талантливых студентов и преподавателей к сотрудниче-
ству с инновационными компаниями и деловым миром. Прак-
тический материал способствует разработке образователь-
ных программ по профессиональному саморазвитию будущих 
педагогов начального образования. Результаты проведенного 
исследования могут быть рекомендованы к применению в их 
профессиональной подготовке.

Ключевые слова: саморазвитие, профессиональное 
саморазвитие, технологии, современные технологии обу-
чения, стартап, педагогический стартап, стартап-идея, 
проектная деятельность, высшее образование, будущий 
педагог начального образования

Для цитирования: Сергеева Б. В., Микерова Г. Г., Герасимова В. С. «Педагогический стартап» как средство про-
фессионального саморазвития будущего педагога начального образования // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). 
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Original article

“PEDAGOGICAL STARTUP” AS A MEANS OF PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT  
OF THE FUTURE TEACHER OF PRIMARY EDUCATION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education
Abstract. The relevance of the article is due to the need for 

professional self-development of students - future primary school 
teachers of the university education system - in the context of the 
implementation of startup activities to develop information tech-
nologies, increase interest in innovation and change consumer 
behavior. As the basis of the student’s professional self-develop-
ment, the authors propose to use a «pedagogical startup» that 
integrates effective educational technologies. The purpose of the 
work is to determine the possibility of starting the professional 
self-development of students in the educational process, by launch-
ing pedagogical startups, within which students will be able to 
update existing knowledge and get new one, become more orga-
nized, show intellectual initiative and start the process of reflection, 
build knowledge on the hierarchy system, as well as gain self-pre-
sentation skills. The article clarifies the concept of «pedagogical 
startup» and describes the intensive course “Pedagogical funnel 
of startups 2.0” for students of Kuban State University in the field 
of training “Pedagogical education.” The pedagogical startup is 
aimed at developing the skills of research and project activities, 
professional competences, as well as preparing for writing a thesis 

in the format «Diploma as a startup». In addition, the article pres-
ents a project implementation plan, which indicates the goals of the 
activities within the framework of the intensive course, and con-
tains a list of activities for students – future primary school teach-
ers. Analysis of the results of the intensive course proves that their 
professional self-development will be effective in the implementa-
tion of a specially developed content, which will allow students to 
put their competences into practice, create innovative products and 
services, and develop their leadership and entrepreneurial quali-
ties. In turn, higher educational institutions will have the oppor-
tunity to attract talented students and teachers to cooperate with 
innovative companies and the business world. Practical material 
contributes to the development of educational programs for the 
professional self-development of future primary education teach-
ers. The results of the study can be recommended for use in their 
professional training.

Keywords: self-development, professional self-development, 
technologies, modern training technologies, startup, pedagog-
ical startup, startup idea, project activity, higher education, 
future teacher of primary education

For citation: Sergeeva B. V., Mikerova G. G., Gerasimova V. S. “Pedagogical startup” as a means of professional self-
development of the future teacher of primary education. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):393—
398. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.959.

Введение
Сегодня приоритетным направлением в сфере образова-

ния со стороны государства является процесс подготовки и 
выпуска специалистов, обладающих необходимыми знани-
ями и компетенциями. Этими специалистами могут и долж-
ны стать студенты, которым в дальнейшем будет предо-
ставлена ведущая роль в контексте жизни общества. Чтобы 
подобное стало возможным на практике, будущие специа-
листы должны иметь не только профессиональные навыки, 
hard skills, но и обладать комплексом умений, связанным 
с качествами личности: иметь моральные принципы, уста-
новки — и жить в соответствии с данными убеждениями. 
К подобным навыкам soft skills можно отнести и стремле-
ние к совершенствованию в профессиональном плане, т. е. 
стремление к приобретению большего количества новых 
компетенций. Данный подход делает возможным достиже-
ние глобальной цели — профессионального саморазвития.

Актуальность исследования можно объяснить необхо-
димостью поиска новых форматов проектного обучения сту-
дентов. Такой поиск может быть реализован в рамках подго-
товки и реализации социальных, образовательных и других 
педагогических стартапов. Подготовка студентов по направ-
лению «Педагогическое образование» осуществляется на 
основе федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования, согласно которым важ-
нейшим принципом взаимодействия студентов и преподава-
телей является компетентностный подход. К универсальным 
компетенциям будущих учителей относятся, среди прочего, 
УК-2 «Способность управлять проектом на всех стадиях его 
жизненного цикла», УК-3 «Способность организовывать и 
управлять работой коллектива, формируя стратегическую 
команду для достижения цели». Связь между упомянутыми 
компетенциями становится очевидна, если рассуждать о них 

в контексте студенческого стремления к профессиональному 
саморазвитию, и позволяет определить универсальную ком-
петенцию № 6. Компетенцию № 6 можно воспринимать как 
«зеркало», которое транслирует способность обучающихся 
к самоорганизации и управлению собственным временем, к 
подготовке и реализации путей для саморазвития, которое 
базируется на принципах непрерывного образовательного 
процессе в течение жизни.

Изученность проблемы. Рассмотреть феномен про-
фессионального саморазвития можно в рамках осознания 
принадлежности к профессиональной группе (И. Д. Бело-
новская [1], Е. И. Григорьева [2], Б. В. Сергеева [3]); 
самоанализа в рамках профессиональной деятельности 
(И. Д. Белоновская [4], В. О. Зинченко [5]); избиратель-
ной деятельности индивидуального самосознания и осоз-
нания собственной пригодности в выбранной профессии 
(В. О. Зинченко, В. О. Лисицына [6]), осуществление про-
цесса профессионального саморазвития студентов, в т. ч. 
студентов педагогических вузов (В. В. Неволина [7]), про-
ективной дидактике (Э. Ф. Зеера [8]), внедрения проектного 
обучения (Л. Ш. Гамидова [9], О. Ю. Муллер [10]), проект-
ное управление в трудах (М. Н. Гладковой [11], С. А. Муха-
медиева [12]); необходимости формирования проектной 
культуры будущих педагогов через стартапы (М. М. Бон-
дарчук [13], А. О. Полушкина [14], Н. П. Табачук [15]).

Целесообразность развития темы. Взяв за основу 
результаты анализа современных исследований, можно 
сделать вывод, что многие авторы стали чаще поднимать 
темы организации, реализации и внедрения системы про-
ектного обучения. Они считают, что подобные системы 
могут положительно влиять на развитие и совершенство-
вание различных компетенций у студентов педагогических 
вузов, а именно: профессиональных, коммуникативных, 
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технологических. Так, при подготовке будущего учителя с 
включением в данный процесс современных образователь-
ных технологий, а именно «педагогический стартап», мы 
можем сформировать важные и необходимые компетенции 
и обеспечить внедрение приобретенных навыков в профес-
сиональную деятельность и жизнь.

Научная новизна исследования заключается в том, что 
педагогический стартап существенно модернизирован в кон-
тексте профессионального саморазвития будущего учителя 
начальных классов. Разработан проект «Педагогическая 
воронка стартапов», направленный на профессиональное 
саморазвитие студентов и предоставление им возможности 
в команде приобрести опыт технологического предпринима-
тельства посредством создания и развития стартапа, служа-
щего популяризации всероссийских конкурсов.

Цель исследования — представить путь реализации 
сформированного стремления у студентов к профессио-
нальному саморазвитию в ходе обучения, благодаря при-
менению педагогических стартапов. Основные задачи — 
анализ специальной литературы на тему исследования для 
уточнения основных понятий исследования; презентация 
разработанного и реализованного проекта «Воронка педа-
гогических стартапов», направленного на профессиональ-
ное саморазвитие будущего учителя начальных классов.

В целях реализации планов по поставленным задачам 
использовались следующие методы исследования: теорети-
ческие — анализ, обобщение, систематизация и уточнение 
научных данных; эмпирико-социологический метод иссле-
дования — опрос в виде онлайн-анкеты с использованием 
сервиса «Яндекс Формы».

Теоретическая значимость исследования определе-
на формированием и привнесением вклада в концепцию 
профессионального становления и саморазвития будуще-
го педагога, что возможно при соблюдении условий соче-
тания опыта профессиональной деятельности и развития 
творческого потенциала — это позволит решить проблемы 
современной методики образования, а также укрепит «пред-
принимательское» мышление у молодых людей и позволит 
социуму пользоваться благами, сформированными в целях 
их эксплуатации обществом и при его участии.

Практическая значимость исследования заключается 
в организационном обеспечении профессионального само-
развития будущего учителя начальных классов средствами 
«педагогического стартапа». Для этой цели был разработан 
и использован на практике проект «Педагогическая ворон-
ка стартапов».

Основная часть
Безусловно, идея личностного саморазвития не нова.  

Но именно сегодня она приобретает иное значение в рос-
сийской системе образования, что уже отражается в различ-
ных научных материалах и документах, в Национальной 
доктрине образования Российской Федерации до 2025 г.

Рассмотрим стартап-технологию в качестве примера 
подобного инструмента, который мотивирует студентов  
на возможность воплощения бизнес-идей, развитие кото-
рых в перспективе может привести к реализации их прак-
тического и финансового потенциала.

Если говорить о стартапе в сфере преподавания, то его 
можно позиционировать как образовательную техноло-
гию, которая становится частью образовательной работы 
учебного заведения и позволяет обучающимся приобрести 
необходимые навыки и компетенции.

Итак, главная задача образования — коммерциализация 
знаний. Создание условий для единства инновационной  
и предпринимательской деятельности — результат науки  
в коммерческий продукт.

Одним из актуальных условий участия в акселераторе 
является наличие формализованной идеи стартапа. Между 
тем это самый сложный этап развития стартапа, и без гра-
мотного наставника будущему учителю начальных клас-
сов не справиться. Поэтому в целях организации работы  
по подготовке студентов к участию в акселераторе, созда-
нии, формализации и реализации своих стартапов, а осо-
бенно стартап-идей, на факультете разработан интенсив для 
студентов «Педагогическая стартап-воронка 2.0», направ-
ленный на развитие исследовательских и проектных навы-
ков, профессиональных компетенций, а также на подготов-
ку и написание диплома формата «Диплом как стартап».

В процессе реализации интенсива для будущих педаго-
гов начального образования решаются следующие задачи:

– внедрение методики создания педагогических старта-
пов, инноваций с технологическим потенциалом;

– организация системы наставничества;
– повышение результативности участия студентов  

во всероссийских конкурсах и акселераторах вуза и Крас-
нодарского края.

Проект «Педагогическая воронка стартапов 2.0» пред-
ставляет первый этап развития идеи образовательного стар-
тапа и направлен на то, чтобы дать студентам возможность 
получить опыт технологического предпринимательства  
в составе команды путем создания и развития стартапа. 
Также проект имеет значимость для популяризации всерос-
сийских конкурсов и акселераторов.

Проект реализуется посредством разработки и переда-
чи индивидуальных дорожных карт для проектных команд, 
включающих тематические блоки мастер-классов и семина-
ров. «Педагогическая воронка стартапов 2.0» предоставляет 
командам возможность проконсультироваться с экспертами 
в области образования и предпринимательства. Участники 
получают доступ к образовательным ресурсам и средствам 
для тестирования идей стартапов и получения наставниче-
ской поддержки. Завершающее мероприятие — проведение 
конкурса студенческих стартапов «Новая эра в педагогике».

Проект направлен на решение трех основных проблем:
– низкий уровень знаний у студентов педагогических 

факультетов и отсутствие опыта инновационного техноло-
гического предпринимательства; анализ программы аксе-
лерации позволил сделать вывод, что изначально в про-
грамме желает участвовать большое количество студентов, 
но к концу их число уменьшается;

– отсутствие у студентов первичной комплексной поддерж-
ки для инновационных стартап-идей на локальном уровне;

– низкий уровень информирования о мерах поддержки 
технологического предпринимательства.

Данные проблемы были выявлены посредством опро-
са среди студентов I—V курсов «Стартап как технология 
саморазвития студентов в педагогическом направлении», 
проведенного на базе Кубанского государственного уни-
верситета. Опрос фиксирует низкий уровень вовлечен-
ности студентов во всероссийские олимпиады и акселе-
раторы. Более половины респондентов не знают о мерах 
государственной поддержки инновационного технологи-
ческого предпринимательства молодежи. При этом наблю-
дался большой интерес к стартапам как к формам научной 
работы, в т. ч. к научно-исследовательским проектам.
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Проект помогает решить эти проблемы и направлен 
на разработку и тиражирование эффективных методов и 
практик обучения основам проектной и исследовательской 
деятельности, которые способствуют успешному освое-

нию новых знаний и созданию инновационных продуктов 
посредством стартапов.

План реализации проекта «Педагогическая воронка 
стартапов 2.0» представлен в таблице.

План реализации проекта «Педагогическая воронка стартапов 2.0»
Задача Мероприятие Описание мероприятия

Создать и обучить 
команду организаторов 
и волонтеров проекта

Агитационное 
мероприятие «Делаем 
вместе»

Представление деятельности проекта студентам вуза, изложение векторов 
направления работы, набор в команду волонтеров-организаторов

Практический семинар  
«Я — наставник»

Обучающее мероприятие команды волонтеров и организаторов, постановка 
рабочих целей и задач для реализации проекта

Привлечь студентов 
педагогических 
направлений в проект 
и создать 20 стартап-
команд

Агитационное 
мероприятие «Успех не за 
горами»

Мероприятие направлено на популяризацию деятельности проекта и 
привлечение целевой аудитории. Обозначение перспектив участия в 
проекте и возможностей самореализации

Практический семинар 
«Тимбилдинг»

Проведение тренинга и создание команд для дальнейшей работы над 
проектами

Провести онлайн-  
и офлайн-курс с мастер-
классами при помощи 
прохождения  
дорожной карты

Лекция  
«Что такое стартап?»

Формирование исследовательских, проектных и других полезных 
компетенций у студентов педагогических направлений. Распространение 
модели организации обучения в форме командных проектов 
инновационно-предпринимательского характера

Практическое занятие 
«Чем отличается стартап 
от социального проекта?»

Рассмотрение сходств и отличий стартапа от социального проекта. 
Повышение уровня знаний о новейших тенденциях и передовых практиках 
в области педагогики и образования

Лекция  
«Цели и задачи 
педагогического стартапа»

Мероприятие направлено на обучение участников приемам постановки целей 
и задач стартапа. Распространение модели организации обучения в форме 
командных проектов инновационно-предпринимательского характера

Индивидуальные онлайн-
консультации команд

Консультация стартап-команд с наставниками и экспертами в области 
педагогики и предпринимательства. Постановка векторов развития 
стартапа и составление плана дальнейшей работы

Семинар «Стартап как 
педагогическая технология 
профессионального 
саморазвития»

Рассмотрение написания выпускной квалификационной работы в 
формате «Диплом как стартап». Распространение знаний и обмен опытом 
технологического молодежного предпринимательства

Лекция «Меры 
поддержки студенческого 
предпринимательства»

Мероприятие направлено на повышение уровня результативности участия 
во всероссийских конкурсах и акселераторах Краснодарского края

Подвести итоги 
интенсива и получить 
обратную связь

Конкурс  
«Новая Эра в педагогике»

Предоставление участникам интенсива возможности презентовать 
стартап-идею и получить обратную связь от экспертов в области 
педагогики и предпринимательства. По итогам конкурса будут 
определены 3 победителя

В процессе работы по установленному плану было 
определено, что характер процесса профессионально-
го саморазвития будущих учителей начальных классов 
стал целенаправленным (появление у учащихся руково-
дящей цели в виде устойчивой мотивации), динамичным 
и непрерывным (отмечается динамика процесса, реали-
зация стратегий, образовательные успехи, повышение 
квалификации, участие в проектах различного уровня). 
Установлены научно-педагогические предпосылки и 
тенденции решения проблемы профессионального само-
развития будущего учителя начальных классов, обуслов-
ленные проектной деятельностью, в частности реализа-
цией педагогической инициации.

В результате реализации интенсива «Педагогическая 
воронка стартапов 2.0» на кафедре педагогики и методики 
начального школьного образования студентами были раз-
работаны и реализованы следующие стартап-проекты:

– «Экознание». Целью проекта является создание мето-
дики, позволяющей внедрить в образовательный процесс 
уважение к окружающей среде, что обеспечит дошколь-
никам эмоциональное благополучие, укрепит их психиче-
ское здоровье и сформирует у них позитивный настрой к 
обучению в школе, включая различные формы совмест-
ной деятельности в целостном образовательном процессе.

– «Мой урок». Целью проекта является внедрение пер-
сонализированного обучения в школы Краснодарского 
края путем создания приложения для оптимизации рабо-
ты учителей по организации персонализированного обу-
чения, где учащиеся смогут самостоятельно контролиро-
вать темп и время обучения, выстраивать собственный 
образовательный маршрут, а также пробовать себя в роли 
преподавателей.

– «SMART-лето». Проект направлен на создание 
настольной игры «SMART-лето», содержащей онлайн-эле-
менты для поддержания успеваемости учащихся началь-
ных классов во время летних каникул.

– «Точка будущего». Совершенствование системы про-
фориентационной работы школьников 10—11 классов 
путем внедрения новой универсальной и эффективной про-
граммы через создание приложения для профессионально-
го развития школьников.

В рамках реализации своих стартапов будущие учите-
ля начальных классов стали участниками всероссийских 
конкурсов «Твой ход» и «Моя страна — Моя Россия», 
победителями конкурса «Новая эра в педагогике» в рам-
ках проекта «Флагманы образования», один из студентов 
стал победителем Всероссийского конкурса образователь-
ных бизнес-идей.
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Заключение
В результате проведенного исследования получилось дать 

определение понятию «педагогический стартап», провести 
анализ и выявить ключевые спецификации профессионально-
го саморазвития студентов в рамках образовательного процес-
са, которые могут быть реализованы при включении педаго-
гических стартапов в действующие образовательные програм-
мы. Также был представлен проект «Педагогическая воронка 
стартапов 2.0», направленный на то, чтобы дать студентам воз-
можность получить опыт технологического предприниматель-
ства в составе команды путем создания и развития стартапа.

Выводы
На основании полученных результатов были сформу-

лированы следующие выводы: представленный в иссле-
довании материал дополняет имеющиеся в педагогиче-
ской науке работы в аспекте появления новых средств 
профессионального саморазвития; на основе результатов 
исследования «педагогический стартап» как образова-
тельная технология должен стать частью образователь-
ной работы вуза, направленной на развитие необходи-
мых профессиональных и личностных качеств и приоб-
ретение желаемого опыта.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  
СПОРТСМЕНОВ МАССОВЫХ РАЗРЯДОВ В СПОРТИВНЫХ ВИДАХ ЕДИНОБОРСТВ

5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. Отмечается, что возрождающаяся попу-
лярность спортивных единоборств и появление новых его 
видов детерминирует необходимость поиска новых подхо-
дов к организации тренировочного процесса спортсменов 
массовых разрядов. Обращается внимание, что традици-
онно организуемый тренировочный процесс в виду преобла-
дания аналитического подхода к его организации и засилья 
репродуктивных методов обучения технико-тактическим 
действиям достиг своего функционального предела. В сло-
жившейся ситуации с опорой на учение И. Канта об апри-
орных знаниях аргументируется возможность реализации 
в практике учебно-тренировочного процесса единоборцев 
массовых разрядов положений психологической теории дея-
тельности, общей теории систем, фрактальной теории и 
теории проблемного обучения. Базируясь на положении о 
многоуровневой организации деятельности, конкретизиру-
ется характерологическая особенность соревновательно-
го поединка единоборцев, проявляющаяся в необходимости 
самостоятельного поиска субъектом соревновательной дея-
тельности средств её осуществления, в частности в виде 
наиболее рациональных технических действий, выстроен-
ных в логически оправданной последовательности, обеспе-
чивающей достижение соревновательного результата. 
Ввиду этого обосновывается потребность реализации в 

учебно-тренировочном процессе начинающих единоборцев 
проблемных методов обучения, рассматриваемых автора-
ми не как противопоставление традиционным методам 
обучения техническим действиям, а как непосредствен-
ное их дополнение, позволяющее повысить результатив-
ность их технико-тактической подготовки. В контексте 
системного подхода, фрактальной теории Б. Мандельбро-
та и положения теории деятельности о психофизических 
функциях как минимальном уровне организации деятельно-
сти предлагается все направления учебно-тренировочного 
процесса (физическое, технико-тактическое, психологиче-
ское) подразделять по основанию «общее и специальное». 
Отмечается, что актуализированное шестикомпонентное 
содержание тренировочного процесса позволит целенаправ-
ленно подобрать средства по каждому его направлению. 
Предполагается, что реализация перечисленного позволит 
получить синергетический эффект, который обеспечит 
повышение эффективности учебно-тренировочного процес-
са единоборцев массовых разрядов.

Ключевые слова: спортивные виды единоборств, спор-
тсмены массовых разрядов, тренировочный процесс, функ-
циональный предел, перспективные направления, психоло-
гическая теория деятельности, системный подход, фрак-
тальная теория, синергетический эффект

Для цитирования: Сычёв Г. С., Орлов А. И., Логачёв О. В. Перспективы развития тренировочного процесса спортсме-
нов массовых разрядов в спортивных видах единоборств // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 399—405. DOI: 
10.25683/VOLBI.2024.67.958.

Review and theoretical article

PROSPECTS FOR DEVELOPING THE TRAINING PROCESS OF MASS CATEGORIES ATHLETES 
IN COMBAT SPORTS

5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. It is noted that the reviving popularity of combat 
sports and the emergence of their new types determine the need 
to find new approaches to organizing the training process of mass 

categories athletes. Attention is drawn to the fact that the tradi-
tionally organized training process, due to the predominance of 
the analytical approach to its organization and the dominance  
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of reproductive methods of teaching technical and tactical actions, 
has reached its functional limit. In the current situation, based on 
the teachings of Immanuel Kant on a priori knowledge, the possi-
bility of implementing the provisions of the psychological theory 
of activity, general theory of systems, fractal theory and the theo-
ry of problem-based learning into the practice of the educational 
and training process of mass martial artists is argued. Based on 
the provision on the multi-level organization of activity, the char-
acterological feature of a competitive duel of martial artists is 
specified, which manifests itself in the need for the subject of com-
petitive activity to independently search for means of its imple-
mentation, particularly in the form of the most rational technical 
actions arranged in a logically justified sequence, ensuring the 
achievement of a competitive result. In view of this, the need to 
implement problem-based teaching methods into the education-
al and training process of beginning martial artists is substanti-
ated. Considered by the authors not as a contrast to traditional 

methods of teaching technical actions, but as a direct addition to 
them, they allow increasing the effectiveness of their technical 
and tactical training. In the context of the systems approach, the 
fractal theory of B. Mandelbrot and the provisions of the theory 
of activity about psychophysical functions as the minimum level 
of organization of activity, it is proposed that all areas of the edu-
cational and training process (physical, technical-tactical, psy-
chological) be divided on the basis of “general and special”. It is 
noted that the updated six-component content of the training pro-
cess will make it possible to purposefully select means for each of 
its areas. It is assumed that the implementation of the above will 
make it possible to obtain a synergistic effect, which will ensure 
an increase in the efficiency of the educational and training pro-
cess of mass martial artists.

Keywords: sports martial arts, mass categories athletes, train-
ing process, functional limit, promising areas, psychological theory 
of activity, systems approach, fractal theory, synergistic effect

For citation: Sychev G. S., Orlov A. I., Logachev O. V. Prospects for developing the training process of mass categories athletes  
in combat sports. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):399—405. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.958.

Введение
Актуальность. Современный этап развития отечествен-

ного спорта характеризуется возрождающейся популярно-
стью спортивных единоборств и динамичным развитием 
относительно новых его видов, таких как панкратион, гре-
плинг, джиу-джитсу, ММА и т. д. Безусловно, это явилось 
следствием успешного выступления отечественных спор-
тсменов на международной спортивной арене. Между тем 
необходимо отметить, что если успехи «топовых» россий-
ских борцов являются показателем высокой результативно-
сти их спортивной подготовки, то относительно практики 
спортивной подготовки единоборцев массовых разрядов об 
этом говорить не приходится. Что и актуализирует проблему 
поиска перспективных направлений в развитии содержания 
тренировочного процесса спортсменов массовых разрядов.

Изученность проблемы. Как показывает практика, 
содержание и направленность тренировочного процесса 
юных единоборцев как в традиционных видах борьбы, так и 
вновь культивируемых опирается на рекомендации, разра-
ботанные ещё во второй половине прошлого столетия. С их 
учётом, в последнее время были проведены исследовани:

– по обоснованию педагогического потенциала занятий 
спортивными единоборствами в патриотическом воспитании 
(В. Г. Ермолаев, 2017), в становлении эмоциональной сферы 
юных спортсменов (С. Н. Кипурова, И. В. Крыгин, Г. А. Сидо-
ров, 2021) и коррекции девиантного поведения подростков 
(В. Ю. Лобанов, В. С. Васильев, К. А. Грачев, 2021);

– решению проблем технологизации спортивного отбо-
ра во вновь культивируемых спортивных единоборствах 
(Ю. А. Глебов, А. Н. Хорунжий, Б. А. Подливаев, 2019; 
В. Г. Никитушкин, 2022);

– развитию отдельных параметров координационных 
способностей единоборцев массовых разрядов (А. В. Ега-
нов, И. Н. Петров, Ф. Ф. Сыроватский, 2023);

– реализации интегрального подхода в развитии силовых 
способностей юных единоборцев (Д. А. Зинкевич, 2021);

– разработке специального целевого показателя физи-
ческой подготовленности (Р. А. Гуща, А. В. Кузнецов, 
К. Г. Поспелов, 2023);

– выбору рационального содержания тренировочного 
процесса юных спортсменов, занимающихся спортивны-
ми единоборствами, с учётом закономерностей их физи-

ческого и психического развития (С. В. Белокопытова, 
Ю. В. Иванов, 2019);

– теоретическому обоснованию необходимости расши-
рения вариативности выполнения соревновательных техни-
ческих действий (П. С. Савинский, В. В. Козин, Ф. В. Салу-
гин, 2022);

– возможности заимствования технических действий 
международных видов единоборств при выборе содер-
жания технико-тактической подготовки вновь культи-
вируемых (А. В. Малышко, С. Н. Мехед, В. М. Князев, 
С. А. Краев, 2018).

При анализе научно-методической литературы по инте-
ресующей нас теме также были выявлены суждения о том, 
что, к сожалению, многие тренеры игнорируют внедрение 
инноваций в учебно-тренировочный процесс в своих видах 
единоборств [1], а реализуемые на практике уже ставшие 
традиционными рекомендации по организации трениро-
вочного процесса спортсменов массовых разрядов без учё-
та изменившихся условий социальной действительности 
зачастую не дают желаемого результата [2—4].

Целесообразность разработки темы обусловливается, 
во-первых, необходимостью активизации тренировочного 
процесса спортсменов массовых разрядов в спортивных 
видах единоборств, по сути являющихся отдалённым резер-
вом для спорта высших достижений; во-вторых, потреб-
ностью реализации задач Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период  
до 2030 г., предусматривающих, наряду с прочим, совер-
шенствование системы спортивной подготовки детей и 
молодёжи, а также формирование условий для развития 
школьного и студенческого спорта.

В связи с вышеизложенным, в качестве цели иниции-
руемого исследования рассматривается теоретическое обо-
снование перспективных направлений в совершенствова-
нии тренировочного процесса единоборцев массовых раз-
водов. Сформулированная цель исследования определила 
основные его методы, в качестве которых выступали ана-
лиз, обобщение и интерпретация данных научно-методи-
ческой литературы по теории спортивных единоборств и 
смежных научных дисциплин.

Научная новизна проведённого исследования опреде-
ляется тем, что в нём:
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– на основе системного подхода, предписывающего 
исследование объектов познания как системных образований 
(А. А. Богданов, Л. Берталанфи, П. К. Анохин и мн. др.), фрак-
тальной теории (Б. Мандельброт), рассматривающей элементы 
систем с учётом их самоподобия, а также положения психоло-
гической теории деятельности о многоуровневом её строении 
(А. Н. Леонтьев), в соответствии с которым вне зависимости 
от сложности выполняемой деятельности её эффективность 
во многом обусловливается сформированностью психофизи-
ческих функций, рекомендуется двигательную и психологи-
ческую подготовки спортсменов массовых разрядов подраз-
делять по признаку спортивной специализации на общую и 
специальную, по аналогии с физической подготовкой;

– с учётом учения И. Канта об априорных знаниях обо-
снована возможность реализации в тренировочном процес-
се результатов исследований из сферы профессионального 
образования, в соответствии с которыми при организации 
технико-тактической подготовки единоборцев массовых 
разрядов наиболее перспективным является реализация 
субъект-субъектного подхода, предполагающего активиза-
цию их познавательной деятельности на основе реализации 
проблемных методов обучения.

Теоретическая значимость состоит в том, что резуль-
таты проведённого исследования:

– дополняют группу традиционных методов обучения 
соревновательным действиям в спортивных видах едино-
борств проблемным методом обучения;

– расширяют арсенал средств психологической под-
готовки единоборцев массовых разрядов упражнениями 
целенаправленного развития свойств внимания, обусловли-
вающих продуктивность соревновательной деятельности.

Практическая значимость проведённого исследо-
вания проявляется в том, что его результаты могут быть 
использованы при разработке рабочих программ по подго-
товке спортсменов массовых разрядов и в других ситуаци-
онных видах спорта.

Основная часть
Безусловно, достижение поставленной цели исследования 

предполагает осуществление общей краткой характеристики 
спортивных видов единоборств. Как следует из ретроспек-
тивного анализа данных научно-методической литературы, 
спортивные единоборства, в т. ч. и вновь зарождаемые, пред-
ставляют собой специфический вид двигательной активно-
сти, которую можно отнести к нестандартным ситуацион-
ным видам спорта предусматривающих противоборство двух 
невооружённых атлетов, осуществляемое как в стойке, так и в 
партере. По своей сути каждое из них представляет собой уже 
сложившуюся систему технико-тактических действий, регла-
ментированных правилами соревнований. При этом следует 
отметить, что организация тренировочного процесса пред-
ставляет собой достаточно сложную педагогическую пробле-
му. Для её решения в теории спортивной борьбы было прове-
дено немало исследований. 

Например, принимая во внимание высокоинтенсив-
ный характер современных соревновательных поединков, 
физическая подготовка единоборца традиционно относится 
к числу наиважнейших [5], что без сомнения верно. Одна-
ко при этом, как нам видится, едва ли можно согласиться  
с мнением о том, что на современном этапе развития спор-
тивных единоборств последовательное увеличение арсенала 
соревновательных действий является малоперспективным, 
т. к. успешное их исполнение в значительной мере детермини-

руется физической готовностью атлета [6]. Не умоляя значи-
мости физической подготовки в спортивных единоборствах, 
тезис о главенствующей её роли в тренировочном процессе 
единоборцев считаем несколько спорным. Во-первых, ситуа-
тивный характер соревновательной схватки не позволяет точ-
но определить величину тренировочной нагрузки по объёму и 
интенсивности на конкретном этапе подготовки [7], что вызы-
вает определённые трудности при её планировании в отличие 
от так называемых циклических видов спорта. Во-вторых, 
если рассматривать соревновательную схватку как специфи-
ческий вид деятельности и при этом опираться на положение 
деятельностной теории о многоуровневом её строении [8] и 
вытекающего из него следующего положения о подвижности 
границы между осознаваемыми действиями и автоматизиро-
ванностью «операций», видится логичным, что именно авто-
матизация выполняемых действий является обязательным 
условием организации деятельности более высокого порядка. 

Применительно к практике спортивных единоборств это 
следует понимать так, что именно расширение вариативно-
сти технико-тактического арсенала и его автоматизация есть 
обязательное условие повышения спортивного мастерства 
спортсмена, его способности к организации соревнователь-
ной деятельности более высокого порядка. Сказанное согла-
суется с мнением ряда исследователей, согласно которому 
только последовательное освоение всего комплекса техни-
ко-тактических элементов единоборства создаст условия  
к становлению и дальнейшему развитию спортивного 
мастерства [9; 10]. Между тем здесь важно подчеркнуть, 
что процесс формирования всего комплекса технико-так-
тических действий подавляющим большинством авторов,  
по сути, организуется в рамках т. н. субъект-объектного под-
хода к организации учебно-тренировочного процесса. Его 
отличительной чертой является преобладание т. н. репро-
дуктивных методов обучения, эксплуатация которых приво-
дит к становлению «исполнительского» мастерства субъек-
та соревновательной деятельности, когда юный спортсмен 
относительно продуктивно действует в стандартных ситуа-
циях. Это даёт нам основание постулировать тезис о недо-
статочной эффективности данного подхода в современных 
условиях, требующих существенное повышение результа-
тивности тренировочного процесса. 

В этой связи хотелось бы обратиться к мнению трёх-
кратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе 
А. А. Карелина, свидетельствующего, что успешность бор-
ца определяться его умением предвидеть намерения сопер-
ников [11]. Иными словами, в идеале борец должен действо-
вать не исходя из условий сложившейся соревновательной 
ситуации, а уметь создавать её, что, как видится, при заси-
лье репродуктивных методов обучения соревновательным 
действиям маловероятно в виду того, что они не предпо-
лагают формирование способности к творческому реше-
нию тактических задач. В этой связи видится оправданным 
выдвигаемый А. К. Морозовым тезис о том, что спортивное 
мастерство единоборца зависит не только от уровня физи-
ческой и технико-технической подготовленности, сколь-
ко от его теоретической готовности [12], понимаемой как 
сформированное представление о роли и месте каждого 
изучаемого технико-тактического действия в общей смыс-
ловой структуре конфликтного взаимодействия [13]. 

На наш взгляд, это является основой для формирования 
у спортсмена способности к планированию своей соревно-
вательной деятельности для создания наиболее оптимальной 
тактической ситуации при реализации технических действий.
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К сказанному выше о значимости физической и тех-
нико-тактической подготовки в спортивных видах еди-
ноборств считаем уместным также добавить мнение 
Д. Р. Закирова, констатирующего, что повышение эффек-
тивности современного тренировочного процесса только 
лишь за счёт увеличения объёма и интенсивности трени-
ровочных нагрузок не представляется возможным. В этой 
связи автор придаёт особое значение организации психо-
логического сопровождения тренировочного процесса [14]. 
Бесспорно, что результативность соревновательной схват-
ки и тренировочного процесса в целом во многом обуслов-
ливается степенью эмоционального настроя и развитостью 
личностных качеств единоборца. В виду чего цель пси-
хологического сопровождения тренировочного процесса 
традиционно понимается как формирование эмоциональ-
но-волевой сферы субъекта соревновательной деятельно-
сти, исходя из чего и подбираются его средства и методы. 

Вместе с тем, в соответствии с положением деятель-
ностной теории, независимо от сложности выполняемой 
деятельности, её результативность существенно зависит от 
сформированности психофизических функций [8], к кото-
рым принято относить, в том числе, свойства внимания и 
мышления. Причём, как показывают проведённые иссле-
дования, данные свойства совершенствуются в процессе 
многократного осуществления деятельности. Однако, как 
правило, это происходит опосредованно, тогда как с целью 
повышения эффективности соревновательной деятельно-
сти это необходимо осуществлять целенаправленно [15].

Обобщая сказанное выше, нельзя утверждать, что прове-
дённые ранее исследования не внесли свой вклад в развитие 
теории и практики спортивных единоборств. В то же время 
справедливым также будет отметить, что подавляющее боль-
шинство из них рассматривают отдельные стороны трениро-
вочного процесса. Скорее всего, это явилось итогом того, что 
в научных исследованиях преобладает аналитический под-
ход, тогда как он есть только лишь часть процесса познания, 
предполагающего вслед за аналитическим изучением частей 
исследуемого объекта, выявление механизмов их взаимодей-
ствия, к чему, по сути, обязывает системный подход [16].

Примат аналитического подхода в организации тре-
нировочного процесса единоборцев массовых разрядов 
со временем привёл к тому, что он приблизился к своему 
функциональному пределу, что обусловливает необходи-
мость поиска новых, перспективных подходов к его орга-
низации. Это даёт основание обратить внимание на учение 
И. Канта об априорных знаниях, в контексте которого, при 
отсутствии возможности извлечь новые знания об исследу-
емом объекте в русле традиционных понятий, рекоменду-
ется выйти за их пределы [17]. Иными словами, в рамках 
проводимого исследования видится оправданным экстра-
полировать положения общей теории систем и результаты 
исследований теории профессионального образования на 
практику организации тренировочного процесса единобор-
цев массовых разрядов. На наш взгляд, оправданность дан-
ного видится в том, что, во-первых, профессиональная дея-
тельность, как и соревновательная, имеет сложную систем-
ную организацию, во-вторых, сам процесс подготовки  
к ним предполагает поиск оптимальных путей достижения 
желаемого результата.

Ввиду высокой социальной значимости профессио-
нального обучения методологическую основу большинства 
теоретических исследований составляют положения пси-
хологической теории деятельности, послуживших фунда-

ментом для дальнейших исследований. Так, в соответствии 
с представлениями И. Н. Мошковой и С. Л. Малова, дея-
тельность организуется на трёх последовательных уровнях: 
исполнения, планирования и проектирования [18]. Первый 
уровень характеризуется тем, что субъекту деятельности 
для её осуществления предоставляются конкретные сред-
ства достижения поставленной цели, последовательная 
реализация которых позволяет достичь желаемого резуль-
тата. Более сложной детальностью обладает деятельность 
по её планированию, предполагающая самостоятельный 
выбор необходимых средств деятельности обеспечиваю-
щих достижение сформулированной «свыше» цели. Дея-
тельность «проектировщика» предполагает самостоятель-
ный выбор как цели деятельности, так и подбор средств её 
достижения. С учётом данной специфики в профессиональ-
ном обучении при подготовке специалистов того или иного 
профиля выбираются соответствующие средства и методы 
обучения. Причём, если при подготовке специалиста, чья 
профессиональная деятельность в основном предполагает 
исполнение деятельности, достаточно хорошо зарекомен-
довали себя репродуктивные методы обучения, то при под-
готовке специалистов более высокого уровня сложности 
данные методы обучения не дают желаемого результата.  
И как показывают результаты многочленных исследований, 
в этом случае наиболее продуктивным являются активные 
методы проблемного обучения, предполагающие самостоя-
тельный выбор обучающимися способа решения специаль-
но разработанных учебно-проблемных заданий.

Проводя аналогию между профессиональной деятельно-
стью и соревновательной, появляется возможность заклю-
чить, что соревновательная деятельность борца в большей 
степени соответствует уровню «планировщика» деятельно-
сти. И это связано с тем, что в динамически изменяющих-
ся условиях соревновательной схватки ему, как активному 
субъекту деятельности, предстоит самостоятельно выби-
рать способы решения как отдельных соревновательных 
эпизодов, так и схватки в целом. Соответственно, с целью 
формирования у юных единоборцев способности к само-
стоятельному выбору способов решения сложившихся 
тактических ситуаций видится целесообразным на основе 
анализа соревновательных поединков определить наиболее 
типичные соревновательные эпизоды и на их основе раз-
работать комплекс учебно-проблемных домашних заданий, 
предполагающих самостоятельный поиск средств их реше-
ния. В его содержание должны войти задания: по выбору 
наиболее оптимального технического действия в заданной 
тактической ситуации; созданию условий для выполнения 
конкретного технического действия; изысканию вариантов 
перехода с одного соревновательного действия на другой 
в ответ на предпринятое атакуемым какого-либо защитно-
го действия. Как видится, внедрение данного комплекса 
будет способствовать нивелированию противоречия между 
соревновательной и тренировочной деятельностью юных 
единоборцев, став связующим звеном между ними. Если 
в первом случае юный борец находится в вынужденных 
условиях самостоятельного поиска решения тактической 
ситуации, что характеризует его как активного субъекта 
деятельности, то во втором случае он, как правило, выпол-
няет рекомендации тренера, тем самым оставаясь на уровне 
«исполнителя» деятельности.

В дополнение сказанному о необходимости разработ-
ки комплекса ситуационных учебно-проблемных заданий 
и их реализации в тренировочный процесс начинающих  
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единоборцев хотелось бы отметить, что в этом случае  
в наибольшей мере проявляется принцип первичности 
соревновательной деятельности относительно тренировоч-
ной (В. А. Демин, 1975; А. А. Новиков, Р. А. Пилоян, 1976).

Ратуя за реализацию проблемных методов обучения в тре-
нировочном процессе юных спортсменов, необходимо под-
черкнуть, что они не противопоставляются традиционному 
подходу обучению технико-тактическим действиям, а долж-
ны рассматриваться как логическое его дополнение. Это обу-
словлено тем, что ввиду недостаточности знаний о законах 
механики движений юным спортсменам практически нере-
ально выбрать наиболее рациональный способ выполнения 
того или иного приёма. В этой связи наиболее оправданным 
видится применение традиционных, репродуктивных мето-
дов обучения. Применение же проблемных методов обуче-
ния возможно на основе уже освоенной техники выполнения 
соревновательных движений при формировании способности 
субъекта деятельности к её планированию, другими словами, 
в процессе его тактической подготовки.

Наряду с необходимостью реализации проблемных 
методов обучения в тренировочный процесс юных едино-
борцев, следующим перспективным направлением в его 
совершенствовании нами видится более полная реализа-
ция идей системного подхода. Конечно, нельзя сказать, что 
положения общей теории систем не нашли своего отраже-
ния в содержании тренировочного процесса [19; 20]. Стало 
уже общепринятым рассматривать тренировочный процесс 
как взаимодействие таких элементов, как физическая, тех-
нико-тактическая и психологическая подготовки. Обще-
принятая трёхкомпонентная структура спортивной подго-
товки обусловила выбор средств и методов тренировочного 
процесса. При этом физическую подготовку традиционно 
сегментируют на общую и специальную [21], из которых 
первая является основой для развития второй. Относитель-
но структурирования технико-тактической подготовки 
мнения исследователей зачастую расходятся. Сторонни-
ки одного из них техническую и тактическую подготовки 
трактуют как отдельные стороны спортивной подготов-
ки [22]. Однако большинство специалистов обоснован-
но полагают, что техническая и тактическая подготовки 
находятся в органичном единстве [23; 24]. Подтверждение 
этому мы видим и в положении деятельностного подхода  
о многоуровневой организации деятельности [25]. Касаемо 
содержания психологической подготовки юных спортсме-
нов в общепринятом её понимании, суждения спортивных 
педагогов не имеют принципиальных отличий. Общепри-
нято выбирать содержание данного вида подготовки, ори-
ентируясь на темперамент и характерологические юных 
спортсменов, с учётом которых подбираются средства 
оптимизации психо-эмоционального состояния и развития 
личностных качеств, обуславливающих результативность 
соревновательной и тренировочной деятельностей.

Данная архитектура спортивной подготовки юных спор-
тсменов с несущественными изменениями уже стало тради-
ционной и нашла широкое применение на практике, но при 
этом надо отметить, что с учётом изменившихся условий 
она уже не в полной мере отвечает современным требо-
ваниям и практически исчерпала свой потенциал. В этом 
случае в соответствии с уже упомянутым учением И. Канта 
становится возможным обратить внимание на фрактальную 

теорию Б. Мандельброта [26], в настоящее время приобре-
тающая всё большую востребованность в гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплинах. В рамках данной тео-
рии исследуемый объект как системное образование следу-
ет рассматривать совокупность самоподобных элементов, 
строение каждого из которых в значительной мере воспро-
изводит строение других. Согласно автору теории, за кажу-
щимся хаосом природы стоит порядок, который необходи-
мо увидеть. В русле данной логики, если физическая под-
готовка как структурный элемент тренировочного процесса 
состоит из двух компонентов: общей и специальной физи-
ческой подготовки, — то и другие составляющие должны 
иметь аналогичное строение [27]. Так, технико-тактическая 
подготовка должна пониматься как структурный элемент 
двигательной подготовки спортсмена в целом и, как в слу-
чае с физической подготовкой, её основу должна состав-
лять общая двигательная подготовка. Иными словами, дви-
гательная подготовка спортсмена должна рассматривается 
как взаимодействие таких структурных компонентов, как 
технико-тактическая подготовка (специально-двигатель-
ная) и общая двигательная подготовка. Если первая ори-
ентирована на непосредственное формирование системы 
соревновательных действий, то вторая — на повышение 
координационных способностей спортсмена, что является 
условием расширения вариативности выполнения приёмов 
борьбы и сокращения времени овладения вновь разучивае-
мыми технико-тактическими действиями.

Схожим образом и психологическая подготовка так-
же должна пониматься как сочетание общей и специаль-
ной видов психологической подготовки. При этом в рамках 
общей психологической подготовки следует понимать фор-
мирование ряд личностных качеств и морально волевой сфе-
ры юных спортсменов, что безусловно имеет значение для 
всех атлетов вне зависимости от их спортивной специализа-
ции, а под специальной — акцентированное развитие специ-
фических свойств внимания, обусловливающих продуктив-
ность соревновательной деятельности, о чём свидетельству-
ют как результаты проведённых ранее исследований [28], так 
и положение психологической теории деятельности о много-
уровневой её организации. В содержание данного вида под-
готовки должны быть включены различные т. н. психотехни-
ческие игры, апробированные и хорошо зарекомендовавшие 
себя в практике физического воспитания [29], и различные 
упражнения субъект-субъектного характера приближённые 
к условиям соревновательной схватки [30].

Выводы
Интерпретация данных теоретического анализа науч-

но-методической литературы по интересующей нас про-
блеме даёт некоторое основание предположить, что и реа-
лизация проблемных методов обучения при формировании 
технико-тактического мастерства юных единоборцев, и 
целенаправленное развитие у них специфических свойств 
внимания, обусловливающих эффективность соревнова-
тельной деятельности, в совокупности могут дать опреде-
лённый синергетический эффект и обеспечить повышение 
эффективности тренировочного процесса в целом. Всё это 
даёт снования рассматривать их в качестве перспективных 
направлений в развитии тренировочного процесса начина-
ющих спортсменов-единоборцев.
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«ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегод-
няшний день проблеме подготовки магистров по направ-
лению «Педагогическое образование» на факультете 
безопасности жизнедеятельности в ФГБОУ ВО «Рос-
сийский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена». В статье представлены результаты 
исследования, проведенного в период с 2011 по 2023 г., рас-
крывающие особенности подготовки магистров с позиций 
контекстно-компетентностного подхода. Формирование 
содержания программ магистратуры по профилю «Обра-
зование в области безопасности жизнедеятельности» осу-
ществлялось через встраивание методического практико- 
ориентированного образовательного модуля, представлен-
ного следующими учебными дисциплинами: «Теоретические 
основы и технологии обучения в области безопасности жиз-
недеятельности в вузе», «Современные проблемы методики 
обучения безопасности жизнедеятельности», «Технологии 
обучения безопасности жизнедеятельности в педагогиче-
ском образовании», «Культурно-просветительская работа 
в области безопасности жизнедеятельности». Теорети-
ко-методологическими особенностями данной стратегии 
формирования методической компетентности у магистров 
являются вариативность, нелинейность и индивидуально- 
ориентированный способ освоения основной профессиональ-
ной образовательной программы. Представлены базовые 

формы деятельности магистров образования в области 
безопасности жизнедеятельности (учебно-познавательная 
академического типа, квазипрофессиональная, учебно-про-
фессиональная) в образовательном процессе. Определено 
содержание контекстных и когнитивных компетенций, 
являющихся основополагающими элементами методиче-
ской компетентности. Проведенное исследование позволило 
получить результаты, доказывающие успешность расши-
рения теоретического содержания подготовки магистров  
за счет включения практико-ориентированного образова-
тельного модуля, направленного на формирование методи-
ческой компетенции будущих педагогов.

В заключение подводится итог исследования и делает-
ся вывод о необходимости введения в практику подготовки 
магистров методического содержания, способствующего 
готовности педагога к основным видам его профессио-
нальной деятельности.

Ключевые слова: направление «Педагогическое образова-
ние», профиль «Образование в области безопасности жизне-
деятельности», специализированная магистерская програм-
ма, модульный подход, контекстно-компетентностный под-
ход, практико-ориентированный образовательный модуль, 
методическая подготовка, методическая компетентность, 
когнитивные и контекстные компетенции, учебный курс, 
нелинейная организация образовательного процесса
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Original article

FORMATION OF METHODOLOGICAL COMPETENCE OF MASTERS  
IN SPECIALIZED PROGRAMS IN THE PROFILE “EDUCATION  

IN THE FIELD OF LIFE SAFETY”
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. The article is devoted to the current problem of 
training masters in the field of “Pedagogical Education” at the 
Faculty of Life Safety at the Federal State Budgetary Education-
al Institution of Higher Education “Herzen State Pedagogical 
University of Russia”. The article presents the results of a study 
conducted in the period from 2011 to 2023, revealing the fea-
tures of masters’ training from the perspective of the contextual 

competence approach. The formation of the content of master’s 
programs in the profile “Education in the field of life safety” was 
carried out through the integration of a methodological, prac-
tice-oriented educational module. The methodological, prac-
tice-oriented educational module is presented in the following 
academic disciplines: “Theoretical foundations and technologies 
of teaching in the field of life safety at a university”, “Modern 
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problems of methods of teaching life safety”, “Technologies of 
teaching life safety in pedagogical education”, “Cultural and 
educational work in area of life safety”. The theoretical and 
methodological features of this strategy for developing meth-
odological competence among masters are variability, non-lin-
earity and an individual-oriented way of mastering the main 
professional educational program. The basic forms of activity  
of master students of in the field of life safety (educational-cog-
nitive academic type, quasi-professional, educational-profes-
sional) in the educational process are presented. The content 
of contextual and cognitive competences, which are the funda-
mental elements of methodological competence, is determined.  
The study made it possible to obtain results that prove the suc-
cess of expanding the theoretical content of masters’ training by 

including a practice-oriented educational module aimed at devel-
oping the methodological competence of future teachers.

Finally, the results of the study are summed up and a con-
clusion is drawn about the need to introduce methodological 
content into the practice of training masters that contributes 
to the teacher’s readiness for the main types of his professional 
activities.

Keywords: direction “Pedagogical education”, profile 
“Education in the field of life safety”, specialized master’s pro-
gram, modular approach, contextual competence approach, 
practice-oriented educational module, methodological training, 
methodological competence, cognitive and contextual compe-
tences, training course, nonlinear organization of the educa-
tional process
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Введение
Актуальность. Современный этап социально-экономи-

ческого развития российского общества, ознаменовавшийся 
коренными изменениями во всех сферах его жизни, выдвинул 
перед многими социальными институтами ряд принципиаль-
но новых требований и задач. В особой степени это касается 
системы образования, которая является важнейшим фактором 
сохранения и обогащения социокультурных ресурсов Рос-
сии, ее интеллектуального потенциала. В данном контексте 
вполне закономерными явились становление новой филосо-
фии образования, перестройка его концептуальных и идео-
логических оснований, смена образовательной парадигмы  
с установкой на гуманизацию, демократизацию, экологи-
зацию, вариативность и непрерывность образования [1; 2]. 
Квинтэссенцией этих трансформаций послужило выдвиже-
ние в качестве приоритетного контекстно-компетентностно-
го подхода в образовании, обеспечивающего возможность 
самореализации и профессионального становления будущего 
специалиста и его интеграцию в образовательное простран-
ство. Максимально отчетливо это проявляется в сфере выс-
шего педагогического образования, где, наряду с диверси-
фикацией образования, а также модификацией его содержа-
ния с опорой на модульный подход, наблюдается изменение 
его структуры от «линейной» модели подготовки педагогов  
к «нелинейной» системе образовательного процесса, которая 
характеризуется гибкостью и непрерывностью образования с 
учетом потребностей обучающихся.

Изученность проблемы. К настоящему времени выпол-
нен ряд исследований, посвященных рассмотрению раз-
личных аспектов подготовки будущих педагогов в области 
безопасности жизнедеятельности только для бакалавриата: 
разработана и реализована концепция построения предмет-
но-профильной подготовки бакалавров образования в обла-
сти безопасности жизнедеятельности на основе ноксологи-
ческого подхода [3]; разработана концепция методической 
подготовки бакалавров (профиль «Образование в области 
безопасности жизнедеятельности») к безопасной информа-
ционно-средовой деятельности [4]; обоснована концепция 
методической системы подготовки педагогов-бакалавров, 
направленная на развитие уровня их готовности к профес-
сиональной образовательной деятельности в области безо-
пасности жизнедеятельности в условиях социального пар-
тнерства и взаимодействия вуза с организациями силовых 
структур [5]; исследованы вопросы становления культуры 

безопасного образа жизни будущих учителей, обучающих-
ся по направлениям 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние» и 44.03.05 «Педагогическое образование» [6].

Признавая вклад ученых в разработку различных аспектов 
подготовки будущих педагогов в области образования, необ-
ходимо отметить, что методическая подготовка магистров в 
области безопасности жизнедеятельности рассмотрена недо-
статочно. Это предполагает в первую очередь рассмотрение 
вопросов специализированной подготовки педагога (уровень 
магистратуры) как образовательного института, требующе-
го четкого нормативно-правового и научно-методического 
обеспечения в условиях модернизации высшего педагоги-
ческого образования. Соответственно, это требует актуали-
зации содержания подготовки магистров в рамках профиля 
«Образование в области безопасности жизнедеятельности», 
которое являлось динамичной, многокомпонентной откры-
той образовательной системой, функционирующей во взаи-
модействии с потребностью образовательного рынка труда  
в педагогах готовых решать профессиональные задачи в соот-
ветствии с запросами современного общества и обладающих 
соответствующей компетентностью. Между тем, как показы-
вает практика обучения, исходный уровень бакалавров (аби-
туриентов) существенно варьируется. Это связано с тем, что 
поступающие в магистратуру бакалавры не всегда имеют 
базовое образование по профилю «Образования в области 
безопасности жизнедеятельности», что затрудняет осущест-
вление эффективной подготовке по основным видам профес-
сиональной деятельности.

Целесообразность разработки проблемы исследо-
вания обусловлена противоречием между современным 
уровнем развития методической науки, и методики обуче-
ния безопасности жизнедеятельности в частности, и недо-
статочной разработанностью в вузовской практике струк-
турно-содержательного аспекта методической подготовки 
(образовательный уровень магистратуры) будущего педа-
гога в области безопасности жизнедеятельности.

В данном контексте требуется рассмотрение и обосно-
вание таких аспектов, как организация методической под-
готовки магистров на основе контекстно-компетентностно-
го подхода и модульной структуры содержания основной 
профессиональной образовательной программы.

Научная новизна исследования заключается в опреде-
лении состава когнитивных и контекстных компетенций, 
являющихся основополагающими элементами методической  
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компетентности магистров образования в области безопасно-
сти жизнедеятельности.

Целью исследования является анализ подготовки маги-
стров образования в области безопасности жизнедеятельно-
сти, выявление в нем методического аспекта и влияние его 
на формирование методической компетентности магистров.

Задачи исследования:
– определение основополагающего методологического 

подхода для обновления методического аспекта подготов-
ки магистров;

– разработка и реализация методического практико- 
ориентированного образовательного модуля на основе кон-
текстно-компетеностного подхода;

– анализ оценивания сформированности методиче-
ской компетентности магистров в процессе методиче-
ской подготовки.

Теоретическая значимость исследования заклю-
чается в использовании контекстно-компетентностного 
подхода при формировании методической компетент-
ности магистров образования в области безопасности 
жизнедеятельности.

Практическая значимость исследования заключается 
в возможности реализации методического практико-ориен-
тированного образовательного модуля с целью адаптации 
магистрантов, не имеющих базового образования по профи-
лю «Образование в области безопасности жизнедеятельно-
сти» по основным видам профессиональной деятельности.

Основная часть
Методологической основой исследования методиче-

ской подготовки магистров образования в области безо-
пасности жизнедеятельности является контекстно-компе-
тентностный подход, который направлен на формирование 
профессиональной позиции будущих педагогов в области 
предметного образования через организацию базовых форм 
деятельности магистров (учебно-познавательной академи-
ческого типа, квазипрофессиональной, учебно-профессио-
нальной) в образовательном процессе. Рассмотрим их при-
менительно к формированию профессиональной позиции 
будущих педагогов в области безопасности жизнедеятель-
ности (уровень магистратуры).

Учебно-познавательная деятельность академического 
типа организуется в ходе усвоения теоретических знаний 
на проблемных лекциях, лекциях-конференциях, семина-
рах-дискуссиях, позволяющих проявлять предметный и 
социальный контексты методической деятельности педа-
гогов в области безопасности жизнедеятельности. Пред-
метный контекст методической деятельности реализуется 
при выполнении системы учебно-методических заданий. 
Квазипрофессиональная деятельность обучающихся орга-
низуется при моделировании и решении проблемных ситу-
аций, ситуационных заданий в ходе практических занятий 
различных видов (деловых игр, диспутов, проектов и т. д.). 
Учебно-профессиональная деятельность магистрантов 
позволяет выполнять исследовательские или практиче-
ские функции в ходе учебной и производственных практик, 
выполнении научно-исследовательской работы и выпуск-
ной квалификационной работы (магистерской диссерта-
ции). Усвоенные ранее методические знания и умения на 
уровне образования — бакалавриат являются фундаментом 
профессиональной деятельности магистрантов, на основе 
которого в процессе освоения специализированной про-
граммы (уровень образования — магистратура) заверша-

ется преобразование учебно-познавательной деятельно-
сти в профессиональную деятельность будущего педагога  
в области предметного образования.

Следовательно, контекстно-компетентностный подход 
к проектированию концепции методической подготовки 
магистров образования в области безопасности жизнедея-
тельности способствует: обеспечению личной включенно-
сти обучающихся в выполнение всех видов аудиторной и 
внеаудиторной работы; развитию коммуникативных навы-
ков через организацию коллективного обсуждения и реше-
ния учебно-методических заданий, ситуационных задач и 
проблемных ситуаций; формированию навыков регуляции 
и коррекции собственной деятельности через организацию 
работы в интерактивных группах.

Основные направления подготовки бакалавров и маги-
стров образования в области безопасности жизнедеятель-
ности представлены в трудах С. В. Абрамовой, Л. А. Аки-
мовой, Е. Н. Боярова, М. А. Картавых, А. А. Михайлова, 
В. П. Соломина, П. В. Станкевича и др. [3; 4; 7—11].

Методическая подготовка магистров на факульте-
те безопасности жизнедеятельности в ФГБОУ ВО «Рос-
сийский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена» была разработана на основе контекст-
но-компетентностного подхода и модульной структу-
ры подготовки. Мы рассматриваем методическую под-
готовку как обучение основам предметной методики  
в ходе освоения теоретических методических дисциплин 
с учетом применения практической деятельности в пери-
од учебных и производственных практик [12, с. 9]. Реа-
лизация методической подготовки осуществлялась через 
встраивание методического практико-ориентированного 
образовательного модуля в программы подготовки маги-
стров в рамках профиля «Образование в области безопас-
ности жизнедеятельности».

Опираясь на исследования Н. О. Верещагиной, 
И. Е. Маловой, О. Г. Роговой, В. П. Соломина, Н. Л. Стефа-
новой, Е. А. Таможней, мы ориентировались на то, что фор-
мирование методической компетентности является основ-
ной целью подготовки будущих педагогов. По мнению 
Е. А. Таможней, методическая компетентность рассма-
тривается как «совокупность знаний, умений и навыков, 
качеств личности, позволяющих осуществлять продуктив-
ную деятельность по решению методических задач» [13, 
с. 88]. С точки зрения Н. О. Верещагиной, методическая 
компетентность рассматривается как готовность бакалав-
ров и магистров к методической деятельности, выражаю-
щейся в личностно-осознанном позитивном отношении  
к ней, в наличии глубоких и прочных методических зна-
ний, умений и навыков, направленных на решение методи-
ческих задач [14].

В контексте нашего исследования методическая ком-
петентность рассматривается как интегративная характе-
ристика личности, способной к творческой самореализа-
ции в различных видах профессиональной деятельности.  
В данном аспекте методический практико-ориентиро-
ванный образовательный модуль определяется нами как 
составная часть программы подготовки магистров в рам-
ках профиля «Образование в области безопасности жизне-
деятельности». Методический практико-ориентированный 
образовательный модуль выстроен по концентрическому 
принципу и включает учебные дисциплины, ориентирую-
щие на овладение методической компетентностью в обла-
сти образования безопасности жизнедеятельности (табл. 1).
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Таблица 1
Учебные дисциплины методического практико-ориентированного образовательного модуля

Название учебной дисциплины  
по учебному плану

Курс 
изучения / 

семестр

Количество часов

всего
в т. ч. 

зачетных 
единиц

из них аудиторных

всего в т. ч.
лекции практические занятия

1. Теоретические основы и технологии обучения 
в области безопасности жизнедеятельности в вузе I / 1 108 3 18 4 14

2. Современные проблемы методики обучения 
безопасности жизнедеятельности I / 2 180 5 18 8 10

3. Технологии обучения безопасности 
жизнедеятельности в педагогическом образовании II / 3 108 3 26 4 22

4. Культурно-просветительская работа в области 
безопасности жизнедеятельности II / 4 72 2 18 4 14

Представленные в табл. 1 учебные дисциплины высту-
пают как структурные компоненты методического прак-
тико-ориентированного образовательного модуля, преем-
ственно связаны между собой и содержательно дополняют 
друг друга. Следовательно, каждая учебная дисциплина из 
методического практико-ориентированного образователь-
ного модуля органично сочетается с теоретическим и прак-
тическим содержанием программы магистратуры, логич-
но дополняя ее в формировании и развитии методической 

компетентности, включающей когнитивные и контекстные 
компетенции. Когнитивные компетенции связаны с теоре-
тико-методическим направлением подготовки магистров 
образования в области безопасности жизнедеятельности. 
Контекстные компетенции связаны с проектированием и 
разработкой образовательных продуктов для осуществле-
ния обучения в области безопасности жизнедеятельности. 
Содержание контекстных и когнитивных компетенций 
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Когнитивные и контекстные компетенции, формируемые при изучении  

предметно-профильных дисциплин по стандарту ФГОС ВО

Когнитивные компетенции Контекстные компетенции
Способность использовать предметно-профильные знания в 
области «Безопасность жизнедеятельности» в образовательном 
процессе в организациях различного уровня (КОГН-1)

Способность разрабатывать и адаптировать новое учебное 
содержание с учетом целей, задач, междисциплинарности обра-
зования в области безопасности жизнедеятельности с учетом  
в образовательных организациях различного уровня (КОНТ-1)

Способность самостоятельно приобретать знания в образователь-
ной области «Безопасность жизнедеятельности» с помощью 
информационно-коммуникативных технологий и СМИ для 
решения образовательно-профессиональных задач (по созданию 
безопасной образовательной среды, формированию качеств 
личности безопасного поведения) (КОГН-2)

Готовность самостоятельно проектировать и реализовывать 
методики и технологии обучения по безопасности 
жизнедеятельности в образовательных организациях 
различных уровней (КОНТ-2)

Способность к классификации и применению методического 
опыта в области безопасности жизнедеятельности в современном 
образовательном пространстве (КОГН-3)

Готовность проектировать и организовывать внеурочную 
деятельность обучаемых, направленную на решение различных 
учебных задач по безопасности жизнедеятельности и защите 
человека от опасных и чрезвычайных ситуаций (КОНТ-3)

Способность к самостоятельному освоению методов 
педагогических исследований при решении актуальных 
проблем методики обучения и воспитания безопасности 
жизнедеятельности (КОГН -4)

Способность разрабатывать различные виды контрольных 
материалов для оценки достижений обучаемых по 
безопасности жизнедеятельности в образовательных 
организациях различных уровней (КОНТ-4)

Способность применять знания о современных тенденциях 
развития образования и результатах научных исследований  
в образовательной области «Безопасность жизнедеятельности» 
при решении и применение их для решения конкретных задач 
обеспечения безопасности жизнедеятельности (КОГН -5)

Готовность проектировать и реализовывать комплексные 
культурно-просветительные программы ориентированных 
на потребности различных социальных групп в вопросах 
обеспечения безопасности жизнедеятельности (КОНТ-5)

Представленные когнитивные и контекстные компетен- 
ции определяют специфику методической подготовки с учетом 
предметно-профильного содержания программ магистратуры.

Результаты. Экспериментальное исследование прово-
дилось на базе факультета безопасности жизнедеятельности 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена» (далее — РГПУ) и ФГБОУ ВО 
«Сахалинский государственный университет» (далее —  
СахГУ) с 2011 по 2023 г. На различных этапах эксперимен-
тального исследования участие принял 441 магистрант.

Экспериментальное обучение осуществлялось поэтап-
но с учетом особенностей методической подготовки маги-

стров в рамках профиля «Образование в области безопасно-
сти жизнедеятельности»: учет базового образования (бака-
лавриат/специалитет — магистерская программа в рамках 
профиля «Образование в области безопасности жизнедея-
тельности») при организации самостоятельной деятельно-
сти методической направленности; использование модуль-
ного подхода для определения структуры содержания на 
основе общепрофессиональных и предметно-профильных 
дисциплин; организация различных видов методической 
деятельности магистрантов на практических и лекцион-
ных занятиях, а также в ходе учебной и производственной 
практик, научно-исследовательской работы; комплексное  
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использование оптимальных форм, методов и средств 
в процессе обучения для формирования методических ком-
петенций у обучающихся.

Исследования, проводимые на факультете безопасности 
жизнедеятельности РГПУ, в т. ч. совместно с СахГУ [15], 
позволили разработать и обосновать эффективную мето-
дику оценивания методической компетентности. Учитывая 
материалы исследований, была уточнена процедура опре-
деления степени влияния каждой дисциплины методиче-
ской направленности при освоении магистерских программ 
в предметной области «Безопасность жизнедеятельности» 
на формирование когнитивных и контекстных компетен-
ций, определяющих уровень развития методической ком-
петентности магистранта в ходе экспертного анализа.

В качестве экспертов выступали преподаватели про-
фильных кафедр и выпускники, закончившие РГПУ, СахГУ
по специальности «Безопасность жизнедеятельности» и 
направления подготовки «Образование в области безопас-
ности жизнедеятельности» (2011—2023 гг.), всего было 
задействовано 23 эксперта: 7 докторов наук, 8 кандидатов 
наук, 8 магистров. При этом экспертам было предложено 
определить весовой коэффициент, определяющий значи-
мость каждой учебной дисциплины методической направ-
ленности в формировании конкретной когнитивной и кон-
текстной компетенции.

При оценке вклада каждой дисциплины методической 
направленности в формирование конкретной когнитивной 
и контекстной компетенций, определяющей методиче-
скую компетентность магистра, нами применялись мето-
ды адаптивной свертки, позволяющие учесть возможность 
неограниченной компенсации значений вклада уровня 
усвоения обучающимися одних дисциплин за счет других, 
и мультипликативной свертки, учитывающей значимость 
каждой сформированной в ходе изучения учебных дисци-
плин когнитивной или контекстной компетенции (табл. 3).

Процедура оценки методической компетентности маги-
стра осуществлялась на основе: определения уровня разви-
тия у магистранта каждой значимой компетенции в каждом 
семестре; оценки динамики развития компетентности 
магистранта; оценки уровня методической компетентно-
сти магистранта; определение итогового уровня развития 
методической компетентности магистранта. Оценка уровня 

развития компетенций проводилась нами с учетом инте-
гральной оценки (балла) по каждой дисциплине методи-
ческой направленности, участвующей в формировании 
конкретной когнитивной или контекстной компетенции, и 
условного ее «веса влияния» на данную компетенцию.

Таблица 3
Весовые коэффициенты вклада когнитивных 
и контекстных компетенций в формировании 

методической компетентности

Компетенции Весовой коэффициент (P)
КОГН-1 0,04
КОГН-2 0,05
КОГН-3 0,12
КОГН-4 0,40
КОГН-5 0,11

КОНТЕК-1 0,09
КОНТЕК-1 0,14
КОНТЕК-2 0,40
КОНТЕК-3 0,11
КОНТЕК-4 0,09
КОНТЕК-5 0,14

В период проведения экспериментального обучения 
число обучающихся в группе в разные годы составляло 
8—10 чел. Группам обучающихся были присвоены индек-
сы по матрице в соответствии с разработанным порядком 
проверки статистических гипотез в ходе эксперименталь-
ного исследования. В дальнейшем для упрощения расче-
тов все полученные данные в ходе применения различных 
экспериментальных методик обобщались, систематизиро-
вались и приводились к общему значению.

Полученные результаты подвергались ступенчатой ста-
тистической проверке различными методиками. Для коли-
чественного и качественного сравнительного анализа экс-
периментального исследования вычислены статистические 
показатели, отраженные в материалах табл. 4. При стати-
стической обработке данных нами применялись программ-
ные продукты линейки Statistica.

Таблица 4
Статистические результаты методической подготовки магистров образования 

в области безопасности жизнедеятельности в условиях экспериментального обучения

Показатель
2014—2015 2015—2016 2016—2017 2017—2018

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

Средний балл ( ) 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,3 4,2 3,9
Дисперсия оценок (D) 0,0462 0,0472 0,0421 0,0431 0,0414 0,0434 0,0423 0,0421
Среднее квадратичное отклонение оценок (σ) 0,20015 0,20015 0,18015 0,19015 0,19016 0,19017 0,20807 0,20808
Коэффициент вариации (V) 3,7 3,9 4,1 4,3 4,1 4,2 3,7 3,9

Показатель
2018—2019 2019—2020 2020—2021 2021—2022

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

Средний балл ( ) 4,1 4,2 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 4,2
Дисперсия оценок (D) 0,0418 0,0438 0,0347 0,0348 0,0426 0,0436 0,0415 0,0435
Среднее квадратичное отклонение оценок (σ) 0,20014 0,20016 0,20014 0,20017 0,20013 0,20019 0,20012 0,20015
Коэффициент вариации (V) 4,2/ 4,4 4,3 4,7 5,1 5,2 4,2 4,4

Примечание: ЭГ — экспериментальная группа; КГ — контрольная группа.
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В ходе педагогического эксперимента нами осущест-
влялась комплексная оценка уровня сформированности 
методической компетентности обучающихся, которая 
заключалась в их аттестации на основе баллов, набранных 
магистрантами по учебным модулям (дисциплинам мето-
дической направленности), формирующим когнитивные и 
контекстные компетенции, выраженные в относительном 
количестве правильно решенных теоретических и практи-
ческих заданий с учетом текущей аттестации обучающих-
ся. В исследовании в качестве баллов выступали отметки 
по пятибалльной шкале, полученные магистрантами в ходе 
изучения учебных модулей.

Анализ табл. 4 результаты комплексной оценки уров-
ня сформированности методической компетентности обу-
чающихся магистров экспериментальных групп в период 
с 2019 по 2020 г. выше, чем у обучающихся контрольных 
групп (
с 2019 по 2020 г. выше, чем у обучающихся контрольных 

ЭГ > КГ), несмотря на одинаковые данные сред-
него балла на этапе констатирующего эксперимента экспе-
риментальная группа показывает более стабильные резуль-
таты, чем в контрольной группе (DКГ > DЭГ). Сравнивая 
величины коэффициентов вариации, можно сделать вывод 

о том, что в контрольных группах не только более низкий 
уровень успеваемости ( ЭГ > КГ), но и процесс обучения 
менее стабилен (VКГ > VЭГ).

Выводы
В ходе экспериментального исследования доказана 

необходимость проектирования и реализации в практику 
подготовки магистров образования в области безопасности 
жизнедеятельности методического содержания, направлен-
ного на формирование методической компетентности.

Повышение уровня подготовки магистров являлось 
результатом создания определения учебного содержания 
методической направленности при изучении дисциплин 
базовой, вариативной части и курсов по выбору; примене-
ние оптимальных форм, методов и средств обучения в про-
цессе экспериментального исследования.

Результаты экспериментального исследования позволяют 
констатировать, что использование методического компонен-
та в процессе подготовки магистров является важным направ-
лением развития теории и практики подготовки магистров 
образования в области безопасности жизнедеятельности.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ  
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье представлен опыт организа-
ции практической подготовки обучающихся в профиль-
ных классах психолого-педагогической направленности на 
основе разработанной программы курса внеурочной дея-
тельности. Авторы рассматривают понятие «интерес 
к педагогической профессии», обращаясь к исследовани-
ям по данной теме, и, опираясь на труды Г. И. Щукиной 
о сущности познавательного интереса, выделяют стадии 
формирования интереса к профессии педагога: любопыт-
ство, любознательность, склонность к профессии педаго-
га, интерес к профессии. Данный научный подход позволил 
спроектировать программу курса внеурочной деятель-
ности «Первые шаги в педагогику», содержание кото-
рой построено в соответствии с этапами формирования 
интереса, выстроенными в следующей логике: стимулиро-
вание положительного эмоционального отклика на специ-
фику педагогической профессии; осмысленное стремление 
к получению знаний в данной сфере; позиционирование себя 
в роли активного субъекта; стремление быть причаст-
ным к данной деятельности через освоение первоначаль-
ного профессионального опыта. Включение школьников  
в активную среду предпрофессионального развития обеспе-

чивается использованием интерактивных образователь-
ных технологий, которые представлены в статье: техно-
логии информационного зеркала; шоу- и кейс-технологии, 
дискуссии, технологии развития критического мышления, 
тренинги, моделирование, метод проектов, профессио-
нальные пробы. Проведенная диагностика эмоционального, 
интеллектуально-познавательного, волевого компонентов, 
определяющих структуру понятия «интерес к педагоги-
ческой профессии», доказала успешность организованной 
работы в профильном классе образовательной организа-
ции г. о. Тольятти. Школьники в процессе реализации про-
граммы начали проявлять эмоционально позитивное отно-
шение к процессу обучения, демонстрировали познаватель-
ную активность по изучению опыта выдающихся деятелей 
педагогики, проявляли волевые усилия для освоения техники 
педагогического труда.

Ключевые слова: профильное обучение, психолого-педа-
гогическая направленность профиля, интерес к педагоги-
ческой профессии, стадии формирования интереса в про-
фессии, внеурочная деятельность, педагогический класс, 
практическая подготовка, интерактивные технологии, 
программа, методы, критерии сформированности интереса

Для цитирования: Руденко И. В., Листопад Е. И. Практическая подготовка обучающихся профильных классов как 
условие формирования интереса к педагогической профессии // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 413—418. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.971.

Original article

PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS OF PROFILE CLASSES AS A CONDITION  
FOR THE FORMATION OF INTEREST IN THE TEACHING PROFESSION

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article presents the experience of organizing 
practical training for students in profile classes with a psycho-
logical and pedagogical orientation based on the developed 
program for a course of extracurricular activities. The authors 
consider the concept of interest in the teaching profession, 
referring to research on this topic, and, relying on the works 
of G. I. Shchukina about the essence of cognitive interest, they 
distinguish the stages of formation of interest in the teaching 

profession: curiosity, inquisitiveness, inclination towards the 
teaching profession, interest in the profession. This scientific 
approach made it possible to design a program for the course of 
extracurricular activities “First steps in pedagogy”, the content 
of which is structured in accordance with the stages of interest 
formation, built in the following logic: stimulating a positive 
emotional response to the specifics of the teaching profession; 
a meaningful desire to gain knowledge in this area; positioning 
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oneself in the role of an active subject; the desire to be involved 
in this activity through the development of initial professional 
experience. The inclusion of schoolchildren in an active envi-
ronment of pre-professional development is ensured by the use 
of interactive educational technologies, which are presented 
in the article: information mirror technologies; show and case 
technologies, discussions, technologies for the development 
of critical thinking, trainings, modeling, project method, and 
professional tests. The diagnostics of the emotional, intellectu-
al-cognitive, volitional components that determine the structure 
of the concept of interest in the teaching profession proved the 
success of organized work in the profile class of an educational 

organization of the city of Togliatti. In the process of implement-
ing the program, schoolchildren began to show an emotionally 
positive attitude towards the learning process, demonstrated 
cognitive interest in studying the activities of outstanding fig-
ures in pedagogy, and showed strong-willed efforts to master 
the techniques of pedagogical work.

Keywords: specialized training, psychological and ped-
agogical orientation of the profile, interest in the teaching 
profession, stages of formation of interest in the profession, 
extracurricular activities, pedagogical class, practical train-
ing, interactive technologies, program, methods, criteria for 
the formation of interest

For citation: Rudenko I. V., Listopad E. I. Practical training of students of profile classes as a condition for the formation 
of interest in the teaching profession. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):413—418. DOI: 
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Введение
Актуализация проблемы развития и модернизации 

педагогического образования связана с подготовкой нового 
поколения педагогов. Первой ступенью подготовки педа-
гогических кадров являются профильные классы психоло-
го-педагогической направленности в общеобразовательной 
организации. Создание профильных классов психолого-пе-
дагогической направленности исходит от первоочередных 
задач государства, обозначенных в национальном проекте 
«Образование», где одной из них является раннее форми-
рование профессиональных интересов и намерения у моло-
дых людей к выбору педагогической профессии. Востре-
бованность таких классов вызвана дефицитом рынка труда 
педагогическими кадрами, о чем указано в Концепции под-
готовки педагогических кадров для системы образования 
на период до 2030 г. (утв. Распоряжением Правительства 
РФ от 24 июня 2022 г. № 1688-р).

В Указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» подчеркнута важность эффектив-
ной работы профильных классов в интеграции педагогиче-
ски одаренных школьников в профессиональное сообще-
ство на этапе обучения в школе, формирования у школьни-
ков интереса к педагогической профессии.

Профильные классы психолого-педагогической направ-
ленности «нацелены на развитие мотивации, интереса к 
педагогической профессии, приобретение обучающимися 
организаторских навыков, умений, необходимых для буду-
щей профессии» [1, с. 18]. Внимание к профильным клас-
сам психолого-педагогической направленности указывает 
на острую необходимость во всестороннем изучении дан-
ного педагогического феномена.

Степень изученности проблемы. Теоретическим обо-
снованием проблемы формирования у школьников инте-
реса связаны с базовым психическим свойством личности 
«интерес», который Г. И. Щукина рассматривает «в каче-
стве средства, стимула обучения», «эффективного инстру-
мента учителя, позволяющим сделать процесс обучения 
привлекательным» [2]. Проблемы формирования интере-
са к педагогической профессии занимались такие отече-
ственные исследователи, как С. А. Воронин, Ф. Н. Гоно-
болин, В. А. Крутецкий, Ю. Н. Кулюткин. Исследователи 
А. К. Шленев, Г. А. Коротько, Е. С. Пономарева, О. Г. Яки-
мов изучали влияние педагогов на формирование у школь-
ников интереса к педагогической профессии, в т. ч. в педа-
гогических классах; методы становления будущего педа-

гога в системе «школа — вуз» освещены в исследованиях 
Т. М. Голубцовой, О. А. Шамигуловой, Д. С. Василиной, 
С. Р. Мусифуллина; О. А. Серебрянской описана модель 
образования в педагогическом классе как способ социаль-
ной адаптации выпускников школ.

Целесообразность разработки темы. Работа по фор-
мированию у школьников интереса к педагогической про-
фессии эффективна в процессе практической подготовки и 
включения обучающегося в разнообразные виды предпро-
фессиональной педагогической деятельности. Решить эти 
задачи возможно в процессе апробации специально разра-
ботанной программы внеурочной деятельности, контент 
которой основан на интерактивных технологиях и алгорит-
ме, построенном на логической последовательности стадий 
развития интереса: любопытство; вовлеченность; склон-
ность к педагогической деятельности; интерес к профессии.

Научная новизна заключается в характеристике ста-
дий развития интереса обучающихся профильных классов 
к педагогической профессии, основанных на научных иде-
ях о познавательном интересе Г. И. Щукиной (любопыт-
ство, любознательность, склонность к профессии педагога, 
интерес к профессии), и внедрении программы курса внеу-
рочной деятельности, направленной на практическую под-
готовку школьников в профильных классах психолого-пе-
дагогической направленности.

Цель исследования — теоретически обосновать и апро-
бировать программу практической подготовки обучаю-
щихся профильных классов психолого-педагогической 
направленности, обеспечивающую формирование интереса 
к педагогической профессии.

Задачи исследования:
1) определить сущность и структуру понятия «интерес к 

педагогической профессии»;
2) разработать программу курса внеурочной деятель-

ности, направленную на реализацию практической подго-
товки обучающихся в классах психолого-педагогической 
направленности;

3) доказать эффективность используемых форм и мето-
дов работы с обучающимися на основе разработанного диа-
гностического инструментария.

Теоретическая значимость заключается в системати-
зации интерактивных технологий и методов организации 
практической подготовки в профильных классах, способ-
ствующих созданию среды формирования интереса к педа-
гогической профессии, что вносит вклад в развитие мето-
дики профильного психолого-педагогического обучения.
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Практическая значимость состоит в возможности 
использования программы курса внеурочной деятельности 
«Первые шаги в педагогику» при организации работы в про-
фильных классах психолого-педагогической направленности.

Основная часть
В соответствии с темой исследования необходимо уточ-

нить сущность таких понятий, как «профессиональный 
интерес», «интерес к педагогической профессии» и «интерес  
к профессии учителя». Требуется разграничение теоретиче-
ских положений психологов А. Д. Потемкина, Ф. Н. Гоно-
болина, В. А. Крутецкого и педагогов Ю. Н. Кулюткина, 
Г. С. Сухобской, которые определяют первое — как широкое 
понятие, а второе — как подразумевающее избирательность 
в профессиональном самоопределении, заинтересованность 
в определенном школьном предмете. Несмотря на наличие 
разнообразных определений, общность позиций авторов 
заключается в том, что профессиональный интерес они рас-
сматривают «одним из ведущих мотивов, обусловливающих 
интерес к будущей профессиональной деятельности» [3, 
с. 43]. И. А. Зимняя отмечает, что «основным мотивом 
истинно педагогической направленности является интерес 
к содержанию педагогической деятельности» [4, с. 71]. При 
этом нам близко толкование данного понятия А. А. Рущи-
шиной, в котором конкретизирована и уточнена природа 
профессионального интереса как «положительно эмоцио-
нально окрашенное избирательное отношение к професси-
ональной деятельности, характеризующееся стремлением 
расширить знания и умения, стойкой волевой установкой  
на овладение профессией и потребностью в активной трудо-
вой деятельности» [5, c. 165].

В трудах отечественных педагогов (А. Е. Голомшток, 
А. И. Кочетов, В. А. Сластенин) и психологов (И. А. Зим-
няя, В. А. Крутецкий) отмечается, что интерес оказывает 
влияние на мотивацию освоения педагогической профес-
сии на всех этапах обучения и выступает определяющим 
звеном непрерывного процесса становления педагога.

В этом контексте возникает вопрос о способах форми-
рования профессионального интереса школьников в про-
цессе обучения в профильных классах психолого-педаго-
гической направленности как первой ступени подготовки 
к профессии учителя. В исследовании Н. В. Коноплиной 
представлен анализ современных моделей организации 
педагогических классов в российском образовании. Иссле-
дователь утверждает, что педагог должен способствовать 
созданию такой «образовательной программы педагоги-
ческого класса, которая «обеспечит возможность учащим-
ся сделать сознательный и обоснованный выбор с учетом 
проявившегося интереса к профессиональной деятельно-
сти» [6, с. 14]. При этом согласимся с результатами иссле-
дований О. Н. Мазиной о том, что интерес к педагогической 
профессии также успешно формируется во внеурочной, 
воспитательной деятельности, которая является благопри-
ятной средой для «овладения обучающимися умениями и 
навыками организации социально значимой деятельности, 
развитии творческих способностей, ключевых умений» [7, 
с. 169], необходимых будущему педагогу. Внеучебная дея-
тельность, по мнению А. А. Рущишиной и Н. А. Рачков-
ской, имеет «богатый воспитательный потенциал, который 
на сегодняшний день не реализован в рамках проблемы 
развития профессионального интереса» [8, с. 35].

В своем исследовании мы остановились на разработ-
ке программы курса внеурочной деятельности и посчита-

ли значимым подход, основанный на идеях Г. И. Щукиной  
о стадиях развития познавательного интереса: любопыт-
ство, любознательность, склонность к профессии, интерес  
к профессии. Мастерство педагогов при разработке про-
граммы заключалось в том, чтобы предусмотреть в содер-
жании программы логику этапов формирования интереса 
и найти эффективные способы организации практической 
внеурочной деятельности, которая будет способствовать 
развитию интереса обучающихся к профессии учителя.

Рассмотрим смысл наших суждений. Программа курса 
может состоять из разделов, каждый из которых нацелен 
на формирование доминирующего качества. Любопытство 
в качестве доминирующего свойства личности рассма-
тривается как первая ступень развития интереса к педаго-
гической профессии. Оно выражается через положитель-
ный эмоциональный отклик на специфику педагогической 
профессии. На данном этапе не происходит углубления  
в содержательную сторону педагогической деятельности. 
Любопытство проявляется непродолжительной и неустой-
чивой заинтересованностью отдельными элементами педа-
гогической деятельности.

Следующим этапом в динамичном процессе развития 
интереса выступает любознательность. Второй этап харак-
теризуется эмоциональной восприимчивостью сущности 
педагогической профессии, проявлением познавательной 
активности в изучении образовательной и воспитательной 
деятельности, что выражается в активной позиции лично-
сти (стремление быть причастным к данной деятельности 
через выполнение поручений). Любознательность возника-
ет в единичных ситуациях, у личности пока не образуется 
устойчивый интерес.

Склонность к педагогической деятельности демонстриру-
ет более продолжительный интерес, стремление к познанию 
принципов выстраивания взаимоотношений педагога и вос-
питанника, глубокого рассмотрения ценности изучаемой про-
фессии. На данном этапе обучающиеся вникают в сущность 
педагогической профессии, проявляют самостоятельность  
в изучении различных информационных источников, вдумчи-
во изучают профессиональные условия деятельности, сравни-
вая их с собственными профессиональными намерениями.

Завершающим этапом выступает интерес к профессии 
как следствие преодоления противоречия между наличи-
ем решительности осуществлять педагогическую деятель-
ность и отсутствием подготовленности к ней. Такое явле-
ние демонстрирует потребность обучающихся в подробном 
изучении педагогической техники, проведении исследова-
ний и сбор информации для получения истинного образа 
педагога, его функций в образовательном процессе.

Результативность работы по программе можно изу-
чить с учетом характеристики структуры понятия и ком-
понентов выраженности интереса. «В профессиональном 
интересе с позиции диалектического единства должны 
быть представлена взаимосвязь познания, эмоций, моти-
вов, воли, ценностей, смыслов обеспечивающая основу 
подготовки специалиста с позиций пространственного 
континиума», — утверждает Е. Б. Тесля [9, с. 5]. На осно-
ве анализа литературы, в которой рассматривается струк-
тура понятия, представим это единство совокупностью 
компонентов: эмоционального, интеллектуально-познава-
тельного, волевого. Эмоциональный компонент включает 
два содержательных аспекта: уважение и стойкий интерес  
к педагогической практике, компонент захватывает выс-
шие психические процессы и выполняет организующую 
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роль в профессиональном определении старшеклассников 
(С. П. Крегжде, C. Л. Рубинштейн); интеллектуально-по-
знавательный компонент имеет прямую связь с позна-
вательной активностью, вовлеченностью и стремлением  
к самостоятельности. Компонент обнаруживается в мотива-
ции, в познавательных мотивах к профессии (В. С. Ильин, 
Е. В. Коротаева); волевой компонент включает саморе-
гуляцию, умение справляться с трудностями, осознанно 
принимать решения. Как отмечает А. А. Рущишина, «воля 
является гарантией достижения цели, потому что помогает 
преодолевать отрицательные эмоции и состояния, которые 
возникают в процессе формирования профессионального 
интереса» [8, с. 36].

Методология. Методами данного исследования стали 
теоретический анализ научно-методической, психолого-пе-
дагогической литературы об особенностях развития инте-
реса к педагогической профессии, организации профильно-
го обучения в системе отечественного образования.

Для анализа выраженности и сформированности  
у школьников интереса к педагогической профессии был 
проведен срез на базе муниципального бюджетного учреж-
дения «Школа № 58» г. о. Тольятти. В исследовании уча-
ствовали 28 респондентов старшего школьного возрас-
та, обучающихся в педагогическом классе. Использова-
лись диагностические задания, направленные на изучение 
вышеназванных компонентов: «Педагогические ситуации» 
(автор Н. Г. Молодцова); «Заинтересованность в овладении 
профессиональными умениями» (автор А. П. Чернявская); 
«Изучение мотивации профессиональной деятельности» 
(автор А. А. Реан); «Развитие интеллектуальных способ-
ностей школьника» (автор Л. Ф. Тихомирова); Опросник 
«ВОЛ» (автор А. А. Хохлова). По итогам диагностических 
методик были выявлены уровни наличия у школьников 
интереса к педагогической профессии: высокий, средний и 
низкий уровни. У 12 % испытуемых уже выражен высокий 
уровень интереса к педагогической профессии, который 
проявляется в положительном эмоциональном восприятии 
специфики педагогической профессии; наличии мотивации 
к изучению различных видов деятельности педагогиче-
ского труда. Средний уровень интереса к педагогической 
профессии выражен у 30 % респондентов. У испытуемых, 
находящихся на данном уровне, наблюдается положитель-
ный эмоциональный отклик на отдельные виды организа-
торской деятельности, выборочное импонирование формам 
организации педагогического процесса; наличие познава-
тельной активности к изучению специфики педагогиче-
ского труда. Низкий уровень интереса к педагогической 
профессии выражен у 58 %. Школьники не испытывают 
устойчивого влечения к педагогической профессии, у них 
нет убежденности в верности выбора профиля. Характер-
но нестабильное желание изучать сущность профессии, 
но наблюдается положительный эмоциональный отклик  
на участие в организаторской деятельности.

Полученные данные по результатам диагностики убе-
ждают нас в необходимости включения обучающихся педа-
гогического класса в практическую деятельность по реали-
зации разработанной программы.

Результаты. Реализация поставленной цели началась с 
разработки для обучающихся педагогического класса про-
граммы курса внеурочной деятельности «Первые шаги в 
педагогику». При разработке программы авторам важно 
было «увидеть и понять специфические черты и групповые 
особенности конкретного коллектива обучающихся» [10, 

с. 41]. Разработанная программа была построена на раз-
личных формах практической подготовки обучающихся. 
Описанная в данной статье логика этапов позволила подо-
брать соответствующие формы практической подготовки и 
выделить круг решаемых педагогом задач: стимулирование 
положительного эмоционального отклика на специфику 
педагогической профессии, импонирования труду педа-
гога; побуждение обучающихся к осмысленному получе-
нию знаний в данной сфере, позиционирование себя в роли 
активного субъекта; стимулирование стремления быть при-
частным к данной деятельности через освоение первона-
чального профессионального опыта; сравнение собствен-
ных профессиональных намерений с рассматриваемыми 
профессиональными условиями; проявление намерения 
осуществлять педагогическую деятельность и понимание 
необходимости быть к ней подготовленным.

Уникальность данной программы заключается в раз-
работке учебно-тематического плана, состоящего из трех 
блоков, реализация которых осуществляется непрерывно, 
дополняя друг друга, и соответствует теоретических идеям, 
представленным выше:

• Блок 1 «Знакомство с педагогической профессией» вклю-
чает этап «любопытство-вовлеченность» и развитие эмоцио-
нального компонента интереса к педагогической профессии.

• Блок 2 «Тенденции развития педагогической профес-
сии» включает этап выявления «склонности к педагогиче-
ской деятельности» и развитие интеллектуально-познава-
тельного компонента интереса к педагогической профессии.

• Блок 3 «Педагогическое взаимодействие» включает 
этап выявления «интереса к профессии» и развитие воле-
вого компонента.

По утверждению О. А. Шамигуловой, «большое вни-
мание в профильных классах необходимо уделить инте-
рактивным формам и методам, игровым и диалоговым 
технологиям» [11, с. 64]. Остановимся на наиболее удач-
ных технологиях, формах и методах реализации програм-
мы.  По теме «Специфика педагогической профессии» 
практическая подготовка была организована посред-
ством технологии информационного зеркала «Педагоги-
ческий дайджест». В начале школьники были поставле-
ны в проблемную ситуацию «Причина выбора профиля? 
Чем хороша педагогическая профессия?». Школьникам 
было предложено подготовить ответ в формате короткого 
выступления. Подготовка велась самостоятельно. Старше-
классники использовали различные информационные источники.  
По теме «Взаимосвязь карьеры и стремления педагога к 
личностному росту» была проведена дискуссия «Займет 
ли искусственный интеллект место учителя?». Обсуждения 
школьников были подкреплены сведениями об использова-
нии цифровых технологиях в сфере образования, что ста-
ло почвой для обмена мнениями по данной теме. По теме 
«Личностное самоопределение как старт в профессию» 
была проведена практическая работа «Профессиональное 
продвижение». Школьники составили «модель» современ-
ного педагога исходя из собственного опыта. Затем сравни-
ли ее с педагогическими реалиями.

Реализация второго этапа работы связана с вовлечени-
ем обучающихся в шоу-технологии по теме «Артистизм  
в педагогическом становлении»; в проработку кейсов педа-
гогического содержания. При представлении кейсов опира-
лись на исследования А. В. Барановой о том, что в кейс-тех-
нологии заложена значительная возможность для развития 
интереса к педагогической профессии в том случае, если обу-
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чающийся вовлечен в процесс их создания, проявляет ини-
циативу при выборе темы и содержания кейса, соответству-
ющего его потребностям и интересам [12]. Кейсы побужда-
ли обучающихся «творчески подходить к процессу поиска 
истины, анализировать непохожие друг на друга ситуации, 
актуализировать определенный комплекс имеющихся зна-
ний для решения проблемы» [13, с. 5]. По теме «Факторы 
и условия, влияющие на образ учителя» была реализована 
технология web-квеста «Как стать педагогом», которая под-
разумевала самостоятельную работу школьников, основан-
ную на ресурсах Интернета. Таким образом, занятия данно-
го раздела способствовали формированию познавательной 
активности, вовлеченности обучающихся в самостоятель-
ную работу по изучению специфики профессии. Школьники 
вдумчиво изучали профессиональные условия, сравнивая их 
с собственными профессиональными намерениями.

Третий раздел «Педагогическое взаимодействие» 
направлен на формирование волевого компонента интереса 
к педагогической профессии, включающего развитие само-
регуляции подростка, умения справляться с трудностями, 
осознанного принятия решений. Ролевые игры помога-
ли определять наиболее рациональный путь разрешения 
трудностей, возникающих в процессе профессионального 
общения. По теме «Стиль общения в педагогической про-
фессии» была проведена педагогическая проба «С кем и о 
чем говорить?». Особое внимание на всех этапах работы 
уделялось проектной деятельности. Мини-проекты, посвя-
щенные социально значимым событиям, трудовым делам, 
государственным праздникам и знаменательным датам, 
реализовывались с обучающимися в начальных классах и 
являлись индикатором организаторских умений и комму-
никативных способностей старшеклассников. Как отмеча-
ют Л. В. Байбородова и Е. Н. Степанов, для педагога в про-
цессе проектной деятельности главное «показать школь-
никам, опираясь на их личный опыт, реальные примеры 
педагогического сопровождения проектной деятельности 
обучающихся, особенности взаимодействия педагога и 
обучающегося» [14, с. 131]. Педагог консультировал стар-
шеклассников, помогал в развитии умений продуктивного 
общения с младшими школьниками. Особый эффект прак-
тической деятельности был связан с вовлечением обучаю-
щихся в социальные практики. Подтвердилось суждение 
А. Н. Логиновой о том, что они «влияют на формирование 
ценностных смыслов будущих педагогов, способствуют 
освоению механизмов воспроизводства культурного потен-
циала общества» [15, c. 287].

Таким образом, вовлеченность обучающихся в практи-
ческую подготовку реализовывалась через использование 
интерактивных образовательных технологий и методов. 
Школьники выступали в качестве субъекта исследователь-
ской и практической деятельности, а педагогу отводилась 
роль координатора и консультанта.

Заключение
Реализация программы внеурочной деятельности 

«Первые шаги в педагогику» показала положительную 
динамику развития интереса школьников к педагогиче-
ской профессии. Повторное диагностическое исследова-
ние уровня развития интереса школьников к педагоги-
ческой профессии подтвердило значительные изменения 
в личностном развитии обучающихся педагогическо-
го класса, принявших участие в реализации программы. 
Школьники начали проявлять эмоционально позитивное 
отношение к процессу профильного обучения, выража-
ли удовлетворение от собственного участия в различных 
активностях, демонстрировали познавательную актив-
ность по изучению деятельности выдающихся деятелей 
педагогики, проявляли волевые усилия для освоения тех-
ники педагогического труда. Учащиеся с большим инте-
ресом участвовали в педагогических пробах, что способ-
ствовало развитию саморегуляции и значимых для буду-
щей профессии качеств.

Выводы
Практическая подготовка в профильных классах пси-

холого-педагогической направленности способствует соз-
данию пространства для продуктивного взаимодействия 
участников этого процесса и среды формирования инте-
реса к профессии учителя. Интерес к педагогической про-
фессии является ключевым условием в организации рабо-
ты по приобщению молодежи к педагогической практике 
в процессе профильного обучения. Научные знания о ста-
диях формирования интереса у подростков к будущей про-
фессии способствуют разработке и реализации программы 
внеурочной деятельности, которая встраивается в общий 
контекст образовательного процесса предпрофессиональ-
ной подготовки в школе. Применение интерактивных тех-
нологий и методов на всех этапах практической подготовки 
способствует активизации положительных эмоций, стиму-
лирует познавательную активность, вовлеченность в про-
фессиональные пробы, что создает условия для успешного 
профессионального самоопределения обучающихся.
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О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОРСКОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОЙ ПАРЫ В КОНКУРЕ

5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. В системе тренировочного процесса спор-
тсмена в конкуре, наряду с решением задач тактической и 
технической подготовки, важнейшее место занимает физи-
ческая подготовка — развитие физических качеств наездни-
ка и совершенствование функциональной подготовленности 
организма лошади. Обучение и тренировка всадника неотде-
лимы от тренировки лошади: укрепление мышц тела и сер-
дечно-сосудистой системы лошади как участника спортив-
ной пары — предпосылка демонстрации высоких спортив-
ных результатов в конкуре. Качественная и разносторонняя 
физическая подготовка наездников, а также функциональ-
ная подготовленность их лошадей поспособствуют совер-
шенствованию структуры и содержания двигательных дей-
ствий, закреплению рациональной техники и формированию 
технико-тактического мастерства в конкуре.

Анализ научно-методической литературы позволил 
определить особенности физической подготовки спортив-
ной пары в конкуре. В представленном исследовании выяв-
лены особенности физической подготовки спортивной пары  
в конкуре — спортсмена и лошади. Проведена оценка автор-
ской комбинированной методики развития двигательной и 
функциональной подготовленности спортивных пар в кон-

куре на базе Центра иппотерапии «Целебный Ессентуки», 
достоверно подтвердившая свою эффективность.

Подготовленность спортивной пары определялась 
выполнением тестов и проб как для всадников, так и для 
лошадей. В эксперименте приняли участие спортивные 
пары (наездники и лошади), в т. ч. 24 конкуристки — 
девушки-спортсменки в возрасте 14—15 лет и 24 лоша-
ди — кобылы и мерины в возрасте 7—12 лет, имеющие 
опыт участия в соревнованиях по конкуру. Спортивные 
пары были разделены рандомным способом на опытную и 
контрольную группы, по 12 спортивных пар каждая. Спор-
тсменки контрольной группы занимались по существую-
щей официальной программе, а в тренировочный график 
экспериментальной группы дополнительно были включены 
занятия по улучшению физических качеств всадников и 
функциональной подготовленности лошадей.

По итогам проведенного исследования сформулированы 
выводы, даны практические рекомендации.

Ключевые слова: конный спорт, верховая езда, конкур, 
спортивная пара, наездники, лошади, физическая подго-
товка, двигательные способности, функциональная подго-
товленность, объем и интенсивность нагрузки

Для цитирования: Александров С. Г., Белинский Д. В. О результативности применения авторской комбинированной 
методики физической подготовки спортивной пары в конкурсе // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 419—424. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.974.

Original article

ON THE EFFECTIVENESS OF THE AUTHOR’S COMBINED METHOD  
OF A SPORTS PAIR`S PHYSICAL TRAINING IN SHOW JUMPING

5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. In the system of the athlete’s training process 
in show jumping, along with solving the tasks of tactical and 
technical training, physical training occupies an important 
place — the development of the physical qualities of the rid-
er and the improvement of the functional preparedness of 
the horse. Rider’s training is inseparable from the horse’s 

training: strengthening the body muscles and cardiovascular 
system of the horse as a participant of a sport pair is a pre-
requisite for high performance in show jumping. Qualitative 
and versatile physical training of riders, as well as function-
al fitness of their horses will contribute to the improvement 
of the structure and content of motor actions, consolidation 
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of rational technique and formation of technical and tactical 
skill in show jumping

The analysis of scientific and methodological literature 
made it possible to determine the features of the physical train-
ing of a sports pair in show jumping. In the presented study, the 
peculiarities of the physical training of a sports pair in show 
jumping — an athlete and a horse — are revealed. The eval-
uation of the author’s combined method for the development  
of motor and functional fitness of sports pairs in show jumping 
on the basis of the Equestrian Sports Club “Tselebnyi Essentu-
ki” was carried out, which reliably confirmed its effectiveness.

The fitness of a sports pair was determined by the performance 
of tests and trials for both riders and horses Sports pairs (riders 

and horses), including 24 female competitors aged 14—15 years 
and 24 horses — mares and geldings aged 7—12 years with expe-
rience in show jumping competitions, took part in the experiment. 
The sports pairs were randomly divided into control and experi-
mental groups of 12 pairs each. The control group trained accord-
ing to the existing official program, and the training schedule of 
the experimental group additionally included classes to improve 
the physical qualities of riders and the functional fitness of horses. 

Based on the results of the study, conclusions were formulat-
ed and practical recommendations were given.

Keywords: equestrian sports, horse riding, sports pair, 
show jumping, riders, horses, physical fitness, motor abilities, 
functional fitness, the volume and intensity of the load

For citation: Alexandrov S. G., Belinsky D. V. On the effectiveness of the author’s combined method of a sports pair`s 
physical training in show jumping. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):419—424. DOI: 10.25683/
VOLBI.2024.67.974.

Введение
Актуальность. При осуществлении подготовки в кон-

куре должны учитываться как возможности наездника, так 
и лошади. Высокая двигательная и функциональная готов-
ность пары «всадник — лошадь» позволяет успешно выдер-
живать нагрузки, разнообразить технику и тактику, повы-
сить уровень мастерства. У спортсмена возрастает уровень 
притязаний, появляется уверенность в своих силах, а у лоша-
ди в достаточной мере расширяется диапазон возможностей. 
От рационально организованного процесса физической под-
готовки как наездника, так и лошади зависит степень прояв-
ления двигательных способностей в тренировочной и сорев-
новательной деятельности в конкуре [1; 2].

Изученность проблемы. Актуальные вопросы повы-
шения эффективности учебно-тренировочного процесса  
в конном спорте рассмотрены в трудах ряда исследовате-
лей, где отмечается важность вопроса физической подго-
товки спортивной пары [3—6]. При этом остается востре-
бованным решение проблемы формирования двигательных 
качеств наездников и функциональных резервов организма 
лошадей в конкуре. Данный вопрос изучен недостаточно 
детализировано, арсенал соответствующих программ огра-
ничен и слабо адаптирован к условиям обучения и трени-
ровки в Северо-Кавказском регионе России.

Целесообразность разработки темы. В настоящее вре-
мя не существует универсальных подходов к решению про-
блемы осуществления физической подготовки спортивных 
пар в конкуре. На практике многие тренеры работают по 
собственным методикам, не используют результаты совре-
менных исследований по оптимизации физической подго-
товки всадника и лошади.

Объект исследования — спортивная пара (наездник — 
лошадь), специализирующиеся в дисциплине конного 
спорта — конкур.

Предмет исследования — процесс физической подго-
товки спортивной пары в конкуре.

Цель — определить результативность комплексной 
авторской методики повышения двигательной и функцио-
нальной подготовленности спортивной пары в конкуре.

Задачи исследования:
1. Изучить теоретические аспекты и методические под-

ходы к повышению эффективности физической подготовки 
спортивной пары в конкуре.

2. Разработать и внедрить в тренировочный процесс 
авторскую комбинированную методику развития двига-

тельной подготовленности наездника и лошади в дисци-
плине «Конкур».

3. Проверить эффективность разработанной авторской 
методики на базе конного центра иппотерапии при подго-
товке «конкуристок» 14—15 лет.

Гипотеза: внедрение разработанной нами комплекс-
ной методики физподготовки «конкуристок» и их лошадей 
позволит значительно увеличить уровень физической под-
готовленности пары «наездник — лошадь».

Теоретическая значимость исследования обусловлена 
дополнением теории спортивной тренировки дополнитель-
ными сведениями об особенностях физической подготовки 
наездников и лошадей в конкуре, данными об уровне разви-
тия двигательной подготовленности спортсменов-конников 
и функциональной подготовленности лошадей.

Практическая значимость исследования. Полученные 
результаты могут быть использованы тренерами для повы-
шения двигательной подготовленности пары «всадник — 
лошадь» в конкуре, а также при построении учебно-трени-
ровочных занятий для студентов специализации «Теория  
и методика избранного вида спорта “Конный спорт”».

Методологическая база и методы исследования — 
изучение спортивной подготовки в конном спорте по струк-
турно-логическим и системно-функциональным основани-
ям. Для решения поставленных задач использовались мето-
ды педагогического, биологического и статистического 
исследований [7].

Достоверность результатов гарантируется научно-те-
оретической аргументированностью, значимым объемом 
экспериментальных данных, корректным применением 
методов математической статики [8].

Научная новизна выражена во введении в научное 
пользование новых сведений по улучшению физических 
способностей наездников и функционального состояния 
лошадей в конкуре.

Основная часть
Организация исследования. Исследование проведено 

на базе центра иппотерапии (лечебной верховой езды) Пяти-
горской и Черкесской епархии «Целебный Ессентуки». Педа-
гогический эксперимент включал: первоначальное тестиро-
вание подготовленности спортивных пар; внедрение в тре-
нировочный процесс авторской комбинированной методики 
развития физических качеств и функциональных показате-
лей спортивной пары; констатирующее тестирование.
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Участницы эксперимента — 24 спортсменки 14—15 лет 
(по 12 в экспериментальной и контрольной группах) и 
24 спортивные лошади 7—12 лет.

Научно-исследовательская работа выполнена в три этапа:
– на I этапе (июнь—август 2023 г.) определены цель, 

сформулированы задачи, осуществлен поиск и изучение 
научно-методической литературы по заявленной теме, 
проанализирована организация учебно-тренировочного 
процесса спортсменов-конников по конкуру, разработа-
на авторская методика физической подготовки всадни-
ков-«конкуристов» и лошадей;

– на II этапе (сентябрь 2023 г. — февраль 2024 г.) 
сформированы опытная и контрольная группы, проведена 
первичная оценка уровня подготовленности спортивных 
пар, осуществлен педагогический эксперимент, итоговое 
тестирование;

– на III этапе (март 2024 г.) произведен анализ, обработ-
ка и обобщение экспериментальных данных, подготовлены 
выводы, сформулированы рекомендации.

Результаты исследования и их обсуждение. При 
выполнении соревновательных упражнений конкура наезд-
ник обязан проявлять решимость, сопряженную с грамот-
ным управлением лошадью, быть в хорошей физической 
форме. Лошадь должна обладать скоростно-силовыми 
качествами и силовой выносливостью, гибкостью и пла-
стичностью движений, высокой координацией, умением 
сохранять баланс при переходе через препятствие и при-
землении [9; 10].

Важной составляющей физической подготовки лошади 
является чередование нагрузки с периодами восстановле-
ния. Тренировки с большими объемами активной двига-
тельной деятельности необходимо проводить с интервалом 
в 1—2 дня. В период активного отдыха лошадь выполняет 
другие виды упражнений, с меньшей нагрузкой и воздей-
ствием на другие мышечные группы [11].

Работа на медленных аллюрах выполняется на пересе-
ченной местности с разным типом грунта. Быстрые аллю-
ры и интенсивный тренинг производятся на специальном 
«щадящем» грунте. Следует учитывать цели тренинга, 
подготовленность наездника, возраст и физическую форму 
лошади, календарь соревнований [12; 13].

Количество тренировочных упражнений лошади зави-
сит от продолжительности и частоты работы, с учетом 
баланса этих компонентов. Улучшение функционирования 
ее сердечно-сосудистой системы достигается увеличени-
ем интенсивности или продолжительности упражнений. 
Частота таких тренировок должна составлять два-три раза 
в неделю. При этом нельзя увеличивать два этих показателя 
нагрузки одновременно — это может привести к перетре-
нированности лошади [14].

В конкуре предпочтителен интервальный тренинг, ког-
да лошадь работает с высокой интенсивностью короткий 
промежуток времени, переходя на шаг или рысь в перио-
де восстановления. В это время лактат в мышцах нейтра-
лизуется, а ЧСС уменьшается. После выполнения лошадью 
высокоскоростной двигательной деятельности следует вос-
становительный период. Обозначенный подход позволяет 
лошади выполнять больший общий объем работы, умень-
шая риск травматизма.

В арсенал упражнений подготовки следует включить 
работу на склонах и прыжки. Внедрять их необходимо 
поэтапно, наращивая их продолжительность постепен-
но. Езда вверх по склону кентером увеличивает нагрузку  

и является эффективным способом улучшения физиче-
ской формы лошади без риска травм и перегрузки конеч-
ностей. Галопирование вверх по склону также увеличи-
вает нагрузку, мышцы задних конечностей лошади рабо-
тают с большей интенсивностью. Спуск лошади шагом 
вниз по склону способствует лучшему сгибанию суставов 
задних конечностей и активизирует мышцы, поднимаю-
щие холку [15].

Данные варианты тренинга направлены не только  
на улучшение деятельности функциональных систем 
организма лошади, но и развивают мышцы шеи, спины  
и конечностей, стабилизируют суставы.

Таким образом, тренировочный процесс для пары 
«наездник — лошадь» в конкуре должен предусматривать: 
становление физических возможностей и спортивных навы-
ков всадника; развитие и совершенствование двигательных 
навыков и функциональных возможностей лошади [16].

Основные принципы тренинга лошади в конкуре:
– начинать программу тренинга постепенно, с ограни-

ченного количества упражнений, постепенно увеличивая 
нагрузку раз в неделю;

– тип и количество упражнений соотносить со спортив-
ной готовностью лошади, чередовать объем и интенсив-
ность тренировок.

Программа подготовки в конкуре должна обеспечи-
вать становление мастерства наездников и повышение 
функциональной готовности лошадей, включая: всесто-
роннее совершенствование систем организма наездников 
и лошадей, их физической подготовленности; повышение 
заинтересованности в занятиях у всадников, закрепление 
положительных рефлексов у лошадей; овладение техникой  
и тактикой дисциплины, создание условий для спортивного 
совершенствования.

Для улучшения показателей подготовленности спор-
тивной пары в конкуре предложено включить в трениро-
вочный процесс полевую езду по пересеченной местности 
в разных вариантах исполнения. Езда по пересеченной 
местности — важнейший этап подготовки, развивающий 
у наездников скоростно-силовые качества, специальную 
выносливость и координацию движений, а у лошадей — 
кардиореспираторную систему.

Авторская комбинированная методика аккумулирует 
следующие виды полевой езды «конкуристов» по пересе-
ченной местности в процессе тренировочной подготовки:

1. Движение репризами на ровной местности на шаге, 
рыси и галопе со средней скоростью: 1 км за 10 мин  
(на шаге), 1 км за 5 мин (на рыси), 1 км за 2,5—3 мин  
(на галопе). Продолжительность аллюров зависит от под-
готовленности спортивной пары, рельефа местности, каче-
ства грунта. Езда начинается и оканчивается шагом, не 
менее 10—15 мин.

2. Движение на подъемах шагом. На подъемах центр 
тяжести лошади смещается назад, для сохранения равнове-
сия ей необходимо вытянуть шею и опустить голову. Всад-
нику необходимо усилить упор в стремя и подать корпус 
вперед, приподняв седалище от седла и «отдав» лошади 
повод настолько, насколько она попросит его вытягивани-
ем шеи. Контакт со ртом лошади сохраняется, как и при 
езде по ровной местности. Мера изменения посадки и отда-
чи повода определяется крутизной подъема.

3. Перемещения на подъемах кентером или галопом по 
покатым склонам улучшает показатели силовой выносли-
вости и тренировку сердечно-сосудистой систему лошади.
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4. Движение на спусках шагом. Для сохранения равно-
весия лошадь перемещает передние конечности за линию 
центра тяжести, а задние приближает к ней, сгибая их  
в скакательных суставах и опуская круп. Всадник не меша-
ет лошади вытянуть шею и опустить голову, «отдает» 
повод, сохраняя контакт со ртом лошади. Движение шагом 
вниз по склону активизирует мышцы, поднимающие холку.

Во время полевой езды значительную физическую 
нагрузку получает не только лошадь, но и всадник: пульс 
у него поднимается до 120—170 уд./мин, в зависимости  
от выбранного аллюра.

Таким образом, полевая езда по пересеченной мест-
ности представляется эффективным средством улучше-
ния как общей, так и специальной физической подготовки 
спортивной пары в конкуре.

Для определения уровня физической и функциональной 
подготовленности спортивной пары до эксперимента, орга-
низовано тестирование всадников и их лошадей [17]. Пока-
затели двигательной и функциональной подготовленности 
наездниц и лошадей в контрольной (КГ) и опытной (ЭГ) 
группах в начале эксперимента представлены в табл. 1.

Отличия в показателях спортивных пар контрольной  
и опытной групп до эксперимента статистически не значи-
мы (р ≥ 0,05).

Полевая езда была внедрена в график учебно-трениро-
вочного процесса для экспериментальной группы с перио-
дичностью 3 раза в неделю по 1,5 ч, на протяжении полу-
года. Вносились незначительные коррективы в количество 
и продолжительность занятий в зависимости от погодных 
условий, физического состояния пар, программы трениро-
вок, календаря соревнований.

Географическое положение центра верховой езды и иппо-
терапии, на базе которого проведено исследование, позволи-
ло продуктивно использовать данный подход. Близлежащие 
к центру территории г. Ессентуки имеют соответствующие 
природные условия для полевой езды, включающие наличие 
спусков и подъемов естественного происхождения.

По окончании эксперимента проведено повторное тести-
рование спортивных пар контрольной и эксперименталь-
ной групп. Итоговое сопоставление значений двигательной  
и функциональной подготовленности наездниц и лошадей  
в контрольной и опытной группах представлено в табл. 2.

Таблица 1
Сравнение показателей подготовленности спортивных пар контрольной и опытной групп перед экспериментом

Тест Группы t PКГ (n = 12), M ± m ЭГ (n = 12), M ± m
Тесты физической подготовленности наездниц

Бег «змейкой» 10 м, 3,01 ± 0,09 2,99 ± 0,07 0,23 ≥0,05

Бег 5 мин, м 1207 ± 38 1212 ± 55 1,20 ≥0,05

Прыжок в длину с места, см 191 ± 4,9 193 ± 4,6 0,91 ≥0,05

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, раз 21,3 ± 2,5 18,5 ± 3,1 0,37 ≥0,05

Тесты функциональной подготовленности лошадей

ЧСС в покое, уд./мин 36,7 ± 2,9 35,8 ± 2,4 0,58 ≥0,05

Частота дыхания в покое, раз в мин 15,2 ± 1,6 14,4 ± 1,7 0,43 ≥0,05

Таблица 2
Сравнение показателей подготовленности спортивных пар контрольной и опытной групп после эксперимента

Тест Группы t PКГ (n = 12), M ± m ЭГ (n = 12), M ± m
Тесты физической подготовленности наездниц

Бег «змейкой» 10 м, с 2,99 ± 0,07 2,79 ± 0,08 0,61 ≥0,05

Бег 5 мин, м 1218 ± 33 1311 ± 25 2,64 ≤0,05

Прыжок в длину с места, см 193 ± 4,4 195 ± 4,6 0,43 ≥0,05

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, раз 22,4 ± 3,2 28,5 ± 3,0 2,89 ≤0,05

Тесты функциональной подготовленности лошадей

ЧСС в покое, уд./мин 35,5 ± 2,1 29,4 ± 2,7 1,99 ≤0,05

Частота дыхания в покое, раз в мин 15,0 ± 1,5 11,6 ± 1,4 2,82 ≤0,05

Прослеживается значимое преобладание показателей 
физической подготовленности спортивных пар экспери-
ментальной группы над контрольной по большинству опре-
деляемых параметров (р ≤ 0,05).

Таким образом, авторская комбинированная методика 
развития физической подготовленности спортивных пар  
в конкуре позволило улучшить физические качества юных 
спортсменок и функциональное состояние их лошадей, что 
статистически достоверно подтверждено.

Заключение
Физическая форма и подготовленность спор-

тивной пары совершенствуется при регулярном 
выполнении достаточного количества физических 
упражнений и активных двигательных локомоций. 
Интенсивная активная двигательная деятельность с после-
дующим восстановлением позволяет и «наезднице-кон-
куристке», и лошади становиться сильнее и устойчивее  
к физическим нагрузкам.
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Чтобы оценить эффективность разработанной методики 
развития физической подготовленности спортивной пары в 
конкуре, проводились формирующий и констатирующий 
педагогические эксперименты, который осуществлялись с 
сентября 2023 г. по февраль 2024 г.

Проанализированы научно-теоретические и программ-
но-методические материалы по конному спорту, разработа-
на комплексная авторская методика физической подготов-
ки спортивной пары в конкуре, получены материалы пред-
варительного исследования.

В тренировочные занятия экспериментальной группы 
внесена полевая езда по пересеченной местности. Проведен 
соответствующий педагогический эксперимент. Экспери-
ментальная группа наездниц-«конкуристок» во время учеб-
но-тренировочного процесса дополнительно занималась по 
предложенной методике, а контрольная — по существую-
щей общепринятой.

Констатирующее тестирование показателей развития 
физических качеств наездниц и параметров функциональной 
подготовленности лошадей, по завершении эксперимента 
продемонстрировало достоверное преобладание результатов 
опытны спортивных пар над контрольными (р ≤ 0,05).

Выводы
1. Опираясь на анализ научно-исследовательской лите-

ратуры, руководящих документов и программ, установле-
но, что в конкуре для достижения высоких и стабильных 
результатов физическая подготовка спортивной пары долж-
на осуществляться как для всадника, так и для лошади.

2. Разработана и внедрена в процесс тренировки «кон-
куристок» 14—15 лет авторская комбинированная методи-
ка физической подготовки спортивной пары.

3. Полученные результаты подтвердили эффективность 
применения разработанной методики. Положительная 
динамика большинства показателей двигательной подго-
товленности спортивных пар опытной группы по итогам 
педагогического эксперимента статистически значима.

Практические рекомендации
1. Для улучшения физической подготовки спортивной 

пары рекомендуется включить в тренировочный процесс 
полевую езду по пересеченной местности не менее 2—3 раз 
в неделю по 1—1,5 ч.

2. Количество и продолжительность данных трениро-
вочных занятий рекомендуется варьировать в зависимо-
сти от погодных условий, физического состояния спор-
тивных пар, качества грунта, целей и задач тренировоч-
ного процесса.

3. Начало и окончание реприз полевой езды по пересе-
ченной местности должно осуществляться шагом, состав-
ляя не менее 10 мин в начале тренировки и 15—20 мин  
по ее окончанию.

4. Движение репризами по пересеченной местности 
следует совершать со средней скорость: 1 км за 10 мин  
(на шаге), 1 км за 5 мин (на рыси), 1 км за 2,5—3 мин (на 
галопе). Продолжительность движения и скорость на аллю-
рах определяется тренером (инструктором) и зависит от 
целого ряда условий (см. п. 2 настоящих рекомендаций).
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АСПЕКТЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА КАК ЦЕЛЕВОЙ УСТАНОВКИ  
В ПОСТДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКЕ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Развитие компетентности педагога как 
целевой установки в процессе постдипломной подготов-
ки является актуальной проблемой современной педаго-
гической науки и практики. В статье проанализированы 
аспекты компетентности педагога как целевой установки  
в постдипломной подготовке, проведено теоретическое 
обоснование значения компетентности педагога, опреде-
лены его компоненты, найдены единые теоретическая и 
методологическая области, объединяющие различные под-
ходы, определены компоненты компетентности педагога. 
Разнообразное толкование профессиональной компетент-
ности педагога и выявленных компетентностей, включен-
ных в общую концепцию, свидетельствует о сложностях 
структуры педагогической деятельности, выполняемых 
функций и разнообразных характеристиках формы про-
фессиональной компетентности педагога. В исследовании 
компетентность педагога рассматривается как часть 
общей компетентности личности, в структуру компе-
тентности педагога включены автором компоненты: 
правовые знания, правовые убеждения и правомерное пове-
дение. Обобщены и теоретически обоснованы имеющиеся 
представления о профессиональной компетентности педа-
гогов. Одной из главных задач постдипломной подготовки 

педагога названо развитие его компетентности, ведь эти 
элементы тесно связаны с общими компетенциями лично-
сти. Диалектическое единство всех структурных компо-
нентов компетентности педагога определяет основные 
направления постдипломной подготовки, уровень его ком-
петентности, специфические умения и навыки. Постди-
пломное обучение предоставляет возможность педагогам 
расширить свои знания, развить профессиональные навы-
ки и овладеть новыми методами преподавания. Повыше-
ние компетентности педагогов в области педагогической 
подготовки способствует совершенствованию методов 
обучения, адаптации к новым образовательным требова-
ниям и улучшению взаимодействия с учащимися. Важно 
учитывать, что современные образовательные требова-
ния постоянно меняются, и педагоги должны постоянно 
совершенствовать свои знания и навыки, чтобы успешно 
справляться с вызовами современного образования.

Ключевые слова: компетентность, компетентность 
педагога, профессиональная компетентность, готовность 
к выполнению профессиональных функций, постдипломная 
подготовка, решение профессиональных задач, професси-
ональные качества, личные качества, компоненты компе-
тентности, правовые знания
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ASPECTS OF TEACHER COMPETENCE AS A TARGET SETTING  
IN POSTGRADUATE TRAINING 

5.8.7 — Methodology and technology of professional education

Abstract. The development of teacher competence as a 
goal-oriented attitude in the process of postgraduate training is 
an actual problem of modern pedagogical science and practice. 
The article analyzes the aspects of teacher competence as a tar-
get setting in postgraduate training, theoretical substantiation 
of the meaning of teacher competence is carried out, its com-
ponents are defined, the existence of a single theoretical and 
methodological area uniting different approaches is found, and 
the components of teacher competence are defined. The diverse 
interpretation of professional competence of a teacher and the 
identified competences included in the general concept indicate 
the complexity of the structure of pedagogical activity, functions 
performed and diverse characteristics of the form of profession-

al competence of a teacher. In the study teacher competence is 
considered as a part of the general competence of a person, the 
author includes the components of legal knowledge, legal beliefs 
and lawful behavior in the structure of teacher competence. 
Available ideas about professional competence of a teacher are 
generalized and theoretically substantiated. One of the main 
tasks of postgraduate training of a teacher is the development 
of his competence, because these elements are closely related to 
the general competence of personality. The dialectical unity of 
all structural components of teacher competence determines the 
main directions of postgraduate training, the level of teacher 
competence, specific skills and abilities. Postgraduate training 
provides an opportunity for teachers to expand their knowledge, 
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develop professional skills and master new teaching methods. 
Improving teacher competence in teacher training contrib-
utes to improving teaching methods, adapting to new educa-
tional requirements and improving interaction with students.  
It is important to take into account that modern educational 
requirements are constantly changing, and teachers should con-

stantly improve their knowledge and skills to successfully cope 
with the challenges of modern education.

Keywords: competence, teacher competence, professional com-
petence, readiness to perform professional functions, postgraduate 
training, solving professional tasks, professional qualities, person-
al qualities, components of competence, legal knowledge
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Введение
Актуальность. Сейчас постдипломная подготовка педа-

гога считается необходимым условием профессионального 
образования специалиста, поскольку изменения, которые 
происходят в обществе, в любой сфере деятельности челове-
ка требуют непрерывного повышения и совершенствования 
его знания. Таким образом, можно справедливо считать, что 
специалисты испытывают незнакомые требования и задачи, 
не имея достаточных знаний и умений, чтобы выполнять 
эти требования и решать новые задачи. Постдипломная под-
готовка педагога играет важную роль в обеспечении каче-
ства образования. В процессе такой подготовки специалист 
получает новейшие знания и методики, которые помогут 
ему эффективно работать в современных условиях. Кроме 
того, такая подготовка позволяет педагогу развивать свои 
профессиональные навыки, обменяться опытом с коллегами  
и повысить свой профессиональный уровень.

В результате прохождения постдипломной подготов-
ки педагог становится более компетентным специали-
стом, способным успешно адаптироваться к изменяющим-
ся требованиям и задачам. Это в свою очередь позволяет 
повысить качество образования и обеспечить успешное 
развитие обучающихся. Постдипломная подготовка педа-
гога становится необходимым условием для успешной про-
фессиональной деятельности специалиста в современных 
условиях образования. Ядром постдипломной подготовки 
выступает педагогическая компетентность, комплекс вхо-
дящих в нее компонентов обеспечивает исполнение функ-
ций учителя общеобразовательного учреждения [1].

Таким образом, развитие компетентности педагога как 
целевой установки в процессе постдипломной подготовки 
является актуальной проблемой современной педагогиче-
ской науки и практики.

Целесообразность разработки темы. Понятия «компе-
тентность», «профессиональная компетентность» и «компе-
тентность педагога» требуют анализа их смыслового значения.

При рассмотрении справочных источников понятия 
«компетентность» выделяем в качестве основных характе-
ристик ее: «осведомление, авторитет», «competens (лат.) — 
подходящий, достойный, достаточный, способный, знаю-
щий» [2, с. 20].

Изученность проблемы. С 1950-х гг. идеи компетент-
ностного подхода встречаются в педагогических подходах  
в различных толкованиях таких ученых, как П. Я. Гальперин, 
В. В. Давыдов, Т. К. Клименко, В. В. Краевский, И. Я. Лернер, 
М. Н. Скаткин, Г. П. Щедровицкий, И. С. Якиманская и др.

Проанализируем различные представления о компе-
тентности А. М. Аронова, А. Г. Бермуса, И. А. Зимней, 
А. В. Хуторского. А. М. Аронов связывает компетентность 
с «готовностью специалиста к определенной деятельно-
сти» [3, с. 21]. Компетентность, по мнению А. Г. Берму-
са, представляет собой «способность к решению задач и 
готовность к своей профессиональной роли в той или иной 

области деятельности» [4]. По мнению И. А. Зимней, «ком-
петентность — личностная характеристика человека, мера 
соответствия требованию» [5, с. 17]. А. В. Хуторской под 
компетентностью понимает «совокупность качеств лично-
сти специалиста, определённую опытом своей профессио-
нальной деятельности» [6, с. 60]. Структура компетентно-
сти включает следующие элементы: критическое мышле-
ние, мобильность знаний, разнообразие методов решения 
задач функционального характера.

Цель: исследовать аспекты компетентности педагога 
как целевой установки в постдипломной подготовке. Гипо-
теза: исследование аспектов компетентности педагога как 
целевой установки в постдипломной подготовке будет 
успешно осуществляться, если провести теоретическое 
обоснование значения компетентности педагога и опреде-
лить его компоненты. Определение компонентов компе-
тентности педагога поможет выделить ключевые аспекты, 
которые необходимо учитывать при разработке образова-
тельных программ. Задачи исследования: дать теорети-
ческое обоснование компетентности педагога, определить 
ее компоненты, рассмотреть компетентность педагога как 
часть общей компетентности личности.

Научная новизна исследования: в структуру компе-
тентности педагога включены такие компоненты, как пра-
вовые знания, правовые убеждения и правомерное поведе-
ние. Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в обобщении и теоретическом обосновании имеющегося 
представления о профессиональной компетентности педа-
гогов. Практическая значимость исследования заключат-
ся в возможности использования его результатов в органи-
зации постдипломного обучения в целях улучшения про-
фессионального мастерства и повышения компетентности 
педагогов в области педагогической подготовки.

Основная часть
Методологию исследования составили теоретические 

положения и практические разработки таких современных 
авторов, исследовавших проблемы профессиональной ком-
петентности педагогов, как А. Л. Андреев, Н. М. Борытко, 
А. А. Вербицкий, А. А. Деркач, А. К. Маркова, Л. М. Мити-
на, М. И. Ситникова и др.

Результаты исследования и обсуждение. В контексте 
изучения проблемы компетентности педагога мы сосредо-
точили внимание на следующих ее компонентах:

– когнитивный — «знание своих умений и способно-
стей, повышение квалификации, желание повысить про-
фессиональную компетентность, стремление развивать 
знания в различных областях» [7, с. 11];

– поведенческий — «способность педагога доверять дру-
гим людям, освобождение от чувства изоляции от окружаю-
щей среды, формирование соответствующих знаний по раз-
личным психологическим, природным и социальным ситуа-
циям и рационального оценивания и его анализа» [7, с. 12]);
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– эмоциональный — способность педагога к распозна-
ванию, пониманию и управлению собственными эмоци-
ями, а также эмоциями других людей, умение эмпатии и 
понимания чувств других людей, способность эффективно 
реагировать на стрессовые ситуации и умение сохранять 
спокойствие в сложных ситуациях;

– социально-коммуникативный — способность эффек-
тивно работать в коллективе и решать конфликты в кон-
структивном ключе, развитие навыков адаптации к раз-
личным общественным и культурным контекстам, поиск 
новых форм и методов работы для улучшения коммуника-
ции и взаимодействия с окружающими.

В соответствии с логикой нашего исследования, чтобы 
уточнить понятие «компетентность педагога», мы пола-
гаем, что необходимо разобраться в содержании понятия 
«профессиональная компетентность педагога». В нашем 
исследовании мы опираемся на позицию Н. М. Борытко: 
«профессиональная компетентность как единство теоре-
тической и практической готовности к выполнению про-
фессиональных функций интегрирует профессиональные и 
личностные качества индивида» [8].

А. А. Вербицкий рассматривает психологическую и соци-
альную сторону профессиональной подготовки. Он сопо-
ставляет ее с профессиональной компетентностью, которая 
считается целостным функциональным и мыслительным 
комплексом, включающим следующие элементы: «индивиду-
альная и психологическая совместимость профессиональных 
и личностных качеств; инструментальная оценка возможно-
стей применения профессиональной техники; когнитивный 
механизм реализации компетенции; мотивирует, поддержива-
ет стремление к работе и самоутверждению в ней; ценност-
но-смысловая, определяющая ответственное профессиональ-
ное поведение» [9, с. 113].

В свою очередь, А. А. Деркач понимает под професси-
ональной компетентностью «перечень профессиональных 
задач, которые может решить профессионал, это сформи-
рованная область знаний, которая постоянно расширяется 
и определяет успешность профессиональной деятельно-

сти» [10, с. 127], А. К. Маркова выявляет часть профессио-
нальной компетентности педагога «способность самостоя-
тельно приобретать новые знания, а также использовать их 
в профессиональной деятельности» [11, с. 9].

По мнению Л. М. Митиной, «профессиональная ком-
петентность человека является системой взаимосвязанных 
элементов, в том числе теоретической и практической под-
готовки, которая определяет цели профессиональных дей-
ствий, набор индивидуальных качеств, ценностных устано-
вок и мировосприятия человека» [12, с. 129].

С точки зрения М. И. Ситниковой, «профессиональная 
компетентность — это интегральная характеристика, опре-
деляющая способность решать профессиональные пробле-
мы и типичные профессиональные задачи, возникающие 
в реальных ситуациях профессиональной педагогической 
деятельности» [13, с. 40].

В исследуемой в настоящей статье научно-педагоги-
ческой литературе профессиональная компетентность 
педагога рассматривается с различных точек зрения: как 
совокупность знаний, навыков и умений, подчеркивается 
важность психологических и педагогических компетенций 
для эффективного взаимодействия с учащимися, освеща-
ется значимость социокультурных компетенций педагога, 
таких как межличностное взаимодействие, толерантность и 
умение адаптироваться к различным контекстам обучения, 
подробно рассматривается роль профессионального раз-
вития педагога и необходимость постоянного обновления 
его знаний и навыков. Авторы обращают внимание на важ-
ность эмоциональной стабильности и эмпатии у педагога, 
поскольку это непосредственно влияет на качество обуче-
ния и воспитания учащихся.

Результаты проведенного анализа представлены в таблице.
Разнообразное толкование профессиональной компе-

тентности педагога и выявленных компетентностей, вклю-
ченных в общую концепцию, свидетельствуют о сложно-
стях структуры педагогической деятельности, выполня-
емых функций и разнообразных характеристиках формы 
профессиональной компетентности педагога.

Содержание понятия «профессиональная компетентность педагога»

Автор Определение
И. О. Антипина «Профессиональное и личностное образование, которое включает в себя следующие компоненты:

– компетентность в сфере управления;
– компетентность в экономико-правовой сфере;
– компетентность в ИКТ-сфере;
– компетентность в педагогической сфере;
– компетентность в методической деятельности;
– компетентность в области социального взаимодействия» [14]

А. А. Голубева «Профессиональный и личностный комплекс, система, включающая мотивацию, когнитивные, операционные, 
личностные, рефлексивные компоненты» [15, с. 21]

И. В. Гришина «Взаимосвязанная система мотивации, когнитивности, деятельности, рефлексии, которая представляет собой 
особое явление личности и профессионала» [16]

С. П. Сорокоумов «Специфическая способность адекватно понимать и осознавать ситуацию, ее сущность, которая 
определяет поставку продуктивной цели и задачи деятельности по личным и социальным системам 
ценностей» [17, с. 327]

Е. П. Тонконогая «Комплексная профессиональная и личностная характеристика, которая представляет собой совокупность 
всех возможностей, теоретических и практичных компонентов, которые лежат в основе эффективной 
управленческой деятельности» [18]

Важно отметить, что компетентность педагога является 
динамическим понятием, которое со временем меняется и 
развивается. По мнению Т. В. Болотиной, «качество действий 
педагога, обеспечивающих своевременное и оптимальное 

решение типичных профессиональных задач; видение про-
блем и их преодоление; нахождение нестандартных решений 
задач; гибкость и готовность принимать происходящие изме-
нения, умение их инициировать и управлять ими» [19, с. 102].
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Заключение
Профессиональная компетентность педагога не ограни-

чивается только профессиональными знаниями и навыками, 
но также включает в себя способность к рефлексии, адапта-
ции к изменяющимся условиям, эмоциональную стабиль-
ность, этическую осознанность и готовность к постоянному 
самосовершенствованию. Компетентность педагога играет 
ключевую роль в успешной профессиональной деятельно-
сти, она определяет уровень профессионализма, эффектив-
ность образовательного процесса и качество взаимодействия 
с обучающимися [20, с. 1024]. Для развития компетентности 
педагога необходимо постоянное самосовершенствование, 
обучение, рефлексия и профессиональный рост.

На основании предыдущих рассуждений мы включили 
структуру компетентности педагога:

1. Правовые знания.
2. Правовые убеждения.
3. Правомерное поведение.
Таким образом, постоянное развитие компетентно-

сти — главная задача постдипломной подготовки педагога, 
ведь эти элементы тесно связаны с общими компетенция-
ми личности. Диалектическое единство всех структурных 
компонентов компетентности педагога определяет основ-
ные направления постдипломной подготовки, уровень его 
компетентности, специфические умения и навыки.

Выводы
Проведенное исследование условий эффективного разви-

тия компетентности педагога позволило сделать ряд выводов.
Во-первых, для актуализации правовых знаний необ-

ходим новый подход в процессе постдипломной подго-
товки, который соответствует конечной цели правовой 
подготовки педагога.

Во-вторых, для развития компетентности педагога 
необходимо широко использовать практические задания 
правового характера в рамках постдипломной подготовки.

В-третьих, значительные возможности для развития 
компетентности педагога заключены в правовом потенциа-
ле курсов постдипломной подготовки.

Наконец, условия постдипломного обучения помога-
ют не только улучшить профессиональное мастерство,  
но также повысить компетентность педагога в области 
педагогической подготовки. Таким образом, функции 
образовательных учреждений повышения квалификации 
следует рассматривать в едином порядке, поскольку отсут-
ствие и противостояние друг другу приводят к негативным 
последствиям в работе педагогов.

Особенно важно для развития компетентности педаго-
га проводить мероприятия, углубляющие и укрепляющие 
полученные умения, навыки и стимулирующие интерес  
к правовой деятельности.
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МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ЛЕКСИКЕ КУРСАНТОВ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Исследование направлено на описание мето-
дического обеспечения по дисциплине «Иностранный язык»  
в военном вузе, ролей и образовательных действий, выполняе-
мых преподавателями и обучающимися. В статье отражены 
основные результаты исследования модели методического 
обеспечения обучения профессиональной лексике курсантов.

Проведенное исследование основано на использовании 
комплекса взаимодополняющих методов эмпирического 
и теоретического уровня: наблюдения, анализа, синте-
за, моделирования. Объектом исследования выступает 
методическое обеспечение обучения иностранному языку в 
военном вузе, предметом — принципы реализации модели 
методического обеспечения в контексте современных тре-
бований к процессу обучения, где акцент сделан на форми-
ровании трансверсальных навыков и развитии рефлексив-
ных способностей курсантов. Научный вклад заключается 
в описании реализации принципов проектирования методи-
ческого обеспечения иноязычной подготовке в военном вузе.

На основе эмпирических наблюдений в исследовании при-
ведено описание ролей и образовательных действий, выполня-

емых преподавателями и обучающимися в процессе обучения. 
Процесс обучения иностранному языку рассмотрен с точки 
зрения профессора Руанского университета Jean Houssaye.  
В его модели преподаватель, создавая методическое обеспе-
чение, является проводником в освоении знаний, в формиро-
вании компетенций, адаптированных к потребностям обще-
ства, но имеющих смысл для обучающихся. Им, как правило, 
предлагается богатая учебная среда, в которой они могут 
черпать ресурсы, вести диалог и конструировать знания.

В статье рассмотрены три группы вопросов: прежде 
всего, определено, что включает в себя понятие «методи-
ческое обеспечение»; затем проанализирован инструмен-
тарий построения методического обеспечения; наконец, 
выявлены составляющие методической поддержки учеб-
ной деятельности по дисциплине «Иностранный язык».

Ключевые слова: методическое обеспечение, иностран-
ный язык, программа обучения, образовательная модель, 
формализация знаний, стратегия обучения, трансверсаль-
ные навыки, принцип, формативное оценивание, медиатив-
ная функция, рефлексия
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Original article

MODEL OF METHODOLOGICAL SUPPORT  
FOR TRAINING PROFESSIONAL MILITARY VOCABULARY FOR CADETS

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. This study is aimed at describing the methodolog-
ical support in the Foreign Language discipline at a military 
university, the roles and educational activities performed by 
teachers and students. The article reflects the main results of 
the study of the model of methodological support for teaching 
professional vocabulary to cadets.

The conducted research is based on the use of a set of 
complementary methods at the empirical and theoreti-
cal levels: observation, analysis, synthesis, and modeling.  
The object of the study is methodological support for teach-
ing a foreign language at a military university; the subject 
is the principles of implementing the model of methodolog-
ical support in the context of modern requirements for the 
learning process, where the emphasis is on the formation  
of transversal skills and the development of reflexive abil-
ities of cadets. The scientific contribution consists in 
describing the implementation of the principles of design-
ing methodological support for foreign language training  
at a military university.

Based on empirical observations, the study provides a descrip-
tion of the roles and educational activities performed by teachers 
and students in the learning process. The process of teaching a for-
eign language is considered from the point of view of Professor 
Jean Houssaye of the University of Rouen. In his model, the teach-
er, creating methodological support, is a guide in the acquisition of 
knowledge, in the formation of competences adapted to the needs 
of society, but meaningful for students. They are typically provided 
with a rich learning environment in which they can draw resources, 
engage in dialogue, and construct knowledge.

The article examines three groups of issues: first of all, it is 
determined what the concept of methodological support includes; 
then the tools for constructing methodological support are ana-
lyzed; finally, the components of methodological support for educa-
tional activities in the discipline «Foreign Language» are identified.

Keywords: methodological support, foreign language, 
training program, educational model, formalization of knowl-
edge, teaching strategy, transversal skills, principle, formative 
assessment, mediative function, reflection
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Введение
Актуальность. Смена парадигмы предлагает иное 

понимание обучающего действия: «это не только измене-
ние фокуса образовательного действия, но и настоящий 
переворот теоретических предпосылок и исходных прин-
ципов, глубинных ценностей каждого из вовлеченных 
участников и их представление о собственной роли в обра-
зовательной и социальной системе» [1, p. 263—264]. Те, кто 
учится, теперь воспринимаются как субъект, полностью 
вовлеченный в процесс обучения, что иллюстрируется пре-
обладающим использованием существительного «обучаю-
щийся», обозначающим, таким образом, центральную роль 
субъекта, полностью осознаваемого как вектор процесса 
обучения. Система образования значительно изменилась за 
последние шестьдесят лет: от тенденции массификации [2] 
и демократизации [3] — к профессионализации [4]. Цели 
и задачи систем образования, их организация, их учеб-
ные программы, отношения между участниками, методы 
управления, подготовка, ресурсы — всё это подвергалось 
изменениям и нововведениям. С конца 1990-х гг. круп-
ные реформы, направленные на преобразование содержа-
ние образования, были приняты и реализованы во многих 
странах. В отличие от так называемых «количественных» 
реформ, направленных на изменение структуры и образо-
вательной организации, чтобы сделать возможным массо-
вое образование, последние реформы можно охарактери-
зовать как «качественные» [5; 6], т. е. уже видно стремле-
ние преобразовать само содержание обучения, программу, 
методы обучения. Таким образом, к концу XX в. «учеб-
ная программа» стала центральной осью образовательных 
дебатов и реформ [7]. Причем меняется не только система 
образования, но и портрет обучающегося, и эти социальные 
изменения, в свою очередь, приводят к изменениям в мето-
дическом обеспечении, т. е. в учебных планах, программах 
внимание уделяется, в том числе, индивидуальной под-
держке и межличностным отношениям и т. д.

Целесообразность разработки темы продиктована 
тем, что преподаватели сталкиваются с новыми вызовами, 
современные обучающиеся относятся к поколению «циф-
ровых аборигенов» [8], т. е. родились и выросли с информа-
ционно-коммуникационными технологиями, они нацелены 
на быстрый результат и у них уже развит навык нетвор-
кинга, особенно в виртуальном мире. Поскольку благо-
даря цифровым технологиям обучающиеся имеют легкий 
доступ к большому объему информации, занятия больше 
не могут быть только в виде лекции или «выразительного 
монолога».

Например, развитие программ обучения на основе ком-
петентностного подхода — эта тенденция сегодня, кажется, 
подталкивает обучающихся сделать выбор в пользу обуче-
ния, выбрав такой курс, чтобы составить свой собственный 
маршрут обучения, и преподавателям приходится вносить 
разнообразие в свои учебные программы, что проходит не 
без возникновения административных сложностей (плани-
рование, регистрация и мониторинг, учет учебной нагруз-
ки) и педагогических проблем (оценивание, эквивалент-
ность критериям оценки и др.).

Изученность проблемы. Проблема методического 
обеспечения как фактора повышения качества профес-
сиональной подготовки рассмотрена в исследованиях  

российских и зарубежных ученых, таких как И. А. Зим-
няя [9], А. А. Вербицкий [10], О. А. Калугина [11] и др., 
методическая поддержка как важное условие реализации 
современных технологий обучения — в статье профессора 
Университета Квебека в Монреале и кафедры ЮНЕСКО по 
разработке учебных программ Ph. Jonnaert [12], структура и 
содержание процесса проектирования методического обе-
спечения — в трудах О. Г. Грохольской [13], L. St-Pierre, 
D. Bédard, N. Lefebvre [14], R. Viau [15].

Научная новизна состоит в определении принципов 
проектирования модели инновационного методического 
обеспечения обучения иностранному языку в военном вузе.

Цель исследования — выявить структурные элемен-
ты модели методического обеспечения профессиональной 
военной лексике курсантов военных вузов.

Теоретическая значимость заключается в предложе-
нии метода моделирования методического обеспечения 
процесса обучения, основанного на компетентностном 
подходе, направленном на определение области обучения, 
компетенций, а также стратегий обучения. Чтобы реализо-
вать этот метод в реальной ситуации, мы спроектировали и 
разработали инструментарий в виде принципов реализации 
модели методического обеспечения в контексте обучения 
иностранному языку в военном вузе.

Практическая значимость определяется тем, что  
в практику иноязычной подготовки курсантов внедрены 
принципы проектирования методического обеспечения 
обучения иностранному языку в военном вузе.

Методология и методы исследования. Анализ рабо-
чей программы по дисциплине «Иностранный язык» позво-
лил нам разработать модель, включающую два подхода: 
подход, ориентированный на обучающихся (личностно-де-
ятельностный подход), и компетентностный подход. Тео-
ретической основой исследования послужили труды рос-
сийских и зарубежных педагогов [14], которые определи-
ли характеристики инновационного контекста обучения  
в высшем учебном заведении. Инновационным методиче-
ское обеспечение признаётся за счет:

– ориентации обучения на обучающихся [9; 16];
– ориентации обучения на профессионализацию [11; 17] 

или на контекстуализацию обучения [10; 18];
– явного сокращения дисциплинарной разобщенно-

сти [19, p. 9—10];
– согласованности оценивания обучения и «духа 

инноваций» [16];
– направленности учебной программы на передачу 

знаний [20];
– наличия коллегиальности между преподавателями  

и обмена их педагогическими достижениями [20].

Основная часть
Преподавание иностранных языков в военных инсти-

тутах осуществляется по программе, основанной на тре-
бованиях федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по специальности 
56.05.04 «Управление персоналом (Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские форми-
рования и приравненные к ним органы Российской Феде-
рации) (уровень специалитета)» (для служебного пользо-
вания) (http://docs.cntd.ru/document/420339221), который 
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определяет программу преподавания иностранных языков 
и уточняет, что в конце курса обучения курсант будет «спо-
собен применять современные коммуникативные техноло-
гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) для академи-
ческого и профессионального взаимодействия». Индикаторы 
достижения компетенции включают пять видов деятельно-
сти, которые определены Общеевропейскими стандарта-
ми владения языком (CERCL; https://www.coe.int/fr/web/
common-european-framework-reference-languages), созвуч-
ны требованиям рабочей программы. В методическом обе-
спечении обучения иностранным языкам в военном вузе 
мы различаем устное и письменное понимание, говорение 
и письменное выражение и интерактивное устное выраже-
ние: обсуждать темы, связанные со специальностью (задавать 
вопросы и отвечать на вопросы); выражать различные ком-
муникативные намерения (вступать в беседу, запрашивать  
и сообщать информацию, выражать просьбу согласие, несо-
гласие, неуверенность и т. д., выражать свое отношение). 
Отдельным пунктом в методическом обеспечении стоит фор-
мирование трансверсальных навыков, т. е. в военном вузе 
курсант должен получить навыки самостоятельной рабо-
ты, поиска информации, сравнения своих представлений 
с представлениями других обучающихся, усвоения новых 
понятий и умения передавать их, использовать или приме-
нять в профессиональной деятельности. В институте кур-
сант должен уметь «управлять своей деятельностью», опре-
делять свои стратегии обучения, хорошо запоминать или 
решать, какие приемы конспектирования ему подходят.

Эти аргументы отражаются в трех фундаментальных 
элементах в модели процесса обучения, описанной фран-
цузским педагогом Jean Houssaye [21], который определяет 
любой образовательный акт как пространство между вер-
шинами треугольника: преподаватель, обучающийся, зна-
ние (см. рис.).

Рис. «Образовательный треугольник» J. Houssaye

Преподаватель — исследователь в очень специфиче-
ской области. Он развивает знания, публикует и проводит 
конференции по своему предмету.

Центральным объектом преподавателя является его 
предмет. Знания могут «изливаться» традиционным спосо-
бом: учебные пособия, публикации, книги, конференции, 
конгрессы и т. д. — или более инновационным способом 
с использованием новых технологий: конференции, запи-
сываемые и транслируемые в Интернете, гипертекстовые 
публикации в Интернете.

Привилегированная вершина — это знания. За знани-
ями кроется содержание обучения: предмет, программа, 
которую предстоит преподавать.

Преподаватель является экспертом, носителем знаний 
(содержания обучения), которые он передает в дидакти-

ческой форме. Привилегированная сторона образователь-
ного треугольника — это сторона знаний преподавателя.  
Он проектирует учебные материалы (транспонирует зна-
ния в учебный предмет), пишет раздаточные материалы, 
создает упражнения и разрабатывает средства оценивания 
процесса обучения. Что касается обучающегося, то он при-
обретает знания благодаря учебной ситуации, но это зна-
ние может быть и компетенцией, навыком и умением дей-
ствовать. Роль преподавателя заранее подготовить учебные 
ситуации, позволяющие применить знания: тематические 
исследования, проблемные ситуации, ролевые игры и т. д.; 
обучающийся учится самостоятельно, пробуя и экспери-
ментируя, используя доступные ему ресурсы. Часто пре-
подаватель предоставляет методику работы или инструк-
ции по формализации работы. Информационно-коммуни-
кационные технологии позволяют предложить учащимся 
инструменты моделирования, игры, насыщенные учебные 
ситуации и, прежде всего, средства формализации их новых 
знаний [13].

Содержание взаимодействий, возникающих в процессе 
обучения, напрямую связано с событиями, происходящи-
ми в ходе деятельности. Преподаватель вносит предложе-
ния, но большая часть процесса остается за обучающими-
ся. Под «подготовкой», в свою очередь, подразумевается 
информации о стратегиях, которые следует использовать 
для решения проблемы [17]. Моделирование предполагает 
экстернализацию преподавателем-экспертом когнитивных 
и метакогнитивных процессов. Учебный материал созда-
ется на основе рабочей программы. Для этого мы исполь-
зовали упражнения, где учитываемая информация появля-
ется в различных форматах. Эти задания позволяют отра-
батывать стратегии, такие как сравнение, выбор важной 
информации, а также стратегии организации информации и 
разгрузки рабочей памяти (ведение конспекта, присвоение 
им названий). С точки зрения метакогнитивных стратегий, 
эти упражнения позволяют работать над планированием и 
контролем. Во время занятий, чтобы способствовать мета-
когнитивному размышлению, мы просим обучающихся 
думать вслух и задаем им вопросы, которые заставят их 
задуматься об используемых стратегиях, задачах и труд-
ностях, с которыми они столкнулись. Чтобы гарантиро-
вать определенную стандартизацию управления процессом 
обучения, методическое обеспечение включает разработку 
для каждого занятия руководство по медиации, в котором 
описаны различные моменты, которые необходимо рассмо-
треть на каждом уроке, а также стандартные вопросы, кото-
рые преподаватель должен задать курсанту. Эти вопросы 
призваны повысить осведомленность и побудить обуча-
ющихся к метакогнитивному планированию и стратеги-
ям контроля. Преподаватель задает эти вопросы в начале 
задачи (например: «Что вам нужно сделать в этом упраж-
нении?» или «Как вы собираетесь это сделать?»), во время 
ее решения (например: «Что вы делаете?») и после решения 
(например: «Какие стратегии вы использовали?»). В ходе 
занятий количество вопросов уменьшается, что позволяет 
обучающегося спонтанно выражать свои мысли. Медиа-
тивная функция методического обеспечения также призы-
вает обучающегося установить связь между упражнениями 
и занятиями, чтобы подготовиться к выработке своих стра-
тегий обучения. Наконец, для работы над мотивационным 
аспектом преподаватель пытается передать обучающему-
ся чувство компетентности, в частности, выделяя поло-
жительные моменты в процессе выполнения упражнений,  
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и стремится выработать у обучающегося адекватный 
атрибутивный стиль, показывая ему связь между страте-
гическим поведением и производительностью. Термин 
«стратегия» относится к поведению человека, призванно-
му помочь ему решить проблему. Стратегия — это дея-
тельность, которая требует определенного уровня осве-
домленности и используется для определенной цели. Мы 
различаем два типа стратегий: когнитивные стратегии, 
которые облегчают решение проблем, такие как срав-
нение, подчеркивание соответствующей информации, 
перефразирование, и метакогнитивные стратегии, кото-
рые регулируют познавательную деятельность, главным 
образом планирование и контроль.

Канадские педагоги Lise St-Pierre, Denis Bédard, 
Nathalie Lefebvre [14] определили принципы реализации 
модели методического обеспечения в контексте иннова-
ционного обучения:

• Обучение на основе предварительных знаний. Обуче-
ние состоит из построения новых знаний путем активной 
обработки информации [16], разработка методического 
обеспечения осуществляется на основе предыдущих зна-
ний. Акт обучения включает в себя модификацию того, что 
уже есть в голове обучающегося, что приводит к измене-
нию когнитивной структуры. Преподаватель раскрывает 
эти знания не для того, чтобы систематизировать их, а для 
создания или поддержки соответствующих учебных ситу-
аций, которые помогут им развиваться. В данном контек-
сте мы рассматриваем образовательный акт как вербальное 
или невербальное поведение преподавателя, который уста-
навливает, поддерживает или модифицирует отношения со 
своими обучающимися с целью приобретения знаний или 
контроля полученных знаний, организации курса [22, p. 9].

• Сделать обучающихся активными. Будучи основным 
лицом, ответственным за обучение, обучающийся должен 
играть активную роль на когнитивном и метакогнитивном 
уровнях. Именно активируя свои психические процессы, 
человек изменяет свою когнитивную структуру [16; 23]. 
Для активизации деятельности преподаватель призван, 
например, поощрять самостоятельность и инициативность 
обучающегося, отсылать его к разным источникам, вовле-
кать его в организацию учебной деятельности, помещать 
его в контексты, вынуждающие использовать разнообраз-
ные стратегии обучения и пробудить в нем привычку зада-
вать себе вопросы. Эти предлагаемые меры подчеркивают 
важность понимания процессов приобретения новых зна-
ний, чтобы лучше их использовать. Таким образом, у пре-
подавателя есть полномочия заставить обучающегося дей-
ствовать, помочь ему расширить свои знания и развить свои 
навыки посредством предлагаемых учебных мероприятий.

• Использовать взаимодействие. Выражение своих кон-
цепций и их сопоставление с другими концепциями оказы-
вается необходимым для построения знания. В центре этих 
взаимодействий находится динамика социально-когнитив-
ного конфликта. По мнению профессора Ph. Jonnaert [12], 
динамика социально-когнитивного конфликта характери-
зуется активным сотрудничеством людей, столкнувшихся 
с одной и той же задачей. Каждый в этой динамике прини-
мает во внимание точку зрения других и стремится в ког-
нитивной конфронтации преодолеть различия и противоре-
чия, чтобы прийти к общему ответу. Таким образом, при 
наличии ученических команд преподаватель будет избе-
гать навязывания своей точки зрения или предложения сво-
их знаний в качестве справочного материала.

• Поддерживать организацию знаний. Построение зна-
ний предполагает признание и использование таких стра-
тегий, как развитие связей между предыдущими знаниями, 
новым обучением и личной организацией информации с 
целью интеграции новых знаний и закрепления их в долго-
временной памяти [16; 23]. Применяя стратегии развития и 
организации знаний, обучающийся обогащает информацию 
и реструктурирует ее в классификационную модель, которая 
учитывает свои предыдущие знания и своего личного спосо-
ба запоминания знаний. Поэтому важно, чтобы преподава-
тель просил обучающегося структурировать и реструктури-
ровать свои знания, чтобы определить связи и выявить новые 
идеи, что делает возможным построение новых знаний [18].

• Интегрировать оценку в учебные ситуации. Парадиг-
ма обучения побуждает нас уделять большое внимание оце-
ночным практикам, поскольку методы и содержание оценки 
во многом определяют направление, которое обучающиеся 
придают своему обучению. Формативное оценивание стано-
вится очень важным для обучающихся. Но чтобы оценива-
ние было объективным, необходимо выполнить определен-
ные условия: фокусироваться на развитии навыков; подчер-
кивать процесс, а не конечный продукт; определять сильные 
и слабые стороны обучающихся, предоставляя им возмож-
ность осознать то, что они знают и чего не знают; обеспе-
чивать обратную связь об эффективности стратегий, исполь-
зуемых обучающимися при выполнении упражнений; остав-
лять место для выражения индивидуальных различий [23].

• Перенос знаний в новый контекст. Перенос опреде-
ляется как процесс, посредством которого субъект, при-
обретший навык в данной ситуации, реализует этот навык  
в существенно другой ситуации. Канадский исследователь 
M. Tardif рассматривает перенос знаний в новый контекст 
как способность использовать то, что человек узнал в про-
стом контексте, для применения его в более сложном контек-
сте (вертикальный перенос) или способность обобщать то, 
что человек узнал в исходном контексте, распространить его 
на новые контексты (горизонтальный перенос). Итак, о пере-
даче обучения можно сказать, что она представляет собой 
«способность обучающегося разрешать новые ситуации 
путем мобилизации ранее полученных знаний в различных 
ситуациях» [17, p. 126]. Осуществление передачи предпола-
гает чередование контекстуализации (применимости знаний 
по отношению к данному контексту), деконтекстуализации 
(теоретизации обучения, из которого возникают принци-
пы, модели и т. д.) и реконтекстуализации (новые ситуации,  
в которых знания будут применяться) [17; 18].

• Поддерживать развитие рефлексивной способно-
сти. Рефлексивная способность обучающихся оказывает-
ся важным условием развития самостоятельности в обуче-
нии. Рефлексивный подход к проблемам приводит к пои-
ску решения путем проведения критического анализа. На 
каждом этапе курсантам предлагается оценить используе-
мые источники информации, развитие своих знаний, акту-
альность используемых стратегий и приобретенных навы-
ков. Критическое мышление, метакогнитивные способно-
сти и способность аргументировать являются важными 
компонентами рефлексивной способности.

Заключение
Исследование дало возможность теоретического обо-

снования модели методического обеспечения обучения 
профессиональной лексике курсантов военных вузов. 
Нами разработана четырехблочная модель методического 
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обеспечения, которую можно представить в упрощенном 
виде следующим образом:

Целевой блок включает четкий обзор целей и задач про-
граммы обучения.

Теоретико-методологический блок основан на компе-
тентностном и личностно-деятельностном подходе и прин-
ципах реализации методического обеспечения: обучение на 
основе предварительных знаний; активность обучающих-
ся; организация знаний и др.

Содержательно-технологический блок охватывает 
содержание курса: программу обучения, прежде всего ком-
петенции и пути их достижения, формирование и развитие 
трансверсальных навыков и др. Образовательная деятель-
ность содержит ряд мероприятий (например, организация 
учебных ситуаций и самостоятельной работы), которые 
позволяют обучающимся получить различный профессио-
нальный опыт. В этот блок включены ресурсы: электронная 
образовательная среда, компьютерные программы и мате-
риалы обучения, такие как учебники, словари, справочники.

Рефлексивно-обобщающий блок базируется на понятии 
формативного оценивания, которое предполагает разработ-

ку фонда оценочных средств для измерения результатов 
обучения и прогресса обучающихся; формирование реф-
лексивной способности. Также в этот блок входят методи-
ческие требования к роли преподавателей и обучающихся 
в образовательном процессе: например, методическое обе-
спечение предоставляет методику работы или инструкции 
по формализации работы.

Таким образом, методическое обеспечение — это струк-
турированный процесс передачи знаний и навыков отдель-
ным лицам или группам с целью повышения эффективно-
сти обучения.

На основе анализа принципов реализации модели 
методического обеспечения обучения иностранным язы-
кам в военном вузе определен ее образовательный потен-
циал формативного оценивания и медиативной функции, 
а также влияние на развитие трансверсальных навыков и 
рефлексивной способности курсантов. Методическое обе-
спечение обучения иностранному языку в военном вузе 
предназначено для развития навыков и знаний, повышения 
эффективности их работы и помощи в достижении личных 
и профессиональных целей.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Albero B. L’autoformation en contexte institutionnel: du paradigme de l’instruction au paradigme de l’autonomie. 
L’Harmattan, 2000. 308 p.

2. Бейзеров В. А. Основные тенденции развития систем высшего образования в начале XXI века // Экономика обра-
зования. 2014. № 2. С. 31—37.

3. Калачев А. В. О содержании понятия «демократизация образования» // Известия Волгоградского государственного 
педагогического университета. 2007. № 4. С. 41—45.

4. Ангеловский А. А. Профессионализация: социальный и психолого-педагогический анализ явления. Социальные 
агенты первичной социализации: семья и школа // Сибирский педагогический журнал. 2011. № 6. С. 105—114.

5. Dubet F. Déclin de l’institution et/ou néolibéralisme? // Éducation et sociétés. 2010. № 1. Pp. 17—34.
6. École, médiations et réformes curriculaires: perspectives internationales / dir. R. Malet. Bruxelles : De Boeck, 2010. 268 p.
7. Braslavsky C. L’Histoire de l’éducation et le défi contemporain d’une éducation de qualité pour tous // Perspectives: revue 

trimestrielle d’éducation comparée. 2005. Vol. 35. No. 4. Pp. 385—399.
8. Maas E. Meyronin B. La Génération Y, le manager et l’entreprise. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, coll. 

Management et innovation // Questions de communication. 2016. № 29. Pp. 485—487.
9. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М. : Просвещение, 1991. 219 c.
10. Вербицкий А. А. Контекстное обучение: понятие и содержание // Эксперимент и инновации в школе. 2009. № 4. С. 8—13.
11. Калугина О. А. Профессионально ориентированное обучение иностранным языкам посредством научно-исследова-

тельской работы студентов // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2023. Т. 13. № 2. С. 56—61. DOI: 
10.26794/2226-7867-2023-13-c-56-61.

12. Jonnaert P., Barrette J., Boufrahi S., Masciotra D. Contribution critique au développement des programmes d’études: 
compétences, constructivisme et interdisciplinarité // Revue des sciences de l’éducation. 2004. Vol. 30. No. 3. Pp. 667—696. DOI: 
10.7202/012087ar.

13. Грохольская О. Г. Формализация как инструмент систематизации содержания в условиях цифрового формата обу-
чения // The Scientific Heritage. 2021. № 58-3. С. 42—45.

14. St-Pierre L., Bédard D., Lefebvre N. Enseigner dans un programme universitaire innovant: de nouveaux rôles à apprivoiser, 
des actes pédagogiques à diversifier // The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning. 2012. Vol. 3. No. 1. 
DOI: 10.5206/cjsotl-rcacea.2012.1.6.

15. Au-delà des réformes et des témoignages sur les pratiques pédagogiques innovantes / D. Bédard, R. Viau, R. Louis et al. // 
Actes du 22e congrès de l’AIPU 2005. Genève : AIPUС, 2005. Pp. 1—18.

16. van Driel J. H., Verloop N., van Werven H. I., Dekkers H. Teachers’ craft knowledge and curriculum innovation in higher 
engineering education // Higher Education. 1997. Vol. 34. Iss. 1. Pp. 105—122. DOI: 10.1023/A:1003063317210.

17. Tardif J. Pour un enseignement stratégique: l’apport de la psychologie cognitive. Montréal : Éditions Logiques, 1992. 474 p.
18. Veillard L. Apprendre au travail: rôles et questions didactiques posées, une modalité de transmission dans la formation 

professionnelle // Éducation et didactique. 2023. Vol. 17. Iss. 1. Pp. 133—148. DOI: 10.4000/educationdidactique.11449.
19. Audigier F., Sgard A., Tutiaux-Guillon N. Sciences de la nature et de la société dans une école en mutation. Fragmentations, 

recompositions, nouvelles alliances?. De Boeck Supérieur, 2015. 206 p. (Perspectives en éducation et formation). DOI: 10.3917/
dbu.audir.2015.01.

20. Fraser S. Understanding innovative teaching practice in higher education: a framework for reflection // Higher Education 
Research & Development. 2019. Vol. 38. Iss. 7. Pp. 1371—1385. DOI: 10.1080/07294360.2019.1654439.



435

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2024, May No. 2(67). Subscription index – 85747

21. Houssaye J. Le triangle pédagogique ou comment comprendre situation pédagogique // Recherche en soins infirmiers. 1994. 
No. 38. Pp. 10—19. DOI: 10.3917/rsi.038.0010.

22. Legendre R. Dictionnaire actuel de l’éducation. Paris ; Montréal : Larousse, 1988. XIV, 679 p.
23. Curry J. H., Johnson S., Peacock R. Robert Gagné and the Systematic Design of Instruction // Design for Learning: Principles, 

Processes, and Praxis / eds. J. K. McDonald, R. E. West. EdTech Books, 2021. URL: https://edtechbooks.org/id/robert_gagn_and_
systematic_design (дата обращения: 12.01.2024).

REFERENCES

1. Albero B. Self-training in an institutional context: from the instruction paradigm to the autonomy paradigm. L’Harmattan, 
2000. 308 p. (In French)

2. Beizerov V. A. Main trends in the development of higher education systems at the beginning of the 21st century. Ekonomika 
obrazovaniya = Economics of Education. 2014;2:31—37. (In Russ.)

3. Kalachev A. V. On the content of the concept of «democratization of education». Izvestiya Volgogradskogo gosudarstven-
nogo pedagogicheskogo universiteta = Ivzestia of the Volgograd State Pedagogical University. 2007;4:41—45. (In Russ.)

4. Angelovsky A. A. Professionalization: social and psychological-pedagogical analysis of the phenomenon. Social agents of 
primary socialization: family and school. Sibirskii pedagogicheskii zhurnal = Siberian pedagogical journal. 2011 ;6 :105—114. 
(In Russ.)

5. Dubet F. Decline of the institution and/or neoliberalism?. Éducation et sociétés. 2010 ;1 :17—34. (In French)
6. School, mediation and curricular reforms: international perspectives. R. Malet (ed.). Bruxelles, De Boeck, 2010. 

268 p. (In French)
7. Braslavsky C. The History of education and the contemporary challenge of quality education for all // Prospects: quarterly 

review of comparative education. 2005. Vol. 35. No. 4. Pp. 385—399.
8. Maas E. Meyronin B. Generation Y, the manager and the company. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, coll. Man-

agement et innovation. Questions de communication. 2016;29 :485—487. (In French)
9. Zimnyaya I. A. Psychology of teaching foreign languages at school. Moscow, Prosveshchenie, 1991. 219 p. (In Russ.)
10. Verbitsky A. A. Contextual learning: concept and content. Eksperiment i innovatsii v shkole. 2009;4:8—13. (In Russ.)
11. Kalugina O. A. Professionally-oriented teaching of foreign languages through student research projects. Humanities and 

Social Sciences. Gumanitarnie nauki. Vestnik Finansovogo universiteta = Bulletin of the Financial University. 2023;13(2):56—61. 
(In Russ.) DOI: 10.26794/2226-7867-2023-13-c-56-61.

12. Jonnaert P., Barrette J., Boufrahi S., Masciotra D. Critical contribution to curriculum development: competences, construc-
tivism and interdisciplinarity. Revue des sciences de l’éducation. 2004;30(3) :667—696. (In French) DOI: 10.7202/012087ar.

13. Grokholskaya O. G. Formalization as a tool for systematizing content in a digital learning format. The Scientific Heritage. 
2021;58-3:42—45. (In Russ.)

14. St-Pierre L., Bédard D., Lefebvre N. Teaching in an innovative university program: new roles to tame, pedagogical 
acts to diversify. The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning. 2012;3(1). (In French) DOI: 10.5206/
cjsotl-rcacea.2012.1.6.

15. Bédard D., Viau R., Louis R. et al. Beyond reforms and testimonials on innovative teaching practices. Actes du 22e congrès 
de l’AIPU 2005. Genève, AIPUС publ., 2005:1—18. (In French)

16. van Driel J. H., Verloop N., van Werven H. I., Dekkers H. Teachers’ craft knowledge and curriculum innovation in higher 
engineering education. Higher Education. 1997;34(1):105—122. DOI: 10.1023/A:1003063317210.

17. Tardif J. Strategic teaching: the contribution of cognitive psychology. Montréal, Éditions Logiques, 1992. 474 p.
18. Veillard L. Learning at work: didactic roles and questions, a transmission modality in vocational training. Éducation  

et didactique. 2023;17(1):133—148. (In French) DOI: 10.4000/educationdidactique.11449.
19. Audigier F., Sgard A., Tutiaux-Guillon N. Sciences de la nature et de la société dans une école en mutation. Fragmentations, 

recompositions, nouvelles alliances?. De Boeck Supérieur, 2015. 206 p. (Perspectives en éducation et formation). DOI: 10.3917/
dbu.audir.2015.01.

20. Fraser S. Understanding innovative teaching practice in higher education: a framework for reflection. Higher Education 
Research & Development. 2019;38(7):1371—1385. DOI: 10.1080/07294360.2019.1654439.

21. Houssaye J. The pedagogical triangle, or how to understand the pedagogical situation. Recherche en soins infirmiers. 
1994;38:10—19. (In French) DOI: 10.3917/rsi.038.0010.

22. Legendre R. Contemporary Dictionary of Education. Paris, Montréal, Larousse, 1988. XIV, 679 p. (In French)
23. Curry J. H., Johnson S., Peacock R. Robert Gagné and the Systematic Design of Instruction. Design for Learning: Prin-

ciples, Processes, and Praxis. J. K. McDonald, R. E. West (eds.). EdTech Books, 2021. URL: https://edtechbooks.org/id/robert_
gagn_and_systematic_design (accessed: 12.01.2024).

Статья поступила в редакцию 25.02.2024; одобрена после рецензирования 15.03.2024; принята к публикации 05.04.2024.
The article was submitted 25.02.2024; approved after reviewing 15.03.2024; accepted for publication 05.04.2024.



436

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, май № 2(67). Подписной индекс – 85747

© Старшинова Т. А., Низамиева Л. Ю., Гиззатова И. Д., 2024

Научная статья
УДК 378.1
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.962

Tatyana Alexandrovna Starshinova
Candidate of Pedagogy,
Associate Professor of the Department  
of Engineering Pedagogy and Psychology,
Kazan National Research Technological University
Kazan, Russian Federation
StarshinovaTA@corp.knrtu.ru

Lilia Yunisovna Nizamieva
Candidate of Physics and Mathematics, Candidate of Pedagogy,
Associate Professor of the Department of Theoretical  
and Applied Mechanics and Mathematics,
Kazan National Research Technical University 
named after A. N. Tupolev - KAI
Kazan, Russian Federation
nizamievalu@yandex.ru

Irina Dmitrievna Gizzatova
Senior Lecturer of the Department  
Electric Power Systems and Networks,
Kazan State Power Engineering University
Kazan, Russian Federation
irina-zag@bk.ru

Татьяна Александровна Старшинова
канд. пед. наук,

доцент кафедры инженерной педагогики и психологии,
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет
Казань, Российская Федерация

StarshinovaTA@corp.knrtu.ru

Лилия Юнисовна Низамиева
канд. физ.-мат. наук, канд. пед. наук,

доцент кафедры теоретической  
и прикладной механики и математики,

Казанский национальный исследовательский  
технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ

Казань, Российская Федерация
nizamievalu@yandex.ru

Ирина Дмитриевна Гиззатова
старший преподаватель кафедры  

«Электроэнергетические системы и сети»,
Казанский государственный энергетический университет

Казань, Российская Федерация
irina-zag@bk.ru

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ  
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье рассматриваются основные функ-
ции интегративного подхода в процессе подготовки будущих 
инженеров-энергетиков. Интегративный подход в обучении 
способствует обеспечению комплексности и целостности 
знаний и навыков студентов. Он направлен на формирование 
у них системного мышления и научного мировоззрения. Раз-
работка и применение интегративного подхода важны для 
оптимизации учебного процесса и повышения качества под-
готовки будущих инженеров-энергетиков.

Интегративный подход проявляется, в том числе, в 
обнаружении и реализации в процессе обучения межпред-
метных связей. В статье рассмотрены межпредметные 
связи при подготовке будущего инженера-энергетика на 
примере одной из основных дисциплин «Электроэнергети-
ческие системы и сети». Применение интегративного под-
хода при построении курса по этой дисциплине позволит 
выполнить ряд важных требований к подготовке будущего 
компетентного профессионала в энергетической отрасли. 
Наполнение образовательной программы должно отра-
жать рассмотренные нами междисциплинарные связи.

Исследование и анализ функций, которые реализует 
интегративный подход, позволяют обеспечить эффектив-
ность образовательного процесса, вследствие чего буду-
щие инженеры лучше понимают и оценивают сложные 
ситуации в своей профессиональной деятельности.

Рассмотренные нами принципы — основополагающие 
для интегративного подхода, т. к. необходимость разра-
ботки связанных и взаимодополняющих образовательных 
программ на разных уровнях для подготовки специалистов 
в области энергетики и формирования его профессиональ-
ной компетентности требует их выявления. Эти принци-
пы акцентируют внимание на комплексном овладении зна-
ниями, умениями и навыками, а также активном использо-
вании разнообразных активных и интерактивных методов 
и форм обучения в образовательной практике.

Ключевые слова: интеграция, интегративный подход, 
межпредметные связи, образовательный процесс, про-
фессиональные навыки, образование, системный подход, 
инженер-энергетик, системный анализ, образовательная 
программа
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Original article

MAIN FUNCTIONS OF THE INTEGRATIVE APPROACH  
IN THE TRAINING OF FUTURE ENERGY ENGINEERS

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. This article examines the main functions of the 
integrative approach in the process of training future energy 
engineers. An integrative approach to teaching helps to ensure 

the complexity and integrity of students’ knowledge and skills. 
It is aimed at forming their systemic thinking and scientific 
worldview. The development and application of an integrative 
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approach is important for optimizing the educational process 
and improving the quality of training of future energy engineers.

One of the manifestations of the integrative approach is the 
identification and implementation of interdisciplinary connec-
tions in the learning process. The article considers interdisci-
plinary connections in the preparation of a future energy engi-
neer using the example of one of the main disciplines “Elec-
tric power systems and networks”. The use of an integrative 
approach in the construction of a course in this discipline will 
allow us to fulfill a number of important requirements for the 
training of a future competent professional for the energy indus-
try. The content of the educational program should reflect the 
interdisciplinary connections we have considered.

The research and analysis of the functions that the integrative 
approach implements make it possible to ensure the effectiveness 

of the educational process, as a result of which future engineers 
better understand and evaluate complex situations in their pro-
fessional activities.

The principles we have considered are fundamental for an inte-
grative approach, since the need to develop related and comple-
mentary educational programs at different levels for the training 
of specialists in the field of energy and the formation of their pro-
fessional competence require their identification.  These principles 
focus on the comprehensive acquisition of knowledge, skills and 
abilities, as well as the active use of a variety of active and interac-
tive teaching methods and forms in educational practice.

Keywords: integration, integrative approach, interdisciplin-
ary connections, educational process, professional skills, edu-
cation, systemic approach, energy engineer, systems analysis, 
educational program

For citation: Starshinova T. A., Nizamieva L. Y., Gizzatova I. D. Main functions of the integrative approach in the training 
of future energy engineers. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):436—440. DOI: 10.25683/
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Введение
Интеграция в педагогической деятельности — это про-

цесс объединения разноплановых сторон образовательного 
процесса в целостную методологическую систему, включа-
ющую в себя науку, культуру, технологии и дисциплины 
для более глубокого постижения обучающимися выбран-
ной ими профессиональной деятельности. Ключевой 
целью подобной интеграции является как повышение каче-
ства образования, так и развитие комплексного мышления, 
а также формирование у студентов не только специализи-
рованных знаний, но и широкого кругозора, умения решать 
сложные комплексные задачи [1; 2].

Изученность проблемы. Научные работы таких авто-
ров, как Ю. А. Лукин [3], О. В. Грибкова [4], Р. А. Томако-
ва [5], Ю. С. Шинтяпина [6] и Г. Я. Гревцева [7], акценти-
руют внимание и сосредоточены на процессе интеграции 
в педагогической деятельности. Интегративный подход 
содействует формированию оптимальных условий как для 
самостоятельного обучения, так и для развития интеллек-
туального потенциала студентов, открывая им путь к про-
фессиональному росту.

Доминирующим для педагогической интеграции высту-
пает методологический подход, который рассматривает 
образовательный процесс как сложную систему, включаю-
щую множество взаимосвязанных элементов и процессов. 
Ключевые аспекты этого подхода подразумевают следую-
щие основные положения:

1. Целостный взгляд: рассмотрение образовательного 
процесса как единого целого, где каждый компонент взаи-
модействует с другими и влияет на общий результат.

2. Анализ взаимосвязей: изучение взаимосвязей между раз-
личными аспектами образовательной системы, такими как 
методы обучения, учебные материалы, преподавательская 
деятельность, активность обучающихся и учебная среда.

3. Решение проблем: применение системного анализа для 
идентификации и решения проблем в образовательном про-
цессе, учитывая множество факторов и их взаимное влияние.

4. Принятие решений: использование системного подхода 
для обоснованного принятия решений в образовательной дея-
тельности, основываясь на всестороннем анализе ситуации.

5. Модернизация качества образовательного процес-
са: нацелена на его качественное улучшение и повыше-
ние эффективности, предполагает комплексную оптимиза-

цию компонентов данного процесса и их синергетическое 
взаимодействие.

В. Ф. Тенищевой [8] акцентируется мысль о том, что 
интеграция является фактором улучшения образовательно-
го процесса за счет стремления к повышению его целостно-
сти и системности.

В современном образовательном дискурсе данная ста-
тья приобретает особую актуальность на фоне требова-
ний рынка труда, где становится очевидной потребность  
в специалистах, обладающих широким спектром компетен-
ций в области альтернативных источников энергии, энерго-
эффективности и устойчивости энергетических систем [9]. 
Интегративный подход в этом контексте выступает осно-
вой формирования таких специалистов, обеспечивая транс-
дисциплинарное взаимодействие и системное включение 
активных методов обучения в педагогическую практику, 
что, в свою очередь, способствует углубленному и всесто-
роннему освоению знаний, навыков и умений.

Цель статьи заключается в исследовании и объяснении 
роли, значимости и преимуществ интегративного подхо-
да в образовании будущих инженеров-энергетиков; также 
предполагается предоставить читателям полное понимание 
того, как интегративный подход может быть полезен в под-
готовке будущих инженеров-энергетиков.

Задачей исследования является выделение специ-
фических функций интегративного подхода, которые 
могут способствовать эффективной подготовке будущих 
инженеров-энергетиков.

Научная новизна заключается в обосновании роли инте-
гративного подхода в системном освоение знаний, навыков и 
умений, подчеркивается не только важность усвоения отдель-
ных фрагментов информации, но и целостного подхода к их 
освоению, что может представлять собой новый взгляд на 
процесс обучения будущих инженеров-энергетиков.

Теоретическая важность исследования заключа-
ется в расширении наших знаний о методах и техно-
логиях, используемых в процессе обучения будущих 
инженеров-энергетиков.

Практическая значимость исследования заключа-
ется в том, что оно предоставляет возможность исполь-
зования интегративного подхода для улучшения учебно-
го процесса и повышения качества подготовки будущих 
инженеров-энергетиков.
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Основная часть
Основная часть исследования уделяет внимание меж-

дисциплинарной интеграции, рассматривая ее как ключе-
вой элемент интегративного подхода в целом, обеспечи-
вающий студентам уникальную возможность применять 
приобретенные знания в решении множества задач. Для 
реализации такой интеграции необходимо, чтобы препо-
даватели максимально раскрывали потенциал межпред-
метных связей, способствуя глубокому и осмысленному 
осознанию материала. Это предполагает акцентирование 
внимания на взаимосвязях и перекрестных темах различ-
ных дисциплин [10], чтобы студенты могли осознать, как 
знания из разнообразных областей взаимодействуют меж-
ду собой и как их можно эффективно применять для реше-
ния квазипрофессиональных задач и ситуаций, тем самым 
способствуя более глубокому и всестороннему пониманию 
учебного материала, развитию аналитических навыков и 
способности к применению знаний в реальной жизни.

Исследование интегративного подхода в образова-
тельном процессе вуза опирается на методологию, кото-
рая учитывает комплексный характер инженерной работы  
в области энергетики и подразумевает анализ этой работы  
с системной точки зрения.

Задействование интегративного подхода в подготовке 
инженера в области энергетики создает пространство воз-
можностей в сфере улучшения и оптимизации образова-
тельного и воспитательного процессов, систематической 
организация учебной и познавательной деятельности, а так-
же формирование основных профессиональных компетен-
ций присущих специалисту [11; 12]. При этом акцент на 
интегративном подходе способствует развитию не только 
профессиональных навыков, но и формированию ценност-
ных качеств личности будущего специалиста. Так, интегра-
ция становится ключевым и актуальным методологическим 
принципом современного образовательного процесса.

Рассмотрим межпредметные связи на примере одной 
из основных дисциплин при подготовке будущего инже-
нера-энергетика. Применение интегративного подхода при 
построении этого курса позволит выполнить целый ряд 
требований: преемственность, концентрированность, еди-
ную информационно-образовательную среду, непрерывное 
использование методов познания.

Для успешного построения курса «Электроэнергетиче-
ские системы и сети» (далее — ЭСиС) и его правильного 
внедрения в общую структуру образовательной програм-
мы необходимо учитывать темы, пройденные студента-
ми в предыдущие семестры, чтобы не допускать лишних 
повторений и, наоборот, ситуаций, когда та или иная тема 
не освещается ни в одном из пройденных предметов.

Рассмотрим междисциплинарные связи подробнее.
Дисциплины ЭСиС и «Электромагнитная совмести-

мость» (далее — ЭМС) тесно связаны, поскольку электри-
ческие устройства, работающие в сетях, могут генериро-
вать и подвергаться воздействию электромагнитных помех. 
Связь дисциплин прослеживается в таких темах практиче-
ских занятий по ЭСиС, как «Генерация помех», «Чувстви-
тельность к помехам», «Меры по обеспечению ЭМС». 
Следует учитывать, что электромагнитная совместимость 
играет важную роль в обеспечении надежной и безопасной 
работы электроэнергетических систем и сетей.

Дисциплины ЭСиС и «Экономика» тесным образом вза-
имодействуют друг с другом в области будущей профессио-
нальной деятельности специалиста, поскольку экономические 

факторы играют ключевую роль в развитии и эксплуатации 
электроэнергетических систем. Курсовой проект по дисци-
плине ЭСиС включает в качестве своей важной части технико- 
экономический расчет. Для успешного проектирования элек-
троэнергетических сетей необходимо обладать пониманием 
применения в своей деятельности экономических принципов.

Подготовка проектов и расчет режимов параметров 
объектов электрических сетей переводит теоретические 
знания, полученные при изучении дисциплины ЭСиС,  
в практическую плоскость, включая в себя проектирование 
электроэнергетических систем, а также расчет режимов и 
параметров сети, изучение схем замещения сети, выбор 
основного оборудования. Обе дисциплины вместе обеспе-
чивают комплексный подход к подготовке инженеров-э-
нергетиков, при этом одна дисциплина дополняет и углу-
бляет знания, полученные в рамках другой.

На первый взгляд, дисциплины ЭСиС и «Философия» 
могут показаться относящимися к совершенно разным обла-
стям знания, но при более глубоком анализе становится оче-
видно, что они имеют общие точки соприкосновения в самой 
деятельности специалиста. Философия как предмет, казалось 
бы, напрямую не относящийся к деятельности специалиста, 
в то же время призван совершенствовать его мышление, 
саму природу познавательной и интеллектуальной деятель-
ности, что ведет к расширению пространства возможностей 
и адаптации специалиста к деятельности профессиональ-
ной и социальной. Такие атрибуты, как научное познание, 
логическое мышление, критическое мышление, методология 
познания, расширяют кругозор специалиста, заставляя его 
идти путем нестандартных решений, что подчас необходимо 
для решения сложных технических задач и их предметной 
реализации, формируя новые возможности как для конкрет-
ного специалиста, так и для отрасли в целом.

Чтобы достичь профессионализма в проектировании 
электроэнергетических систем, стоит учесть взаимосвязь 
таких дисциплин, как ЭСиС и «Инженерное геометриче-
ское моделирование». Используя геометрическое моде-
лирование, будущие специалисты могут эффективно пла-
нировать размещение оборудования, четко определять 
пространственные требования и создавать наглядные визу-
ализации предстоящих проектов.

Электронно-вычислительные машины (далее — ЭВМ) 
стали важным компонентом в современных энергетиче-
ских системах, обеспечивая их надежность, безопасность 
и высокую эффективность. Благодаря ЭВМ аналитиче-
ские вычисления и автоматизированные процессы стали 
реальностью. Дисциплина ЭСиС акцентирует внимание на 
использовании ЭВМ в обслуживании электрооборудования 
и сетей, что подчеркивает значимость дисциплины «При-
менение ЭВМ при обслуживании оборудования электриче-
ских сетей и подстанций» в учебном плане.

Все рассмотренные нами дисциплины тесно взаимос-
вязаны и вносят свой вклад в общую систему подготов-
ки инженера-энергетика. В свою очередь, построение и 
наполнение образовательной программы должно отражать 
рассмотренные нами междисциплинарные связи. Для вне-
дрения интегративного подхода и реализации междисци-
плинарных связей целесообразно создавать целостные и 
системные образовательные программы для подготовки 
специалистов в области энергетики. Развитие профессио-
нальных навыков этих специалистов требует четкого опре-
деления основных принципов, основанных на интегратив-
ном подходе. Можно выделить следующие принципы:
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‒ взаимодействие стимулирует активное участие студен-
тов, позволяя им самостоятельно искать и осваивать знания;

‒ системный подход выявляет взаимосвязь элемен-
тов профессии и определяет особенности будущей работы 
специалиста в области энергетики;

‒ интегративность подразумевает многогранное при-
менение элементов учебного пространства университета, 
что способствует достижению индивидуально значимых 
целей в профессиональной деятельности в будущем;

‒ ресурсообеспеченность, эффективность освоения 
учебных программ обеспечивается наличием множества 
учебно-методических и дидактических ресурсов, которые 
сопровождают основные аспекты образовательного про-
цесса (это оборудование, учебные материалы, методиче-
ские рекомендации и пр.).

Совокупность вышеуказанных принципов формирует 
основу интегративного подхода.

Интегративный подход при подготовке инженеров- 
энергетиков может выполнять множество функций. Вот 
ряд функций, на которые стоит обратить внимание:

• Ориентировочная функция — определение студен-
тами и преподавателями основных научных направлений  
в процессе обучения.

• Мотивационная функция — стимулирование интереса 
студентов к изучаемому предмету, понимание ценности и 
актуальности интегративного подхода в реальной практике.

• Развивающая функция — поддержание разносторон-
него развития студентов путем объединения различных 
аспектов знаний и практических навыков.

• Систематизирующая функция — обеспечение струк-
турирования знаний создавая логическую и последователь-
ную модель обучения.

• Адаптивная функция — подготовка будущих специали-
стов к изменчивым условиям реального мира, предоставление 
им инструментов и навыков для адаптации к новым задачам.

• Контрольно-оценочная функция — предоставление 
средств и методов для проверки и оценки уровня знаний и ком-
петентности студентов в процессе и по завершению обучения.

• Коммуникативная функция — поддержание взаимо-
действия между студентами, преподавателями и други-
ми участниками образовательного процесса, обеспечение 
обмена знаний и опыта.

Реализация этих функций обеспечивает эффективность 
образовательного процесса, ориентированного на подготовку 
высококвалифицированных специалистов в области энергети-
ки. На основе взглядов Г. А. Монахова [13], мы полагаем, 
что внедрение интегративного подхода в профессиональ-
ное обучение подразумевает несколько следующих значи-
мых положений:

1. Формирование универсального курса, который 
совмещает различные дисциплины из одной учебной сфе-
ры. При этом каждая дисциплина вносит равный вклад  
в содержание, и их взаимодействие переводит учебный 
материал на новый уровень качества.

2. Возможность объединять учебные предметы из 
одной образовательной сферы на основе основной дисци-
плины. Это возможно, когда дисциплины имеют схожие 

объекты исследования, задачи и используют общий сло-
варь терминов.

3. Комбинация учебных дисциплин со схожими учеб-
ными областями, где одна область сохраняет свою уникаль-
ность, дополняя в свою очередь другую.

4. Разработка интегрированных программ в рамках 
элективной части обучения, помогающая формировать 
направление учебных блоков из разных дисциплин, где 
активные и интерактивные методы и формы обучения зани-
мают центральное место в процессе формирования профес-
сиональной компетентности инженера.

Для эффективного применения интегративного подхода 
в процессе обучения будущих инженеров можно использо-
вать некоторые методы и формы активного обучения, кото-
рые направлены на повышение самостоятельности обучаю-
щихся, их положительной мотивации и развитие исследо-
вательской деятельности в образовательном процессе, что 
позволяет сближать процесс обучения с их будущей про-
фессиональной деятельностью [14].

Активные и интерактивные формы обучения могут иметь 
в своем составе интегрированные мероприятия в рамках тео-
ретической подготовки, в виде интерактивной лекции, семи-
нара, студенческой конференции, дискуссии, круглого стола, 
в ядре обучения которого закладывается междисциплинарный 
подход. В рамках практической подготовки можно исполь-
зовать практикумы, обучающие экскурсии, деловые игры, 
мастер-классы, олимпиады, учебные проекты, индивидуаль-
ные консультации, самостоятельные исследования, а также 
варианты практической деятельности разного вида.

Применение активных и интерактивных методов и 
форм обучения обеспечивает ряд преимуществ, способ-
ствующих и задающих направление процессу учебной дея-
тельности [15]. Несомненно, такие результаты обучения, 
как глубокое системное освоение предмета, углубление, 
систематизация и закрепление полученных знаний в прак-
тической деятельности, закладывают фундамент развития 
у студентов важных навыков самостоятельной работы, рас-
крывая потенциал креативного мышления, формируя кон-
курентное преимущество каждого специалиста.

Выводы
Интегративный подход в обучении инженеров-энерге-

тиков формирует комплексное видение профессиональных 
задач, способствуя учету сложности, многогранности всех 
видов работ, что необходимо для понимания сути процес-
сов будущей деятельности специалиста. На основе этого 
подхода будущие инженеры формируют навыки качествен-
ного понимания и оценки сложных ситуаций, а впослед-
ствии предлагают варианты инновационных их решений.

Выделенные нами положения отражают основные идеи 
интегративного подхода в подготовке студентов к профессии 
инженера-энергетика. Они ориентированы на глубокое и все-
стороннее освоение знаний, навыков и умений, при этом инте-
грируют методы и формы активного обучения в педагогиче-
скую практику, поэтому интеграция на различных уровнях 
образовательного процесса представляется одним из значи-
мых направлений в методологии современного образования.
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КООРДИНАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ  
НА ПОЯСАХ

5.8.5 — Теория и методика спорта
Аннотация. В статье рассматриваются вопро-

сы оптимизации координационной подготовки в спор-
тивной борьбе в целом и борьбе на поясах в частности.  
На основании анализа научно-методической и специ-
альной литературы, опроса тренеров и анкетирования 
спортсменов была разработана авторская методика 
координационной подготовки квалифицированных борцов 
на поясах, средства и методы которой были направлены 
на оптимизацию развития координационных способно-
стей спортсменов. Методика была реализована в трени-
ровочном процессе квалифицированных борцов в рамках 
их физической подготовки на подготовительном этапе. 
Методика состояла из двух блоков. Первый блок включал  
в себя средства, имеющие регламентированный характер. 
Во второй блок входили средства, носящие ситуационный 
характер. Все применяемые средства выполнялись в усло-
виях моделирования соревновательной деятельности как 
в стандартных, так и не в стандартных ситуациях в про-
цессе проведения поединков.

Исследование проводилось на базе Поволжского госу-
дарственного университета физической культуры, спорта 
и туризма (г. Казань). В исследовании принимали участие 
20 квалифицированных борцов на поясах.

Эффективность предложенной нами методики про-
веряли посредством тестирования, в котором оцени-

вались показатели развития координационных способ-
ностей у квалифицированных борцов на поясах. Оценка 
проводилась в начале и в конце эксперимента. В конце 
проведенного эксперимента результаты тестирования 
исследуемых показателей у борцов эксперименталь-
ной группы были лучше, чем у спортсменов контроль-
ной группы, причем во всех исследуемых показателях 
выявлены межгрупповые достоверно значимые раз-
личия (p < 0,05). Для наглядности используя процент-
ное соотношение прироста в конце эксперимента  
по всем исследуемым показателям в обеих группах, мож-
но констатировать, что в экспериментальной груп-
пе диапазон прироста результатов составил от 2,22  
до 15,6 %, а в контрольной группе — от 1 до 10,8 %.  
Тем самым полученные за период исследования показа-
тели подтверждают эффективность предложенной 
нами методики, ее применение в тренировочном про-
цессе квалифицированных борцов на поясах можно счи-
тать целесообразным.

Ключевые слова: квалифицированные борцы на поя-
сах, методика координационной подготовки, координа-
ционные способности, вольный стиль борьбы на поя-
сах, тренировочный процесс, согласованность движе-
ний, эффективность, психомоторные возможности, 
равновесие

Для цитирования: Сулейманов Г. Б., Болтиков Ю. В., Коновалов И. Е. Координационная подготовка квалифициро-
ванных борцов на поясах // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 441—445. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.963.
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COORDINATION TRAINING OF QUALIFIED BELT WRESTLERS
5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. The article discusses the issues of optimizing coordi-
nation training in wrestling in general and belt wrestling in partic-
ular. Based on the analysis of scientific, methodological and spe-
cialized literature, a survey of coaches and a questionnaire of ath-
letes, a methodology for coordinating the training of qualified belt 
wrestlers was developed, the means and methods of which were 
aimed at optimizing the development of their coordination abilities. 
The technique was implemented in the training process of qualified 
wrestlers as part of their physical training at the preparatory stage. 
The methodology consisted of two blocks. The first block includ-
ed tools of a regulated nature. The second block included tools 
of a situational nature. All the tools used were performed under 
conditions of modeling competitive activity in both standard and 
non-standard situations during the course of duels.

The study was conducted on the basis of the Volga Region 
State University of Physical Culture, Sports and Tourism 
(Kazan). The study involved 20 qualified belt wrestlers.

The effectiveness of our proposed methodology was 
checked through testing, where the indicators of the develop-

ment of coordination abilities in qualified belt wrestlers were 
evaluated. The assessment was carried out at the beginning 
and at the end of the experiment. At the end of the experi-
ment, the results of testing the studied indicators in the wres-
tlers of the experimental group were better than in the ath-
letes of the control group, and in all the studied indicators 
there were significant intergroup differences (p<0.05). For 
clarity, using the percentage increase at the end of the exper-
iment for all the studied indicators in both groups, it can be 
stated that in the experimental group the range of increase in 
results was from 2.22 to 15.6%, and in the control group from 
1 to 10.79%. Thus, the indicators obtained during the study 
period confirm the effectiveness of the proposed methodolo-
gy and its application in the training process of qualified belt 
wrestlers can be considered appropriate.

Keywords: qualified belt wrestlers, methods of coordination 
training, coordination abilities, freestyle belt wrestling, training 
process, coordination of movements, effectiveness, psychomotor 
capabilities, balance

For citation: Suleimanov G. B., Boltikov Yu. V., Konovalov I. E. Coordination training of qualified belt wrestlers. Biznes. 
Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):441—445. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.963.

Введение
Актуальность. На современном этапе развития борь-

бы на поясах ключевой проблемой является повышение 
эффективности тренировочного процесса в целом и улуч-
шение качества проведения конкретного тренировочного 
занятия в частности. В последнее время в результате прове-
дения большого количества международных соревнований 
наблюдается заметное повышение конкуренции в вольном 
стиле борьбы на поясах, что выражается в изменении не 
только самого содержания соревновательных поединков 
борцов сборной России с соперниками, но и в тактике их 
ведения. Это обусловлено прежде всего более активным 
развитием спортивных школ в различных государствах, 
которые культивируют данный вид спортивной борьбы, 
что естественно также сопровождается поиском новых и 
применением инновационных подходов в спортивной под-
готовке единоборцев.

Данный факт выдвигает перед отечественными бор-
цами определенные требования, которые выражаются в 
умении быстро реагировать на возникающие технические 
и тактические вызовы, иметь способность применять наи-
более эффективные для возникающих ситуаций контрата-
кующие действия. Всё это требует от борца проявления в 
полной мере всех физических качеств и двигательных спо-
собностей, и особенно координационных, которые необхо-
димо целенаправленно развивать.

Изученность проблемы. В. Н. Платонов [1; 2], 
Н. Г. Озолин [3], В. И. Лях [4], изучив различные варианты 
определения координационных способностей, а также рас-
смотрев разные подходы их оценки и развития, по данным 
специальной и научно-методической литературы, пришли 
к мнению, что при развитии координационных способно-
стей единоборцев необходимо обязательно учитывать осо-
бенности и специфику того или иного вида борьбы.

Г. Б. Сулейманов и И. Е. Коновалов [5] считают, что 
борцы, обладающие достаточно развитыми координа-

ционными способностями, имеют преимущество перед 
соперниками в овладении техническими приемами. Они 
быстрее переключаются с одного действия на другое, 
могут своевременно уходить или уклоняться от опасных 
положений, идут на более рискованные атакующие и кон-
тратакующие действия, опережая своими действиями дей-
ствия противника.

Вопросы совершенствования психомоторных возмож-
ностей, обеспечивающих не только хорошие координаци-
онные способности, но и психические и сенсомоторные 
функции (восприятие, переработка информации, проявле-
ние мышечно-двигательного чувства, восприятие време-
ни и др.), нашли отражение в публикациях специалистов- 
единоборцев А. В. Еганова, В. С. Быкова, И. А. Струихи-
на, А. П. Купцова, И. А. Земленухина [6—9]. По мнению 
Г. Б. Сулейманова [10], в процессе освоения базовых дей-
ствий в системе развития координационных способностей, 
составляющих основу эпизодов поединка в единоборствах 
и особенно в борьбе на поясах, следует особое внимание 
уделять закреплению ранее освоенных движений и при 
освоении новых, которые характерны для соревнователь-
ной деятельности. Процесс освоения базовых действий 
предусматривает систему координационных способностей, 
отвечающих за развитие у единоборца чувства дистанции, 
ковра, соперника, равновесия, темпа введения поединка, 
в т. ч. в состоянии утомления [11].

Вместе с тем следует отметить, что для эффективности 
тренировочного процесса при формировании техническо-
го арсенала средств ведения борьбы необходимо развивать 
в различных видах борьбы координационные способно-
сти, т. к. они дают борцу возможность быстро и эффек-
тивно использовать навыки и двигательные способности 
в поединке. Необходимо включать в процесс тренировки 
различные средства и методы координационной направ-
ленности и умело применять их в зависимости от склады-
вающейся ситуации. Спортсмен, владея в совершенстве 
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координационными способностями, сможет выбрать то или 
иное технико-тактическое действие и точное его выполне-
ние, адаптировать свои движения в соответствии с условия-
ми конкретного поединка или соревновательной деятельно-
сти в целом, в процессе поединка проявлять свои сильные 
качества не только при осуществлении защитных действий, 
но и при своевременном и эффективном переходе к контра-
такующим действиям, что подтверждается исследования-
ми Ю. В. Болтикова [12], А. С. Кузнецова [13], Н. В. Моси-
на [14], И. С. Штыркова [15].

Таким образом, несмотря на достаточное количество 
исследований координационной подготовки в различных 
видах единоборств, рассмотрению координационной под-
готовки в современной борьбе на поясах уделено недоста-
точно внимания. Важность развития и совершенствования 
координационных способностей выражается в создании 
предпосылок не только повышения эффективности тре-
нировочного процесса, но и, главное, в результативности 
соревновательной деятельности борца. Однако существую-
щие методики в единоборствах не в полной мере отвеча-
ют требованиям современной борьбы на поясах, поэтому 
изучение данной проблемы подтверждает ее актуальность.

Цель исследования — теоретическое обоснование и 
экспериментальная проверка координационной подготовки 
квалифицированных борцов на поясах с помощью автор-
ской методики.

Научная новизна исследования заключается в обосно-
вании координационной подготовки высококвалифици-
рованных борцов на поясах на основе экспериментальной 
методики, направленной на применение широкого арсена-
ла средств с использованием блокового подхода и вариа-
тивных методов тренировки.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в расширении представлений о роли координацион-
ных способностей в подготовке единоборцев. Получен-
ные материалы дополняют теорию и методику борьбы на 
поясах средствами и методами целенаправленного разви-
тия координационных способностей с учетом специфики и 
особенностей данного вида спорта. Теоретические аспекты 
авторской методики координационной подготовки необхо-
димы для понимания базовых принципов работы над этим 
важным элементом тренировки в борьбе на поясах.

Практическая значимость исследования заключает-
ся в повышении эффективности физической подготовки в 
целом и совершенствовании координационной подготовки 
борцов на поясах в результате применения разработанной 
методики. Полученные результаты исследования рекомен-
дуется использовать в практике работы тренеров по борьбе 
на поясах, учитывать при разработке программ трениро-
вочного процесса не зависимо от этапа и спортивной ква-
лификации спортсменов.

Основная часть
Методология статьи представлена систематизирован-

ными теоретическими и практическими методами, такими 
как анализ и обобщение научно-методической литературы, 
опрос, анкетирование, педагогическое наблюдение, моде-
лирование, педагогический эксперимент, педагогическое 
тестирование, методы математической статистики, исполь-
зованы индивидуальный и дифференцированный подходы.

На основании анализа научно-методической и специ-
альной литературы, опроса тренеров и анкетирования спор-
тсменов была разработана авторская методика координаци-

онной подготовки квалифицированных борцов на поясах, 
средства и методы которой были направлены на оптими-
зацию развития у них координационных способностей. 
Методика была реализована в тренировочном процессе 
квалифицированных борцов в рамках их физической под-
готовки на подготовительном этапе. С помощью методики 
решали задачу целенаправленного развития координаци-
онных способностей у спортсменов, специализирующихся  
в борьбе на поясах. Методика координационной подготов-
ки квалифицированных борцов на поясах строилась с уче-
том следующих основных принципов:

1. Дифференциация — направленность на развитие 
точности и «отточенности» движений, что позволит борцу 
контролировать свои действия в различных ситуациях.

2. Вариативность — разнообразные упражнения, чтобы 
развивать различные аспекты координации, такие как устой-
чивость, реакцию, быстроту реакции и точность движений.

3. Прогрессивная нагрузка — постепенное усложнение 
заданий, увеличивая скорость, сложность движений и дли-
тельность выполнения упражнений.

4. Интеграция с элементами борьбы — включение  
в упражнения элементов борьбы, чтобы развивать и совер-
шенствовать координацию в контексте реальных соревно-
вательных действий.

5. Регулярность — проводить тренировки по координа-
ции на регулярной основе, чтобы обеспечить постоянное 
развитие этого аспекта физической подготовки.

На основе данных принципов решаются задачи эпизо-
дов тренировочных и соревновательных поединков, кото-
рые реализуются через методику освоения базовых дей-
ствий координационной подготовки.

Методика базируется на двух блоках, обеспечивающих 
повышение:

‒ скорости и качественное выполнение движений;
‒ степени двигательной находчивости, реакции борцов 

на возникшие ситуации, проявляя движения целесообраз-
ными и точными.

Первый блок включает в себя средства, имеющие регла-
ментированный характер. Второй блок — средства, нося-
щие ситуационный характер. Все применяемые средства 
выполняются в условиях моделирования соревновательной 
деятельности как в стандартных, так и не в стандартных 
ситуациях в процессе проведения поединков.

В первом блоке — регламентированного характера — 
применялись средства пространственной и временной 
ориентации, а также дифференциации мышечных усилий. 
У борцов на поясах совершенствовали навыки управле-
ния телом в трех плоскостях пространства (фронтальной, 
сагиттальной, горизонтальной). Упражнения выполнялись 
на твердой опоре (на полу) и мягкой (борцовских матах) 
с усложнением использования предметов. От спортсменов 
во время выполнения упражнений требовалась согласован-
ность движений рук и ног, а также тонкая дифференциация 
пространственной, временной ориентации и силовых пара-
метров для приспособления к изменяющейся ситуации. 
Данные средства развивают и совершенствуют физические 
навыки, умения борцов быстро и точно ориентироваться  
в пространстве, времени и эффективно управлять мышеч-
ными усилиями в различных ситуациях.

В блоке средств, носящих ситуационных характер, при-
менялись средства, которые выполнялись в условиях опреде-
ленных ситуационных действий: упражнения с реактивной 
стеной, передача мяча water ball с максимальной точностью, 
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отскоки мяча от пола с оперативным реагированием, ими-
тация технических приемов с удержанием равновесия при 
выполнении броска, сбивания партнера с равновесия стоя 
на одной ноге, применяя подсечки другой ногой, — в ходе 
чего акцентировано проявлялись важнейшие, на наш взгляд, 
для борцов на поясах координационные способности. Такие 
средства позволяли не только расширить арсенал применяе-
мых борцами технических приемов, но и повышалась вариа-
тивность выполняемых ими технико-тактических действий.

Проверка эффективности методики проведена в годич-
ном педагогическом эксперименте на базе ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма» (г. Казань). В исследова-
нии приняли участие 20 юношей, занимающихся борьбой 
на поясах, в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих спортив-
ную квалификацию кандидатов в мастера спорта и первые 
взрослые спортивные разряды. Участники эксперимента 
были разделены на две равнозначные группы — экспери-
ментальную (далее — ЭГ) и контрольную (далее — КГ), по 
10 чел. в каждой.

Авторская методика реализовывалась в тренировочном 
процессе на борцах экспериментальной группы в рамках 
их физической подготовки. Методика применялась 4 раза 
в неделю, по схеме недельного микроцикла: 6/1. При этом 
использовались различные методы тренировки. Все упраж-
нения, направленные на координационную способность, 
выполнялись в начале основной части тренировочного 
занятия. После выполнения средств экспериментальной 
методики спортсмены продолжали тренировочный процесс 
по основной разработанной ранее программе.

Контрольная группа занималась по разработанной 
ранее программе.

Результаты. Эффективность предложенной нами мето-
дики координационной подготовки квалифицированных 
борцов на поясах проверяли с помощью тестирования, где 
оценивалось развитие координационных способностей. 
Батарея тестов подбиралась с учетом важности того или 
иного вида координационных способностей для данного 

вида спорта. Тестирование проводилось два раза — в нача-
ле и в конце эксперимента.

В конце проведенного эксперимента результаты тести-
рования исследуемых показателей у борцов ЭГ были выше, 
чем у спортсменов КГ, причем во всех исследуемых показа-
телях выявлены межгрупповые достоверно значимые раз-
личия (p < 0,05). Для наглядности и простоты восприятия 
в таблице представлен прирост показателей развития коор-
динационных способностей у борцов на поясах.

Прирост показателей развития координационных 
способностей у борцов на поясах, %

Тесты ЭГ КГ
Челночный бег 3×10 м 6,27 2,9
Прыжок в длину с места спиной вперед 5,63 2,85
Три кувырка вперед 15 10,79
Вставание на мост из стойки 8,44 3
Проба Ромберга 15,6 8
Тест с эвольвентой 8 5,76
Способность к реагированию 2,22 1

Выводы
Из анализа полученных результатов следует, что 

оптимизация координационной подготовки квалифици-
рованных борцов на поясах с помощью разработанной 
авторской методики решает не только важную задачу 
целенаправленного развития наиболее важных в борь-
бе на поясах видов координационных способностей, но 
и является качественным показателем, приобретающим 
индивидуальный стиль борьбы.

Доказана эффективность координационной подготов-
ки квалифицированных борцов с использованием предло-
женной нами методики. У борцов ЭГ показатели по всем 
педагогическим тестам, направленным на оценку коорди-
национных способностей, возросли в конце проведенного 
эксперимента. Диапазон прироста результатов составил в 
ЭГ от 2,2 до 15,6 %, в КГ — от 1 до 10,8 %.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ БУДУЩИХ СОЦИОЛОГОВ, ПОЛИТОЛОГОВ, 
ФИЛОСОФОВ НА ПЕРВОМ КУРСЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье представлена актуальная пробле-
ма преподавания основ высшей математики и анализа данных 
студентам гуманитарных направлений в экономическом вузе 
при изучении дисциплин «Математика» и «Цифровая мате-
матика». Проблема преподавания школьного курса матема-
тики рассматривается на конкретных примерах. Анализиру-
ются возможности использования вычислительных средств 
MS Excel и языка R для решения сложных с технической точ-
ки зрения задач. Приводятся примеры успешного сочетания 
разных методов при изучении математики студентами при 
освоении основ линейного программирования с использовани-
ем компьютерной обучающей системы Moodle.

Описана структура учебного пособия по математике 
для студентов, обучающихся по направлению «Социология», 
которое используется преподавателем для проведения семи-
наров, а студентами — для решения домашних заданий и 
самостоятельной работы на семинарах, в т. ч. при выпол-
нении тестовых заданий, составленных в электронном 
учебном курсе, разработанном с использованием системы 
Moodle, получившим при проверке самую высокую оценку.

Использование при обучении таких средств, как Excel, 
R-Studio, повышает способность сделать математику 

актуальной, связав ее с компьютерной технологией, кото-
рую студенты используют ежедневно. В методике обу-
чения существенным является подход, ориентированный 
на конечный результат, при котором основное внимание 
уделяется развитию компетенций и навыков учащихся, 
а также минимальному теоретическому содержанию. 
Межпредметные связи, решение задач и применение зна-
ний во многих сферах профессиональной деятельности 
в настоящее время возросли. Предлагаемый в методике 
интегральный подход заключается в более всестороннем 
и гибком реагировании на потребности широкого круга 
студентов, а также на их способность понимать цели 
применения математики в реальном мире. Использование 
в образовательном процессе возможностей электронного 
учебного курса по математике позволяет провести циф-
ровую модернизацию методов преподавания и улучшить 
качество знаний обучающихся. Цифровые трансформации 
в методике преподавания математики студентам, обуча-
ющимся на гуманитарных направлениях, необходимы.

Ключевые слова: Excel, R-Studio, математика, элек-
тронный учебный курс, математический анализ, линейная 
алгебра, анализ данных, Moodle, цифровизация, инновации

Для цитирования: Борисова Л. Р., Жукова Г. С. Особенности обучения математике будущих социологов, политоло-
гов, философов на первом курсе экономического вуза // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 446—451. DOI: 
10.25683/VOLBI.2024.67.979.

Original article

FEATURES OF TEACHING MATHEMATICS TO FUTURE SOCIOLOGISTS, POLITICAL SCIENTISTS 
AND PHILOSOPHERS IN THE FIRST YEAR OF AN ECONOMIC UNIVERSITY

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article presents an urgent problem of teach-
ing the basics of higher mathematics and data analysis to stu-
dents of humanities at an economic university while studying 

the disciplines of Mathematics and Digital Mathematics. The 
problem of teaching a school mathematics course is considered  
using specific examples. The possibilities of using MS Excel 
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computing tools and the R language to solve technically com-
plex problems are analyzed. Examples of a successful combina-
tion of different methods in the study of mathematics by students 
while mastering the basics of linear programming using the 
Moodle computer learning system are given.

The structure of the textbook on mathematics for students 
studying in the field of sociology is described, which is used by 
the teacher for conducting seminars, and by students for doing 
homework and independent work at seminars, including when 
performing test tasks compiled in an electronic training course 
developed using the Moodle system, which received the highest 
score upon testing.

The use of tools such as Excel and R-Studio in teaching increas-
es the ability to make mathematics relevant by linking it with com-
puter technology that students use on a daily basis. In the teaching 
methodology, a result-oriented approach is essential, in which the 

main attention is paid to the development of students’ competences 
and skills, as well as minimal theoretical content. Interdisciplinary 
communication, problem solving and the application of knowledge 
in many areas of professional activity have now increased. The 
integral approach proposed in the methodology is to respond more 
comprehensively and flexibly to the needs of a wide range of stu-
dents, as well as to their ability to understand the goals of applying 
mathematics in the real world. The use of the possibilities of an 
electronic educational course in mathematics in the educational 
process makes it possible to digitally modernize teaching methods 
and improve the quality of students’ knowledge. Digital transfor-
mations in the methodology of teaching mathematics to students 
studying in the humanities are necessary.

Keywords: Excel, R-Studio, mathematics, e-learning course, 
mathematical analysis, linear algebra, data analysis, Moodle, 
digitalization, innovation

For citation: Borisova L. R., Zhukova G. S. Features of teaching mathematics to future sociologists, political scientists and 
philosophers in the first year of an economic university. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):446—
451. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.979.

Введение
Актуальность. Основными гуманитарными направле-

ниями большинства экономических вузов являются эко-
номическая социология, политология, философия. Буду-
щим социологам математика жизненно необходима, чтобы 
состояться в профессии, тем более что планируется откры-
тие нового направления, связанного с социологами-ана-
литиками. Несмотря на то, что рабочие программы дис-
циплины «Математика» в Финансовом университете при 
Правительстве Российской Федерации раз в четыре года 
изменяются в сторону лучшего освоения студентами этой 
важной дисциплины, тем не менее проблема остается, т. к. 
школьники плохо усваивают математику. Вот уже несколь-
ко лет параллельно или вместо математики студенты изуча-
ют дисциплину «Цифровая математика», чтобы понять не 
только основы предмета, но и научиться использовать гото-
вые программные продукты для решения сложных мате-
матических задач. Проблема выбора наилучшей методики 
преподавания математических дисциплин студентам-гу-
манитариям остается очень актуальной из-за отсутствия 
мотивированности студентов к обучению, желания прило-
жить много труда для изучения абстрактных понятий, важ-
ных в математике и для обучения смежным дисциплинам.

Изученность проблемы и целесообразность. Ряд 
работ таких авторов, как Ф. В. Гречников, М. В. Егупо-
ва, Л. Г. Зверева, Н. А. Корощенко, Н. Н. Самылкина, 
Н. А. Хохлов [1—7], посвящены проблеме школьного обу-
чения математике, сравнения методик обучения сейчас и  
в Советском Союзе. Основной вывод из этих работ состоит 
в увлечении схоластикой, нарушении традиций в препода-
вании, отбрасывании лучших советских методик. В част-
ности, об этом говорится в работе Н. Н. Самылкиной[5]. 
М. С. Штефанова [7] отмечает несоответствие школьной 
программы по математике задачам в ЕГЭ. Много работ 
появилось после пандемии ковида в связи с тем, что при-
шлось использовать цифровые инновации как в школе, так 
и в вузе. Стоит по этой тематике отметить работы таких 
авторов, как А. М. Атаян, Ф. К. Мацур, Д. М. Рогозин, 
А. Ю. Уварова, О. Е. Турлаковой [8—12]. Именно пандемий-
ный 2020 г. приблизил преподавателей математики к мыс-
ли активнее использовать возможности электронных кур-
сов по математике не только для самостоятельной работы, 

но непосредственно на семинарах. Проблемы в освоении 
азов математического анализа есть у школьников и перво-
курсников в нашей стране, но и за рубежом те же пробле-
мы. В частности, M. Davis фиксирует результаты опроса, 
показавшие, «что ни один студент второго курса матема-
тического факультета не смог правильно решить задачу  
о пределе, которая обычно ставится на уроках первого кур-
са математического факультета» [13].

Научная новизна исследования состоит в том, что 
предлагается при обучении математике, цифровой мате-
матике и анализу данных не только при самостоятельном 
изучении основ математики использовать возможность 
проходить тесты с использованием системы Moodle, но и 
на семинарах использовать как можно больше инноваций, 
в т. ч. в цифровом формате. Должно быть как можно боль-
ше разработано тестов для проверки за очень ограниченное 
время знаний базовых понятий, терминов, формулировок 
теорем и определений.

Целью исследования является изучение опыта цифро-
визации в образовании за последние годы, предложение 
основных аспектов для разработки рабочих программ по 
математике и цифровой математике для студентов, обуча-
ющихся по гуманитарным направлениям.

Теоретическую основу составили научные статьи за 
последние годы, посвященные ухудшению преподавания 
математики в школе, отсутствию мотивированности перво-
курсников осваивать азы высшей математики в вузе, соб-
ственный опыт преподавания математики и цифровой мате-
матики будущим социологам, политологам, философам.

Теоретическая значимость заключается в разработ-
ке новых методик синтеза двух дисциплин: «Математики»  
и «Цифровой математики» — для обучения основам выс-
шей математики студентов гуманитарных направлений и 
получения навыков использования основных программных 
средств для решения сложных вычислительных задач.

Практическая значимость. Предлагается при работе 
со студентами гуманитарных направлений больше исполь-
зовать принцип повышения уровня фундаментальной мате-
матической подготовки студентов с усилением ее приклад-
ной направленности. Для этого в повседневном режиме 
придется постоянно совершенствовать и улучшать задания, 
используемые в электронных учебных курсах, учитывать 
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пожелания студентов, активнее использовать ЭУК для про-
верки теоретических знаний на семинаре или в компьютер-
ных классах, или с использованием смартфонов.

Задачи исследования. На основании анализа литерату-
ры и собственного опыта выявить основные особенности  
в обучении студентов, имеющих только базовые знания по 
математике, не сдававшие ЕГЭ по профильной математике, 
предложить рекомендации для быстрого устранения в про-
белах знаний школьного курса математики и поделиться 
собственным опытом преподавания основ высшей матема-
тики на первом курсе.

Задачей исследования также является подтверждение 
гипотезы, что выбор лучшей методики в обучении спосо-
бен заинтересовать студентов к целенаправленному изуче-
нию основ высшей математики на первом курсе для луч-
шего понимания прикладных дисциплин, которые будут 
изучаться на старших курсах, необходимы, чтобы состоять-
ся в выбранной профессии, быть конкурентоспособными, 
понимать прикладные программы, которые используются 
для анализа данных в социологии, политологии.

Основная часть
Методология. При выполнении работы авторами, пре-

подающими на подготовительных курсах более 20 лет, был 
учтен опыт преподавания в школе базовой математики 
за последние тридцать лет, все его негативные моменты, 
а также положительные стороны, связанные с цифровиза-
цией, а именно с уменьшением времени, необходимо на 
поиск нужного теоретического материала и основных опре-
делений. Как показал собственный опыт преподавания на 
подготовительных курсах и анализ литературы, приведен-
ный выше, в школьных учебниках зачастую подменяются 
основные понятия, в частности логарифмов.

Авторы использовали методы: cинтез, анализ, система-
тизация, обзор литературы, сравнение и наблюдение, а так-
же анализ литературы и педагогическое проектирование.

Результаты. Основные выводы из анализа литера-
туры, посвященные школьному обучению математике. 
Несмотря на три года школьного обучения методу интерва-
лов при решении рациональных неравенств, большинство 
первокурсников, придя в вуз, не демонстрируют правиль-
ного аналитического подхода, а просто проверяют, как нау-
чили в школе, знаки исследуемой и сравниваемой с нулем 
функции в каждом интервале. Сразу вспоминается, что в 
советском учебнике М. Сканави с соавторами для подго-
товки к сдаче вступительного экзамена в вуз по матема-
тике в виде справочного материала вся суть этого метода 
изложена на половине страницы текста. Трудно предста-
вить, почему школьные учителя игнорируют написанное 
полгода назад и методически выверенное руководство по 
решению рациональных неравенств методом интервалов. 
Приходится на первом курсе студентам высылать на почту 
группы методическое пособие по решению алгебраических 
уравнений и неравенств для учеников 10 класса, состав-
ленное преподавателем Московского физико-технического 
института (далее — МФТИ) для заочной физико-техниче-
ской школы (далее — ЗФТШ) С. И. Колесниковой или ее 
книгу по решению сложных задач из школьной математи-
ки. Если школьники, сразу после окончания 9 класса, обу-
чающиеся в ЗФТШ, способны понять основной принцип 
расстановки знаков в интервалах при решении рациональ-
ных неравенств, не прибегая к арифметике, то этому можно 
было научить в школе всех десяти- и одиннадцатиклассни-

ков. Приходится на первом курсе тратить время, объяснять 
суть метода выделения главной части при рассмотрении 
заданий, связанных с рациональными функциями.

Второй вывод, на котором хочется остановиться, свя-
зан с обучением школьников теме «Логарифмы». Вместо 
решения простейших логарифмических уравнений по опре-
делению логарифма во многих школах учат дополнительно 
абсолютно ненужному в данном случае действию, а имен-
но сначала требуют представить правую часть простейше-
го логарифмического уравнения в виде логарифма с основа-
нием, совпадающим с основанием логарифма в левом части 
уравнения. Потом ученики используют метод потенцирова-
ния, т. е. отбрасывают логарифмы. Логика такого «обучения 
математике» не понятна, хотя можно предположить, что 
школьные учителя или т. н. методисты школьного обучения 
математике (кто это такие, не понятно, как не понятно и то, 
зачем было «убивать» советский стандарт обучения матема-
тике в школах) решили унифицировать алгоритмы решения 
уравнений и неравенств, т. к. при решении простейших нера-
венств с логарифмами надо пояснить, почему при отбрасы-
вании логарифма знак неравенства сохраняется или изменя-
ется на противоположный. Поэтому именно при решении 
неравенств надо пояснить использование свойства моно-
тонности логарифмической функции, что вовсе не является 
обязательным при решении простейших уравнений. Таким 
образом, на этом простом примере анализа методики школь-
ного обучения одному из важных разделов математики — 
теме «Логарифмы» — видно, что не только выводить основ-
ные свойства логарифмов в школе не учат, но даже не учат 
самому важному — учить основные определения.

Основные электронные учебные курсы по математи-
ке, разработанные для гуманитариев в среде Moodle. Таки-
ми курсами являются электронные учебные курсы (далее — 
ЭУК) «Математика для социологов», «Цифровая математика 
для философов». «Цифровая математика для политологов».

Для будущих социологов предусмотрены несложные 
задания на интегрирование, предполагающие знание опре-
деления дифференциала функции так, чтобы «продвинутые» 
студенты могли использовать метод внесения функции под 
знак дифференциала. Кроме того, для каждой изучаемой по 
дисциплине «математика» темы предложены тесты для про-
верки знания теории. Например, по теме «Дифференциаль-
ные уравнения первого порядка» при решении студентами 
линейных уравнений предлагается помимо решения зада-
чи Коши, написать еще значение дифференциала функции  
в заданной начальной точке при конкретном значении диф-
ференциала аргумента. Такие тесты пришлось срочно разра-
ботать, т. к. студенты путают основные понятия. Надо отме-
тить, что студенты никак не могут запомнить определение 
дифференциала функции. Когда их просишь найти диффе-
ренциал, к примеру, от степенной функции y = x2, ответы 
варьируются почему-то от первообразной до производной 
этой функции. Объяснения, что производная функции и диф-
ференциал функции — это величины разной размерности, 
для большинства студентов просто бессмысленны.

Чтобы проводить детальный анализ, подходы, исполь-
зуемые в математическом анализе, безусловно, будут 
очень полезны. Кратко эти подходы можно перечислить: 
1) после постановки задачи изучаются ограничения при 
решении конкретной задачи; 2) исследуются все возмож-
ные предельные случаи, чтобы найти рамки не только для 
существования решения, но и для качества этого решения.  
При слове «предел» сразу же ощущается ограниченность 
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преподавания основ математического анализа в школе, 
хотя на это отводится два последних года. В лучшем слу-
чае школьники используют только подход, связанный с 
использованием четырех действий арифметики. Но при 
этом студенты первого курса забывают, что при обучении 
вчерашних школьников основам математического анализа 
от первокурсников вузовский преподаватель хочет полу-
чить отдачу в виде понимания основных закономерностей, 
а не просто демонстрацию вычислительных навыков.

В каждом ЭУК авторами разработаны теоретические 
тесты, проверяющие понимание студентов при изучении 
каждой конкретной темы программы. В частности, в тестах по 
теме «Непрерывность функции и предел» проверяется умение 
выделить главную часть у многочлена в числителе и знамена-
теле дроби при вычислении предела в бесконечности, а так-
же умение использовать теорему о сравнении роста функций  
в бесконечности, выполненные студентами в первом семе-
стре. При преподавании темы «Ряды» во втором семестре 
студенты уже не забывают эти основные теоремы, связан-
ные с поведением элементарных функций в бесконечности, и 
быстро выполняют тесты, посвященные проверке выполнения 
необходимого условия сходимости числовых рядов. Подроб-
но методика преподавания математике на первом курсе сту-
дентам — будущим социологам описана в нашей работе [14].

Справедливости ради надо отметить, что на семинарах 
и дома желательно предлагать задачи, принципиальные с 
точки понимания основных определений и формул, но не 

сложные вычислительно. Интересные задачи, связанные  
с экономическими приложениями математики, требующие 
больших вычислений, желательно решать с привлечени-
ем компьютерных технологий, например возможностей 
MS Excel или электронных таблиц LibreOfficeCalc для опе-
рационной системы Astra Linux [15], если нет возможности 
использовать программные продукты компании Microsoft. 
В Финансовом университете есть специальная дисциплина 
«Цифровая математика», которая изучается на первом кур-
се параллельно с дисциплиной «Математика» для лучшего 
усвоения математики и решения сложных задач.

Приложения линейной алгебры, такие как задачи 
линейного программирования, включающие в себя дис-
кретные задачи на поиск оптимального решения, в т. ч. 
задачи на максимум прибыли, минимум издержек при 
решении транспортной задачи или задачи о назначениях, 
очень быстро решаются при разных вариациях начальных 
условий при помощи надстройки «Поиск решения» MS 
Excel. Студенты очень быстро усваивают, какие встроен-
ные функции должны быть использованы при написании 
простой программы на странице MS Excel.

Чтобы студенты понимали суть основ линейного про-
граммирования, после лекции им предлагается пройти тест 
из 25 вопросов за 15 минут и одну попытку, чтобы не было 
возможности воспользоваться каким-нибудь поискови-
ком типа «Яндекса» (https://yandex.ru) или Google (https://
google.ru); пример вопроса представлен на рис. 1.

Рис. 1. Тестовое задание по теме «Линейное программирование» в системе Moodle

Типичные задание для проверки базовых знаний по раз-
делу «Матрицы и определители» составлены в ЭУК таким 
образом, чтобы проверить не только умение студентов в 
MS Excel произвести действия над матрицами, но и знать 

азы теории. На рис. 2 представлен образец задания по теме 
«Комплексные числа», который используется как в матема-
тике, так и в цифровой математике, с использованием воз-
можностей языка R.

Рис. 2. Тестовое задание по теме «Линейное программирование» в системе Moodle

Задания для дисциплины «Цифровая математика» для сту-
дентов — будущих политологов или философов составляются 
таким образом, чтобы проверить умение производить с помо-

щью компьютера в течение семинара сложные вычисления 
(рис. 3). Для таких студентов разработано много теоретиче-
ских тестов, аналогичных представленному на рис. 1.
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Рис. 3. Тестовое задание по теме «Непрерывность функции на промежутке матрицами»  
в системе Moodle и ответы на него

Стоит отметить, что студенты, обучающиеся по направ-
лению «Этика бизнеса», успешно справились с этим тестом. 
Большинство студентов получили оценки за выполнение 
теста «хорошо» и «отлично».

Для студентов, обучающихся по направлению «Матема-
тика», в ЭУК размещены два пособия авторов (для первого и 
второго семестра), в которых приведен теоретический матери-
ал, с доказательствами основных формул, подробные решения 
типичных примеров и решение этих заданий с использовани-
ем возможности системы Moodle. Как правило, это задания не 
сложные с вычислительной точки зрения, но принципиальные 
для понимания теоретического материала для каждой темы, 
а также задания с экономическим содержанием.

Заключение
В настоящий момент бурно развиваются цифровые техно-

логии, в том числе в образовании. В связи с этим идет улучше-
ние рабочих программ такой базовой дисциплины, как «Мате-
матика», особенно для студентов гуманитарных направлений. 
Замечательный математик и педагог Л. Д. Кудрявцев отмечал, 
что нужно тщательно отбирать математический материал для 
обучения студентов гуманитарных направлений, чтобы выра-
ботать математическую культуру [16].

Отметим также, что в настоящее время появляется всё 
больше учебных пособий, в которых помимо основ матема-
тики содержатся примеры, как создавать электронные учеб-
ные курсы в системе Moodle, использовать возможности 
этой системы для составления большого числа однотипных 
заданий, но с разными параметрами, чтобы можно было 
такие задания использовать для проверки знания студентов 
непосредственно на семинаре [17], дома для самоподготов-
ки и проверки качества своих знаний, а также другие инно-
вации с использованием цифровизации в образовании [18]. 
Примеры генерации большого числа однотипных заданий 
по математике с учетом возможностей системы Moodle 
описаны в работе [19]. Именно эти источники используют 
авторы на своих занятиях по обучению студентов гумани-
тарных направлений по обучению математике и цифровой 
математике на первом курсе.

В статье мы не случайно ссылались на книгу 
Л. Д. Кудрявцева, которой уже много лет, т. к. проблема 
выбора лучшей методики в обучении, в т. ч. и математи-
ке, «стара, как мир». Хотя основной принцип обучения, 
сформулированный не один век назад: «Решать больше 
задач, хороших и разных», — не изменился, поэтому 
книги замечательного педагога-математика, члена-кор-
респондента АН СССР, бессменного заведующего кафе-
дрой высшей математики в МФТИ почти полвека, стар-
шего научного сотрудника Математического института 
АН СССР более чем актуальны и в век цифровизации  
и инноваций в сфере образования.

Основной вывод из анализа преподавания математиче-
ских дисциплин авторами работы на первом курсе заклю-
чается в широком использовании такой популярной систе-
мы, как Moodle, для изучения тем рабочих программ и 
быстрой проверки освоения материала при увеличении в 
электронных учебных курсах теоретических тестов, реша-
емых за 15—20 мин на каждом семинаре. Таким обра-
зом, можно мотивировать к изучению основ математики 
студентов-гуманитариев.

Большинство примеров, в которых используется сре-
да Moodle, которые можно рекомендовать для разработ-
ки собственных ЭУК преподавателям, ведущих занятия 
со студентами гуманитарных направлений, есть в наших 
публикациях [14; 17]. Нашей особенностью составления 
заданий в среде Moodle является не только большое чис-
ло примером с использованием качественных вопросов для 
проверки усвоения теоретического материала по каждой 
изученной теме, но и индивидуальность заданий для каж-
дого конкретного студента, т. к. благодаря использованию 
возможности среды Moodle при написании теста под назва-
нием «Формулы» в разделе «Параметры» этого теста мы 
сами задаем количество возможных заданий на один тип, 
т. к., варьируя, например, всего 6 параметров, мы получа-
ем миллион различных заданий, что существенно снижает 
тягу к списыванию, а несложность вычислений мотивиру-
ет студентов лишний раз посмотреть определение, нужную 
формулу для решения конкретного задания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ХРИСТИАНСКОГО УЧЕНИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КРЕПКОЙ СЕМЬЕ 

КАК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЦЕННОСТИ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье подчеркнута значимость сохра-
нения и укрепления традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей как противодействие деструктивной 
идеологии и обеспечения национальной безопасности России. 
Особое внимание в ряду обозначенных ценностей уделяется 
крепкой семье как микромодели общества и его устойчи-
вой ячейки, благодаря которой происходит биологическое и 
социокультурное воспроизводство человечества, духовное 
оздоровление общества и укрепление государства. В статье 
охарактеризован ряд проблем современной семьи как социаль-
ного института: рост числа разводов; малодетность; рас-
пространение в обществе идей чайлдфри; наличие социаль-
ного сиротства. Для снижения этих негативных тенденций 
в обществе и укрепления семьи как социального института 
предлагается в процессе семейного воспитания младших 
школьников использовать воспитательный потенциал хри-
стианского учения. Его выбор в качестве одного из средств 
решения обозначенной проблемы основывается на идеях и 
позициях ведущих современных ученых и представителей 
Церкви. Подчеркивается, что научное и религиозное знания 

не только не вступают в противоречие, напротив, в синергии 
значительно повышают эффективность процесса семейно-
го воспитания детей и молодежи. Отмечается важность  
в решении задач этого направления работы с младшими 
школьниками расширения педагогического сознания воспи-
тателя и принятия им измерения духовности (Ш. А. Амона-
швили). Предложены пути решения обозначенной проблемы: 
повышение компетентности педагогов начального образо-
вания по использованию потенциала христианского учения 
в работе с детьми и их родителями; организация работы  
с родителями [создание родительского сообщества «Духов-
ное возрождение семьи» (направление «Христианские основы 
брака и семьи»)]; организация работы с младшими школьни-
ками по формированию у них представлений о крепкой семье 
как духовно-нравственной ценности.

Ключевые слова: младшие школьники, образователь-
ные организации, родители, педагоги, традиционные 
духовно-нравственные ценности, семейные ценности, 
крепкая семья, христианское учение, православная культу-
ра, внеклассная работа
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Original article

USING THE POTENTIAL OF CHRISTIAN TEACHINGS  
IN THE FORMATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN’S PERCEPTIONS  

OF A STRONG FAMILY AS A SPIRITUAL AND MORAL VALUE
5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. The article emphasizes the importance of preserving 
and strengthening traditional Russian spiritual and moral values 
as a counteraction to destructive ideology and ensuring Russia’s 
national security. Particular attention among the values is paid 
to a strong family as a micro-model of society and its sustainable 
unit, which provides biological and social and cultural reproduc-
tion of mankind, spiritual recovery of society and strengthening 
of the state. The article characterizes a number of problems of 
the modern family as a social institution: the growing number of 
divorces; the small number of children; the spread of the volun-
tary childfree ideology in society; and the phenomenon of social 
orphanhood. In order to reduce these negative trends in society 
and strengthen the family as a social institution, it is proposed to 
use the educational potential of Christian teachings in the pro-

cess of family education of younger schoolchildren. Its choice as 
one of the means of solving the problem is based on the ideas and 
positions of leading modern scientists and representatives of the 
Church. It is emphasized that scientific and religious knowledge 
not only do not contradict each other, but on the contrary, in syn-
ergy they significantly increase the effectiveness of the process of 
family education of children and youth. The importance of expan-
sion of the educator’s pedagogical consciousness and accep-
tance of the spirituality dimension (Sh. A. Amonashvili) in solv-
ing the tasks in this area of work with younger students is noted.  
The ways of solving the indicated problem are offered: increase  
of competence of primary education pedagogues on use of poten-
tial of Christian teachings in work with children and their par-
ents; organization of work with parents [creation of parental  
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community “Spiritual Revival of a Family” (area “Christian 
Bases of Marriage and Family”)]; organization of work with 
younger schoolchildren on formation of their ideas about a 
strong family as a spiritual and moral value.

Keywords: younger schoolchildren, educational organiza-
tions, parents, teachers, traditional spiritual and moral values, 
family values, strong family, Christian teachings, Orthodox cul-
ture, extracurricular activities

For citation: Chebotareva I. V. Using the potential of Christian teachings in the formation of younger schoolchildren’s perceptions 
of a strong family as a spiritual and moral value. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):452—457. 
DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.977.

Введение
Актуальность. С целью обеспечения национальной 

безопасности России был издан Указ Президента РФ от 
9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностей» 
(далее — Указ) — нравственных ориентиров, формиру-
ющих мировоззрение граждан России, способствующих 
защите и укреплению суверенитета государства, обеспечи-
вающих единство многонациональной и многоконфесси-
ональной страны, сберегающих народ и способствующих 
развитию человеческого потенциала. Особое место в ряду 
традиционных духовно-нравственных ценностей занима-
ет крепкая семья, поскольку именно в ней закладываются 
основы нравственности у развивающейся личности, проис-
ходит первоначальное приобщение детей к культуре сво-
его народа, их адаптация к локальному и национальному 
сообществу. Крепкая семья является мощной опорой госу-
дарства в формировании у подрастающего поколения выс-
ших ценностей, руководство которыми является гарантом 
духовного развития каждого члена семьи и в целом духов-
ного оздоровления общества как способа противодействия 
деструктивной идеологии, ослабляющей общечеловече-
ские связи, в первую очередь семейные. В связи с этим 
особенно актуальными в современных условиях являют-
ся исследования по формированию семейных ценностей 
у детей и молодежи с использованием воспитательного 
потенциала христианского учения как неотъемлемой части 
отечественной культуры, оказавшей значительное влияние 
на формирование традиционных ценностей.

Изученность проблемы. Различные аспекты исполь-
зования потенциала христианского учения в воспитании 
молодого поколения отражены в работах таких ученых, как 
В. Г. Александрова [1], Ш. А. Амонашвили [2], Н. Д. Никан-
дров [3], Т. И. Петракова [4], В. И. Слободчиков [5] и др. 
Исследования Н. П. Шитяковой и И. В. Верховых [6], 
С. А. Ефименкова [7], О. К. Труниной [8] и др. посвяще-
ны проблеме духовно-нравственного воспитания младших 
школьников, в т. ч. семейного, с использованием потен-
циала православной культуры. Анализ упомянутых работ 
показал, что интеграция научного и религиозного знания  
в решении множества образовательно-воспитательных 
задач начальной школы значительно повышает их резуль-
тативность и способствует формированию духовно-нрав-
ственных ценностей и качеств личности и, соответственно, 
снижению негативных тенденций в обществе, в т. ч. в семье 
как в социальном институте.

Научная новизна исследования состоит в обоснова-
нии потенциала христианского учения в решении пробле-
мы формирования у младших школьников представлений о 
крепкой семье как духовно-нравственной ценности.

Цель статьи — раскрыть сущность крепкой семьи и 
обосновать ряд направлений работы школы по формиро-
ванию у младших школьников представлений о крепкой 

семье как духовно-нравственной ценности с использовани-
ем потенциала христианского учения.

Для достижения цели данного исследования мы сфор-
мулировали следующие задачи:

1. Выявить основные проблемы семьи как социального 
института, подтверждающие его ослабление.

2. Проанализировать основные позиции христианского 
учения в отношении организации брака и семьи, авторитет-
ных ученых и представителей Церкви по интеграции науч-
ного и религиозного знания в решении образовательных и 
воспитательных задач.

3. Предложить направления работы в школе по форми-
рованию у младших школьников представлений о крепкой 
семье как духовно-нравственной ценности с использовани-
ем потенциала христианского учения.

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в рассмотрении возможностей христианского учения  
в семейном воспитании младших школьников. Практиче-
ская значимость исследования заключается в использовании 
его результатов в подготовке педагогов начального образова-
ния и в работе с детьми в условиях начальной школы.

Основная часть
Методология исследования. В исследовании исполь-

зованы такие методологические подходы, как аксиоло-
гический, деятельностный, синергетический, системный  
и культурологический, — что позволило обосновать сущ-
ность семьи как духовно-нравственную ценность, потен-
циал христианского учения в семейном воспитании детей, 
а также наметить пути решения проблемы формирования у 
младших школьников представлений о крепкой семье как 
духовно-нравственной ценности.

Результаты. В современных условиях семья пережи-
вает глубокий кризис. С одной стороны кризисные явле-
ния в обществе повлияли на ценностные установки семьи,  
с другой — трансформированная семья, не выполняющая на 
надлежащем уровне возложенные на нее функции (репро-
дуктивную, воспитательную, эмоциональную, досуговую, 
духовного общения и др.), не в состоянии оказать должную 
поддержку обществу в его духовном оздоровлении. Сниже-
ние значимости таких традиционных семейных ценностей 
как любовь, верность, прочность брака, родительство и 
процветание ценностей, основанных на эгоизме и индиви-
дуализме личности, вызвало ряд проблем, представляющих 
угрозу существованию традиционной семьи — устойчи-
вой ячейки общества, способной на духовно-нравственной 
основе выполнять вышеупомянутые функции, решать вну-
трисемейные задачи и проблемы, положительно влиять на 
развивающуюся личность и давать государству, как писал 
Платон, самых прекрасных и наилучших детей.

Чтобы оценить потенциал христианского учения  
в решении обозначенной проблемы, прежде обратимся  
к современным исследованиям, подтверждающим ослабле-
ние семьи как социального института.
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Во-первых, растет число разводов: (по статистике, в Рос-
сии 70 % браков распадаются). Во-вторых, хотя в России и 
запрещена регистрация однополых браков, однако с 2006 г. 
действует общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть», 
целью которого является оказание поддержки людям нетра-
диционной сексуальной ориентации, содействие их активно-
му участию в общественной жизни, что говорит о наличии 
таковых в нашем обществе. Как подчеркивает П. А. Яку-
шев, однополые браки не только противоречат религии и 
религиозным взглядам, но и таким ценностям выживания, 
как ценности физической безопасности, поскольку они не 
в состоянии выполнять репродуктивную функцию. Также 
идеи гомосексуализма противоречат традиционным духов-
но-нравственным ценностям, что делает общество слабее и 
уязвимее для внешних угроз [9]. Как утверждает Е. Н. Ново-
селова, принятие молодым поколением его ценностей может 
привести к тому, что однополый брак может быть объявлен 
благом [10], что подтверждает опыт тех западных стран, где 
однополые браки разрешены на законодательном уровне 
(всего 37 стран мира).

В-третьих, современные семьи стали малодетными, 
тогда как многодетные утрачивают в обществе значимость, 
отмеченную ранее, что подтверждено сравнительными 
исследованиями 1976 и 2015 гг. [11].

В-четвертых, распространение в обществе движе-
ния чайлдфри (англ. childfree — букв. «свободный от 
детей») — субкультуры и идеологии, характеризующейся 
сознательным нежеланием иметь детей. Обобщая результа-
ты многочисленных исследований, Т. В. Большунова дает 
такую характеристику представителей чайлдфри: они явля-
ются преимущественно высокообразованными, успешны-
ми и материально обеспеченными людьми репродуктив-
ного возраста, менее склонными к религии и соблюдению 
традиционных обычаев, проповедующими гедонизм и про-
пагандирующими свой образ жизни в социальных сетях  
и интернет-форумах, призывающими других людей всту-
пить в сообщество «свободных» [12]. Безусловно, пропа-
ганда и навязывание своего образа жизни представителями 
чайлдфри другим молодым людям или супружеским парам 
оказывает влияние на их взгляды в отношении семейных 
ценностей, что способствует расширению субкультуры 
чайлдфри и, соответственно, ослаблению семьи как соци-
ального института.

В-пятых, одним из показателей кризиса семьи является 
наличие в нашем обществе такого явления, как социальное 
сиротство — игнорирование отцами и матерями своих роди-
тельских обязанностей. Чаще всего это происходит в семьях, 
где родители страдают алкоголизмом, наркоманией, лишены 
или ограничены в родительских правах, отбывают наказа-
ние. Так, в 2021 г. (по данным Института развития семейно-
го устройства) в России зафиксировано около 0,5 млн детей 
(2 % всех детей в России), переживших опыт сиротства.

Список обозначенных проблем семьи как социально-
го института далеко не полный. Каждая из этих проблем 
вызывает к жизни новые, с которыми современной духовно 
не здоровой семье уже самостоятельно справиться не под 
силу. Поэтому совершенно очевидным является ее под-
держка со стороны государства, которую необходимо реа-
лизовать, как отмечено в Указе, в первую очередь в области 
образования и воспитания.

Назревают вопросы: 
1. Как решать эту важнейшую задачу в условиях обра-

зовательных организаций, какие применять в современных 

условиях методы и средства педагогического воздействия 
на развивающую личность? 

2. Что из сокровищницы духовной культуры может 
послужить решению проблемы формирования семейных 
ценностей у детей? По нашему глубокому убеждению, 
укрепление семьи — традиционной российской духов-
но-нравственной ценности, целесообразно осуществлять, 
опираясь на христианские ценности. Обоснуем нашу пози-
цию, ссылаясь на библейское учение, авторитетных ученых 
и представителей Церкви.

Обратимся прежде к библейскому учению, соглас-
но которому Основателем и Законодателем брака и семьи 
является Бог, и проследим, ссылаясь на стихи Священного 
Писания, некоторые Его позиции в отношении семейных 
вопросов. Прежде всего нас интересует: могли бы возник-
нуть вышеперечисленные проблемы семьи как социально-
го института, если бы люди руководствовались в семейной 
жизни нормами и правилами, установленными Великим 
Творцом. Уже в первой главе книги «Бытие» прослеживает-
ся значимость семьи, где говорится, что Бог сотворил муж-
чину и женщину по Своему образу и подобию, благословил 
их и дал задание плодиться, размножаться и наполнять зем-
лю (Быт. 1:27—28). Далее Отец Небесный говорит о Своих 
намерениях в отношении супружеского союза, т. е. каким 
образом он должен быть создан, чтобы мужчина и женщи-
на могли рассчитывать на поддержку Законодателя брака и 
семьи и, соответственно, обрели супружеское и родитель-
ское счастье. «Потому оставит человек отца своего и мать 
свою и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть» 
(Быт. 2:24). Особенно этот стих актуален в современных 
условиях трансформации и деградации семьи, когда сде-
латься «одной плотью» стремятся один мужчина и несколь-
ко женщин, мужчина и мужчина, женщина и женщина и т. д. 
Неизвестно, сколько человеческое существо придумает еще 
вариаций, противоречащих природе, той, что Создатель  
с Любовью вкладывал в венец своего творения.

Хотя в дохристианский период по Моисееву закону муж-
чине позволялось брать себе в жены несколько женщин и 
даже разводиться, но вот что по этому поводу было сказано 
Иисусом Христом фарисеям, искушавшим Его: «По жесто-
косердию вашему Он написал вам сию заповедь» (Мр. 10:5). 
Подтверждением являются стихи Священного Писания 
(Еккл. 4:11—12), где говорится о союзе мужчины и женщи-
ны, скрепленном законами Бога, исполнение которых при-
носит счастье и радость в семейные взаимоотношения.

Что касается гомосексуальных отношений, то Законо-
датель семьи не только не одобряет, но и считает их мерзо-
стью (Лев. 18:22), грехом, за который люди будут преданы 
смерти (Лев. 20:13).

Основой христианского брака является любовь, сохра-
нение и укрепление которой является для супругов непре-
рывным трудом. В Священном Писании дана характеристи-
ка истинной любви, которую должны развивать и поддер-
живать супруги: она долготерпелива, милосердна, добра, не 
зла, не горда, никогда не проходит и т. д. (1Кор. 13:4—8).

Верность, как и любовь, является основой христианско-
го брака. Бог осуждает неверность и призывает супругов 
соблюдать честность в брачных отношениях, сохранять 
непорочность ложа (Евр. 13:4).

Поскольку Отец Небесный дал указание первой супру-
жеской паре плодиться, размножаться и наполнять землю 
людьми, то наличие детей в семье Им одобряется и являет-
ся ценным даром для будущих родителей (Псал. 126:3—5).
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Согласно библейскому учению, воспитание является 
одной из основных функций родителей, которые обязаны 
терпеливо разъяснять детям содержание и значение Божь-
их заповедей в устроении праведной жизни (Втор. 6:5—9).

Выполнение воспитательной функции лежит как на 
отце, так и на матери, живущих по библейским законам 
(Прит. 1:8,9). Обучать истине родители должны с ранних лет 
(2Тим. 3:15). Основной целью воспитания, согласно библей-
скому учению, является удовлетворение духовных потребно-
стей развивающейся личности, осмысление и принятие серд-
цем, что не одним хлебом живет человек (Втор. 8:3).

В воспитании детей родители должны быть приме-
ром для подражания в выполнении Божьих заповедей 
(Прит. 20:7; 1Кор. 11:1). В свою очередь дети должны почи-
тать отца и мать (Ефес. 6:2).

В Священном Писании дается рекомендация родителям 
не проявлять гнев в процессе воспитания детей, «быть скор 
на слышание, медлен на слова, медлен на гнев» (Иак. 1:19). 
Также важно использовать похвалу как средство поощ-
рения ребенка (Прит. 25:11). За непослушание, согласно 
Библии, родителям рекомендуется наказывать ребенка, 
однако с разъяснением причины наказания (Прит. 29:15).

Проблемы чайлдфри и социального сиротства в нашем 
обществе не существовало, если бы люди жили в соответ-
ствии с христианским учением, согласно которому семья 
счастлива, когда имеет много детей (Псал. 126:3–5) и роди-
тели ответственно занимаются их воспитанием (Втор. 6:5–
9). Что касается развода, то в христианском учение дается 
множество советов как мужчине, так и женщине по созида-
нию духовных супружеских отношений, в решении различ-
ных проблем, воспитании детей, взаимоотношений с род-
ственниками, с другими людьми и т. д. Выполнение их, без-
условно, будет способствовать спокойному, обдуманному 
урегулированию семейных отношений, решению проблем, 
поскольку они будут руководствоваться Истиной, даруе-
мой людям Законодателем семьи и брака.

Для решения нашей проблемы особую ценность имеют 
позиции ведущих современных ученых. Так, В. И. Слобод-
чиков подчеркивает, что на основе безрелигиозного гуманиз-
ма предотвратить духовно-мировоззренческую катастрофу 
не представляется возможным, поскольку становление базо-
вых человеческих способностей может осуществляться при 
поддержке Создателя, именно Ему человек открыт во всей 
потенциальной полноте своего бытия [5].

Т. И. Петракова, раскрывая духовные основы нравствен-
ного воспитания, особое внимание уделяет обоснованию 
значимости воспитания у ребенка благоговения или «стра-
ха Божьего», чувства истинной любви и глубокого почтения  
к Великому Творцу, что способствует возникновению боязни 
Его обидеть, огорчить. Такое чувство, как отмечает ученый, 
можно назвать «чувством сыновства», на основе которого раз-
вивается такая добродетель как послушание, строятся отно-
шения детей и родителей. Без этой добродетели человек не 
может состоятся как хороший семьянин, образцовый работ-
ник и законопослушный гражданин своего Отечества [4].

Н. Д. Никандров, размышляя о целесообразности синер-
гии светского образования и духовного просвещения в вос-
питании личности, подчеркивает, что христианское учение 
обладает нравственным богатством, оно хранит в себе цен-
ности, близкие основным общечеловеческим положениям 
других великих исторических религий России. Это ценно-
сти патриотизма, любви к своей стране, ее истории, обыча-
ям, семьи, воспитания детей и честного труда [3].

С. Ю. Дивногорцева подчеркивает, что отечественная 
педагогика немыслима вне христианства. Особенно важно воз-
вращение к христианской педагогике в нынешних условиях, 

поскольку достижения современной педагогики, предлагае-
мые школе, не могут в полной мере обеспечить решение раз-
личных задач и проблем в воспитании человека [13]. Особое 
значение С. Ю. Дивногорцева придает семье — основной 
среде, в которой происходит непрерывное развитие ребенка,  
и которая по причине кризиса пока не способна в полной мере 
помочь детям в духовно-нравственном становлении. Как отме-
чает ученый, в зависимости от тех или иных семейных усло-
вий, изменений в обществе и образовательной сфере могут кар-
динально меняться цель, задачи, принципы воспитания детей.  
В отличие от общественного и семейного воспитания, право-
славное руководствуется Божьими законами, которые являются 
неизменными. В связи с чем возникает необходимость коорди-
нации действий семьи, школы и Церкви в осуществлении вос-
питательных воздействий на развивающуюся личность, оказа-
ния помощи семье в постановке задач воспитания и использова-
ния эффективных педагогических средств, в укреплении связи 
школы и семьи в достижении наилучших результатов [13].

По глубокому убеждению Святейшего Патриарха Кирил-
ла, Церковь должна принимать участие в формировании  
у детей и молодежи фундаментальных нравственных цен-
ностей, что стало возможным благодаря реализации одно-
го из модулей учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ), выбираемого 
родителями в соответствии со своей религиозной культурой. 
Неверующие также имеют право на выбор модуля «Основы 
светской этики». Как подчеркивает Святейший Патриарх 
Кирилл, важно, чтобы все эти курсы основывались на еди-
ной системе нравственных ценностей и способствовали фор-
мированию лучших человеческих качеств [14].

Учитывая вышеизложенное, наметим пути решения 
проблемы формирования у детей представлений о семье 
как о величайшей ценности. Предлагаем три направления 
работы в условиях образовательной организации: с педаго-
гами, родителями и детьми.

Первое направление. Повышение уровня компетентно-
сти педагогов начальной школы по использованию христи-
анского учения в решении задач не только семейного воспи-
тания, но и в целом реализации образовательной программы, 
которая направлена на подготовку человека к выполнению 
важнейших жизненных ролей, в первую очередь семьянина. 
Даже если предмет ОРКСЭ преподает не педагог начальной 
школы, важно чтобы он принимал активное участие в усвое-
нии учащимися выбранных модулей и вместе с ними прохо-
дил школу духовно-нравственного становления. Безусловно, 
лучший вариант, когда сам педагог начальной школы будет 
достаточно подготовлен к преподаванию выбранного роди-
телями модуля, поскольку только он хорошо знает семьи 
воспитанников, их возможности, особенности детей и может 
найти верный путь к их сердцу и разуму.

Чтобы выполнять миссию, возложенную Творцом, т. е. 
быть Его соработником (1Кор. 3:9), педагогу необходимо 
быть носителем ценностей, данных Творцом, и выстраивать 
воспитательный процесс на основе Его Педагогики. Педаго-
гическое сознание должно работать в направлении поиска 
путей совершенствования человека, а пока, как подчеркивает 
Ш. А. Амонашвили, оно находится в кризисе, причиной кото-
рого является материалистическое восприятие действитель-
ности. Выход из этого состояния Ш. А. Амонашвили видит 
в расширении педагогического сознания путем обращения  
к христианскому учению и уходящему в него корнями класси-
ческому педагогическому наследию [2].

Подобной точки зрения придерживается и В. Г. Алексан-
дрова, подчеркивающая, что христианское учение позволяет 
обогатить содержание образования, способствует совершен-
ствованию профессионально-личностных качеств педагога,  
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а также выстраивать конструктивные взаимоотношения с 
семьями воспитанников и приближать детей к сакральным 
смыслам Священного Писания [1].

Следует отметить, что педагог начальной школы, если 
желает добиться результатов в семейном воспитании школь-
ников, должен сам являться для них и их родителей примером 
образцового семьянина. Даже если он не состоит в браке по 
каким-либо причинам, дети должны видеть и чувствовать, что 
для педагога ценен брак, основанный на христианских ценно-
стях, он желает создать крепкую семью и к этому стремится.

Оказать помощь педагогу начальной школы в реализа-
ции этого направления, безусловно, могут представители 
Церкви, о чем говорит и настоятельно рекомендует Святей-
ший Патриарх Кирилл. Однако, следует подчеркнуть, что 
педагогу следует самому активно работать над осмыслени-
ем и принятием христианского учения, над духовным само-
конструированием. Только так при поддержке сведущих в 
религиозных вопросах специалистов, он сможет стать хри-
стианским педагогом и решать воспитательные вопросы на 
высоком — духовно-нравственном уровне.

Второе направление. Работа с родителями. Решить обо-
значенную проблему не представляется возможным, если 
семья является носителем иных, не христианских ценно-
стей. Поэтому воспитанию и самовоспитанию подлежат не 
только педагоги, которые должны являть пример для вос-
питанников и для их семей, но и родители. Это серьезная и 
порой сложная работа, поскольку многие родители не вос-
принимают религиозное знание и от того их сердца закрыты 
для восприятия и познания Истины. Хотя эти же родители 
на вопрос: «Верите ли в Бога?» отвечают утвердительно и 
гордо заявляют, что они христиане, ходят регулярно в цер-
ковь, отмечают православные праздники, соблюдают посты 
и т. д. Однако, согласно Священному Писанию, вера без дел 
мертва (Иак. 2:17). Важно чтобы человек не только верил  
в Творца, но и глубоко познавал Его Педагогику, данную 
венцу творения в качестве руководства в жизни.

Есть родители, которые запугивают детей Богом, гово-
рят, что Он непременно накажет их за плохое поведение.  
У ребенка, мало знающего об Отце Небесном, формируется 
представление о Нем как о злой личности, которая только 
и ждет, чтобы наказать непослушное дитя. Такое поведе-
ние родителей, использующих Бога только для устрашения 
детей, совершенно не согласуется с христианской этикой. 
Библия призывает родителей познавать Божье Слово, что-
бы разбираться в вопросах воспитания и подбирать кон-
структивные методы педагогического воздействия на сво-
его ребенка. Важно учить его любить Бога, быть призна-
тельным за Его дары и опасаться огорчить своим плохим 
поведением. Родителям важно всегда помнить: «Бог не 
искушается злом и Сам не искушает никого» (Иак. 1:13). 
Неприятные события в жизни человека чаще всего являют-
ся результатом его собственных неправильных поступков!

Повышение уровня педагогическо-христианской культуры 
отцов и матерей нам видится в создании родительского сооб-
щества «Духовное возрождение семьи» и в реализации одного 
из его направлений «Христианские основы брака и семьи», на 
базе которого мы предлагаем проводить интерактивные семи-
нары, способствующие осмыслению родителями проблем 
современной семьи, приобретению знаний и умений создания 
семьи, руководствующейся христианскими ценностями.

Приведем примеры тематики семинаров и обозначим 
основные вопросы для обсуждения:

1. «Бог — Создатель и Законодатель брака и семьи»: осо-
бенности создания первой супружеской пары; намерения Бога 
в отношении мужчины и женщины как супружеской пары; 
сущность выражения «нитка, скрученная втрое».

2. «Любовь — основа брака и семьи»: формула христи-
анского брака (долготерпение, милосердие, отсутствие зави-
сти, гордости, злости, раздражения и т. д. (1Кор. 13:4—8); 
целомудрие и верность в брачных отношениях; любовь  
к Богу — основная заповедь христианства; особенности 
взращивания и укрепления христианской любви в супруже-
ских и семейных отношениях.

3. «Прилепится муж к своей жене и будут они одной пло-
тью»: сущность выражения «моя половина»; причины разво-
да в христианском браке; качества, необходимые мужчине 
как главе семьи; качества, необходимые женщине как душе 
семьи; синергия мужа и жены в решении семейных проблем.

4. «В путешествие с подробной картой» (священник 
П. Островский): познание Бога, его намерений и приня-
тие Его Законов; жена — бесценный дар Божий; разные 
характеры; сущность семейной заботы; проблема измен и 
предательства [15].

5. Соработничество у Бога: дети — награда от Бога; 
христианская ответственность за воспитание детей; осо-
бенности разъяснения детям Божьих заповедей; методы и 
приемы воспитания детей в христианской педагогике; вос-
питание детей в любви к Богу и к людям.

Третье направление. Безусловно, в решении нашей 
проблемы большое значение имеет, как было уже сказа-
но, предмет «Основы религиозной культуры и светской 
этики», одной из задач которого является развитие пред-
ставлений обучающихся о значении нравственных норм и 
ценностей в жизни личности, семьи, общества. Как подчер-
кивают Н. П. Шитякова и И. В. Верховых, уроки по ОРКСЭ 
необходимо строить так, чтобы в центре внимания педаго-
га оказывалась организация внутреннего мира ребенка [6], 
т. е., как мы уже отмечали, передача христианских ценно-
стей должна осуществляться от сердца педагога к сердцу 
воспитанника, чтобы его внутренний мир наполнялся пре-
красными образами крепкой семьи.

Кроме того, целесообразно расширить возможности 
уроков ОРКСЭ за счет вовлечения младших школьников в 
различные формы внеурочной деятельности в соответствии 
с их возможностями, потребностями и с поставленны-
ми задачами по формированию представлений о крепкой 
семье. Приведем примеры тематики воспитательных часов:

1. Для чего Бог создал первых людей — Адама и Еву?
2. Бог есть Любовь (1Иоан. 4:16).
3. Человек создан по образу и подобию Творца.
4. В каждом слове спасительная истина (Святейший 

Патриарх Кирилл).
5. Послушание Богу — условие благополучия и семей-

ного счастья.
6. Почитание родителей — украшение души человека.
7. Забота в семье о младших.
8. Труд в семье: бремя или радость?
9. Обязанности мужчины и женщины в христиан- 

ской семье.
Таким образом, повышение уровня компетентности 

педагогов начального образования в использовании хри-
стианского учения в семейном воспитании детей, орга-
низация работы с родителями воспитанников, расшире-
ние уроков ОРКСЭ за счет воспитательной деятельности,  
с нашей точки зрения, будет способствовать комплексно-
му решению проблемы формирования у младших школь-
ников представлений о крепкой семье.

Выводы
Укрепление семьи как социального института являет-

ся важнейшей задачей государства и средством обеспече-
ния его национальной безопасности. Нахождение путей 
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решения проблемы формирования у детей традиционных 
духовно-нравственных ценностей, одной из которых явля-
ется крепкая семья, является способом укрепления семьи 
как социального института. Использование обоснованно-
го нами потенциала христианского учения в организации 
работы с педагогами, родителями и детьми будет значи-

тельно повышать результативность процесса по взра-
щиванию «человеческого в человеке», возвращению его  
в воспитательную колыбель, созданную Великим Твор-
цом, Создателем и Законодателем семьи, Который знает 
хорошо Свое творение, условия и способы достижения 
истинного человеческого счастья.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ИДЕОГРАФИИ В РЕАЛИЯХ VUCA-МИРА

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по 
использованию новых подходов, методик, методов, методо-
логий и педагогических технологий в эпоху цифровизации при 
обучении студентов вузов восточной идеографической пись-
менности в реалиях VUCA мира, которых становится всё 
больше. Основу японской и китайской идеографической пись-
менности составляют иероглифы, в японском языке использу-
ют дополнительно знаки трёх силлабических азбук, римские 
и арабские цифры. Профессиональное владение письменным 
идеографическим языком составляет главную цель образо-
вательного процесса в современном вузе для качественной 
подготовки специалистов-восточников и педагогов-востоко-
ведов. Факторы цифрового образовательного пространства 
находятся в процессе изменения информационного потока 
и характеризуются значительным объёмом поступающей 
информации. Использование в обучении идеографии/иерогли-
фике передовых цифровых продуктов, инновационных тех-
нологий с опорой на современные материально-технические 
средства позволит облегчить процесс усвоения и углубить 
понимание иероглифов, будет способствовать долгосрочному 
запоминанию и быстрому воспроизведению знаков идеогра-

фической письменности. Применение методик по использова-
нию цифровизации в обучении студентов для создания требу-
емых организационно-педагогических условий в вузе позволяет 
осваивать навыки работы с цифрой и способы использования 
цифровых инструментов в образовательном процессе.

Изучена проблема негармоничного использования циф-
ровых ресурсов при обучении студентов вузов в век циф-
ровизации. Она кроется в недостаточном техническом 
обеспечении, отсутствии централизованного оснащения 
вузов, дефиците статей финансирования для создания ком-
пьютерных программ по обучению иероглифике и приклад-
ных приложений. Удовлетворительные навыки адаптации 
профессорско-преподавательского состава к технологиям 
цифровой педагогики не позволяют использовать цифровой 
ресурс в полном объёме.

Ключевые слова: идеографическая письменность, орга-
низационно-педагогические условия, организационные усло-
вия, информатизация, цифровые технологии, цифровая 
педагогика, обучение будущих специалистов-востоковедов, 
иероглиф, иероглифика, японский язык, восточные языки, 
образовательный процесс

 Для цитирования: Стрельников И. А., Стрельникова Н. В., Галайда М. В. Актуальные вопросы использования циф-
ровизации в педагогике при обучении студентов вузов идеографии в реалиях VUCA-мира // Бизнес. Образование. Право. 
2024. № 2(67). С.  458—464. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.985.

Original article

CURRENT ISSUES OF USING DIGITALIZATION IN PEDAGOGY WHEN TRAINING 
IDEOGRAPHY TO UNIVERSITY STUDENTS IN THE REALITIES OF VUCA WORLD

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article discusses issues on the use of new 
approaches, techniques, methods, methodologies and peda-
gogical technologies in the era of digitalization when teaching 

university students Eastern ideographic writing in the realities 
of the VUCA world, which are becoming more and more numer-
ous. The basis of Japanese and Chinese ideographic writing  
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is hieroglyphs; in the Japanese language they additionally use 
the signs of three syllabic alphabets, Roman and Arabic numer-
als. Professional knowledge of written ideographic language is 
the main goal of the educational process in a modern university 
for the high-quality training of Oriental specialists and Orien-
talist teachers. Factors in the digital educational space are in 
the process of changing the information flow and are charac-
terized by a significant amount of incoming information. The 
use of advanced digital products and innovative technologies 
based on modern material and technical means in teaching 
ideography/hieroglyphics will facilitate the learning process, 
deepen the understanding of hieroglyphs and contribute to 
long-term memorization and rapid reproduction of ideographic 
writing characters. The use of methods for using digitalization 
in teaching students to create the required organizational and 

pedagogical conditions at the university allows them to master 
digital skills and ways to use digital tools in the educational 
process. The problem of inharmonious use of digital resources 
when teaching university students in the age of digitalization is 
studied. It lies in insufficient technical support, lack of central-
ized equipment for universities, and a shortage of funding for 
the creation of computer programs for teaching hieroglyphics 
and applications. Unsatisfactory adaptation skills of teaching 
staff to digital pedagogy technologies do not allow using the 
digital resource to its full extent.

Keywords: ideographic writing, organizational and peda-
gogical conditions, organizational conditions, informatization, 
digital technologies, digital pedagogy, training of future orien-
talists, hieroglyph, hieroglyphics, Japanese language, oriental 
languages, educational process
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Введение
В педагогической теории и современной вузовской 

практике результативный образовательный процесс обе-
спечивает продуктивное использование педагогических 
технологий — компьютерные и цифровые технологии, 
другие средства и методы цифровой образовательной сре-
ды. Эффективный образовательный процесс в вузе, соот-
ветствующий современным требованиям, регламентирован 
нормативно-правовыми актами и конкретизирован науч-
но-методическими документами в области цифровой педа-
гогики. Основу составляет Федеральный закон от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации». По указу Президента РФ к 2024 г. планировалось 
создание цифровой образовательной среды, обеспечиваю-
щей качество и доступность образования. Государственная 
программа РФ «Развитие образования» на 2018—2025 гг.
предусматривает реализацию инновационных проектов, 
дистанционных технологий и доступности образования. 
Федеральные государственные стандарты общего образо-
вания включают электронные (цифровые) образователь-
ные ресурсы в планирование рабочих программ учебных 
модулей [1]. Приказ Министерства просвещения РФ от 
2 декабря 2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой модели 
цифровой образовательной среды» дает определение циф-
ровой образовательной среды как «совокупности условий 
для реализации образовательных программ с применени-
ем электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий, с учетом функционирования электрон-
ной информационно-образовательной среды, включающей 
электронные информационные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных и телекоммуникационных 
технологий, технологических средств, обеспечивающих 
освоение обучающимися образовательных программ в пол-
ном объеме, независимо от места нахождения обучающих-
ся» (п. 1.2) [1].

Актуальность исследования основ информацион-
но-коммуникативных условий для подготовки будущих 
специалистов-востоковедов иероглифической письмен-
ности заключается в том, что инновационные продукты 
цифровизации, ресурсы приложений, баз данных, соф-
тов и научно-практической информации сети «Интер-
нет» в качестве дополнительного ресурса являются уза-
коненными техническими педагогическими средствами 

обучения. Информационно-коммуникативные и техно-
логические условия дополняют реализацию программы 
предмета «Иероглифика», включают совершенствование 
методологии, основанной на применении информацион-
ных ресурсов в процессе обучения. Организационно-пе-
дагогические условия формируют, исходя из технической 
обеспеченности оборудованием, наглядными пособиями, 
активируя мотивацию студентов в процессе обучения иде-
ографической письменности. Данные о последовательном 
формировании цифровой образовательной среды вуза, 
обеспечивающей процесс обучения идеографической 
письменности будущих востоковедов, на примере япон-
ского языка, малочисленны.

Изученность проблемы. Вопросам анализа цифровой 
педагогики и формированию цифровой образовательной 
среды посвятили свои труды А. И. Акавова [2], Н. И. Кис-
ляков [3], А. Н. Оськина [4], И. О. Петрищев [5], А. А. Скул-
кин [6]; среди отечественных и зарубежных научных 
исследователей свои технологии и методики к обучению 
идеографической письменности Японии и Китая с исполь-
зованием цифровых инструментов представили Е. А. Сал-
танаева, Р. И. Эшелиоглу, И. М. Логинова [7], Ж. С. Собо-
лева [8], И. А. Стрельников [9], Т. Тапилин [10], Ц. Гао [11], 
О. А. Хэ [12]. Необходимо отметить о недостаточной осве-
щенности вопросов по использованию цифрового инстру-
ментария и разработанности методических условий, подхо-
дов и рекомендаций в системе обучения восточной идео-
графической письменности, и в частности в преподавании 
японской системы письма.

Цель исследования состояла в исследовании особенно-
стей образовательного процесса и вопросов по использова-
нию продуктов цифровизации в педагогике при обучении 
студентов вузов японской идеографической письменности 
в реалиях VUCA-мира.

Цель достигается путем решения поставленных теоре-
тических и практических задач:

– анализ материалов публикаций, методик, технологий, 
рекомендаций и т. д.;

– введение цифровых терминов, применяемых в про-
цессе обучения идеографии;

– изучение технологий и цифровых продуктов, приме-
няемых в современной практике преподавания японской 
письменности;
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– предложение рекомендаций к созданию эффектив-
ных организационно-педагогических условий, и к более 
продуктивному обучению идеографической письменно-
сти Японии студентов вузов, с использованием цифровых 
методик.

Теоретическая значимость состоит в теоретическом 
обосновании рекомендаций к подготовке рабочей програм-
ме дисциплины «Иероглифика» по обучению будущих 
специалистов-восточников и педагогов-востоковедов япон-
ской идеографической письменности в вузе. Предложен 
избранный перечень ссылок на эффективные цифровые 
приложения и проверенные сайты, реализованные в про-
цессе исследования, позволяющие обучающимся быстро 
запоминать и активно воспроизводить иероглифы.

Практическая значимость исследования состоит  
в теоретическом обосновании и разработке рекомендаций 
по дополнительному использованию цифровых средств 
и ресурсов в обучении будущих специалистов-восточни-
ков и педагогов-востоковедов японской идеографической 
письменности в вузе. Комплекс рекомендаций по созда-
нию оптимальных организационно-педагогических усло-
вий в вузе выработан на основе анализа данных анкетиро-
вания для повышения продуктивности усвоения студента-
ми иероглифических символов. Прежде всего, требуется 
приобретение организацией технических средств цифро-
визации — ноутбуки, компьютеры, планшеты, интерак-
тивные доски, проведение коммуникаций и линий элек-
тронной связи. Второе — возможность постоянной и ста-
бильной связи с высокой скоростью передачи и выход в 
сеть «Интернет». Третье — отбор преподавателем акту-
альной цифровой информации о практичных приложени-
ях, удобных сайтах-словарях, ценных электронных книгах 
и доступных цифровых средствах, которые наилучшим 
образом способствуют самостоятельному обучению иде-
ографической письменности.

Научная новизна заключается в теоретическом обоб-
щении и уточнении понятийного аппарата, систематизации 
знаний об эффективном использовании цифровых техноло-
гий в обучении идеографической письменности; сформу-
лированы дефиниции о цифровом продукте в педагогике, 
сгруппированы результаты анализа анкетирования буду-
щих специалистов-восточников и педагогов-востоковедов 
по вопросам эффективного обучения японской идеогра-
фической письменности в вузе, с учётом реалий современ-
ного VUCA-мира, огромного объёма информации в посто-
янно изменяющихся условиях. В процессе исследования 
обоснованы и предложены практические рекомендации  
по использованию цифровых продуктов, средств и ресур-
сов как дополнительные организационно-педагогические 
условия при обучении иероглифике в вузе.

Методология исследования основана на известных 
научных методах: проблемный анализ данных о цифрови-
зации в педагогике, гипотетико-дедуктивный метод, педа-
гогическое проектирование. Применяли системный метод 
анализа научных статей, анализ и синтез теоретической 
информации о цифровой педагогике при обучении иеро-
глифике студентов. Использовали эмпирические методы 
исследования: педагогическое наблюдение, социологиче-
ский опрос и анкетирование.

Основная часть
В 1980-е гг. был актуализирован термин VUCA-мир 

(англ. volatility — «нестабильность, изменчивость»; 

uncertainty — «неопределённость;» complexity — «слож-
ность»; ambiguity — «неясность, неоднозначность, двусмыс-
ленность» [13]), характеризующий мир развитии цифровых 
технологий и больших (мега-) баз данных. VUCA-мир при-
ходит на смену SPOD-миру (англ. steady — «постоянный, 
устойчивый»; predictable — «предсказуемый»; ordinary — 
«обычный, нормальный, простой»; definite — «точный, 
ясный, определенный» [14]) времен «холодной войны», 
стабильному и предсказуемому. Современный мир харак-
теризуется высокой динамичностью, неопределённостью, 
требованием перерабатывать большой объём информации. 
В образовательном процессе появляется парадигма посто-
янного изменения качества инструментов образовательно-
го процесса, хранение и обработка информации для обуче-
ния при помощи компьютерных и цифровых технологий, 
смарт-продуктов.

С 2000-х гг. приходит новое «поколение Z», развитие 
и реализация которого происходит в условиях глобально-
го распространения цифровых технологий, что необходи-
мо учитывать в образовательном процессе [15]. В докладе 
«Россия 2025: от кадров к талантам» представлена и целе-
вая модель компетенций 2025 г., в которую внесены цифро-
вые навыки: умение работать с цифровыми приложениями, 
способность анализировать и критически оценивать инфор-
мацию [16]. В обучении адаптироваться к изменяющемуся 
миру помогает развитие гибких или мягких навыков (soft 
skills), включающих навыки гибкого и креативного мышле-
ния, коммуникации, способность и готовность постоянно 
учиться. В VUCA-мире, тем не менее, при приеме на работу 
выпускников вуза, обращают внимание на профессиональ-
ные навыки (hard skills) будущих специалистов [17]. В обу-
чении hard skills основу составляет сам идеографический 
материал, а к soft skills относится выбор методики препода-
вания иероглифов в вузе.

Цифровая грамотность предполагает овладение навы-
ками поиска и определения уровня полезности инфор-
мации, её анализ и систематизацию. По мнению амери-
канского исследователя Р. Клиффорда, «новейшие тех-
нологии не заменят преподавателей, их заменят другие 
преподаватели, которые используют эти технологии в сво-
ей практике». В VUCA-мире актуальной тенденцией явит-
ся самообучение и постоянное повышение квалификации 
специалистов в связи с быстро меняющимися условиями 
обучения и труда, внедрением новых технологий [18], 
включая педагогическую вузовскую практику. В Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» содержится определение электронного обучения — 
это «организация образовательной деятельности с при-
менением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации 
и обеспечивающих её обработку информационных техно-
логий, технических средств, а также информационно-те-
лекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников». Цифровая 
педагогика объединяет цифровизацию и образовательный 
процесс в систему, с формированием новых стандартов  
в образовании с учётом изменяющихся условий [6]. Циф-
ровая педагогика предусматривает использование цифро-
вых инструментов: компьютерные программы, интерак-
тивные доски, мультимедийные презентации, Интернет, 
онлайн-ресурсы и др. — с целью улучшения качества 
образовательного процесса.
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Цифровая педагогика вносит в образовательный про-
цесс обучения студента вуза иероглифике японского языка 
ряд преимуществ:

– возможность широко пользовать электронные дан-
ные на русском, английском и японском языках, такие как 
книги, учебники, библиотеки, учебные платформы и базы,  
в удобное время;

– постоянно повышать профессиональные компетенции 
при изучении открытых онлайн-курсов, образовательных 
ресурсов интернет-пространства;

– обеспечивать визуализацию знаков идеографической 
письменности через средства видеоинформации, интер-
нет-коммуникации, которые улучшают восприятие и спо-
собствуют быстрому пониманию материала.

Результаты исследования. В мировой практике широ-
ко используют мобильные приложения для изучения 
японских иероглифов, практикуют написание черт, про-
изношение и запоминание иероглифов. Распространены 
онлайн-курсы и видеоуроки, которые студенты использу-
ют для повторения темы или подробного её разбора. Попу-
лярны интерактивные учебные платформы, на которых 
практикуют идеограммы, проходят тесты и могут полу-
чать обратную связь от преподавателей вуза. Используют 
флэш-карты с изображением иероглифа, его чтением и зна-
чением, и тренинг — возможность самостоятельно запол-
нить карты. Рекомендуют студентам использовать иерогли-
фические электронные словари и чат-боты.

Единого определения термина «цифровые продукты» 
нет, но в сфере цифровой педагогики можно сформировать 
следующие дефиниции: это электронные материальные  
и нематериальные носители информации, являющиеся объ-
ектами интеллектуальной собственности, в качестве кото-
рых выступают компьютерные программы, интернет-сайт, 
приложение, электронные книги, презентации, видеоуроки 
и другие товары.

В обучении идеографической письменности японского 
языка можно применять следующие средства: иероглифи-
ческие и энциклопедические бумажные и электронные сло-
вари; цифровые приложения для изучения иероглифов и 
японских силлабических азбук; учебники и учебные посо-
бия, в том числе и электронные; цифровые помощники: 
чат-боты и искусственный интеллект; специализированные 
сайты для изучения/обучения японской письменности; про-
граммы для самообучения иероглифике, при подготовке  
к JLPT — экзамену по уровню владения японским языком 
для иностранцев [19].

В настоящее время при обучении в вузе идеографиче-
ской письменности китайского и японского языка использу-
ют следующие цифровые технологии, методы и методики:

– визуализация идеографических знаков в сравнении 
с реальным предметом, объектом, животным, растением 
и т. п.;

– интерактивные электронные ресурсы для сопоставле-
ния морфологии идеограмм и их лексических значений;

– использование иероглифов, закодированных в систе-
ме QR-кодов;

– использование 3D-моделей для трехмерной визуали-
зации иероглифов;

– индивидуальные программы смарт-технологий подго-
товки с применением искусственного интеллекта [20; 21].

В преподавании японской идеографической письмен-
ности используются цифровые технологии, описанные 
Д. А. Боярским: мобильные приложения и web-сервисы 

Quizlet, Memrize; сайты-генераторы прописей (Pro-kanji  
и Learnjapanesetools); электронные иероглифические сло-
вари. Кроме того, предлагаются к внедрению приложения и 
цифровые инструменты для онлайн-обучения с оптическим 
определением символов (OCR), что позволяет распознавать 
японские идеограммы; адаптивное обучение посредством 
искусственного интеллекта [22].

Невозможно исключить классические методы обучения 
японским иероглифам с преподавателем. Преимуществом 
является систематизированное и последовательное изуче-
ние иероглифов, возможность получения обратной связи 
от преподавателя. Однако недостатком этого метода может 
быть ограниченность программы по срокам обучения. Дру-
гим вариантом является самостоятельное изучение иерог-
лифов с использованием онлайн-ресурсов. Преимуществом 
этого метода является гибкость в выборе материалов и воз-
можность самостоятельного темпа изучения. Однако недо-
статком является несистемность процесса и невозможность 
обратной связи и помощи опытного преподавателя. Обу-
чение японской письменности, основанное на применении 
мнемонических приёмов и цепочек ассоциаций [23]. Преи-
муществом этого метода является быстрое и прочное запо-
минания за счёт эксклюзивных картин. Недостатком может 
быть ограничение в изучении упрощённых иероглифов.

Анализ преимуществ и недостатков использования 
цифровых продуктов при обучении/изучении японской 
письменности, на основании результатов анкетирования 
и социологического опроса 112 студентов I, II и III курсов 
неязыкового вуза, показал следующее.

Около 60 % респондентов показывают, что анимация 
позволяет наглядно воспринимать информацию, быстро 
её запоминать. В то же время 35 % опрошенных студен-
тов считают, что для обеспечения качественного просмо-
тра видеоматериала требуется оборудованная аудитория, 
наличие технических средств, таких как смартфоны, план-
шеты, ноутбуки, проекторы, постоянный доступ в Интер-
нет. Изучая иероглифы с использованием цифровых про-
дуктов, 85 % опрошенных считают преимуществами высо-
кую скорость и получение большого объёма информации. 
Тем не менее 68 % студентов отмечают недостатки процес-
са: эффективность пассивного запоминания иероглифов 
ниже, т. к. их не прописывают активно рукой на бумаге. 
Прописывание в приложениях иероглифов стилусом или 
маркером на интерактивной доске приводит к потере кра-
соты каллиграфии. 90 % анкетируемых признают, что при 
наличии смартфона можно использовать цифровые про-
дукты в любом месте и в любое время суток. 95 % студен-
тов отметили, что ограничением является необходимость 
всегда иметь цифровой носитель с зарядным устройством 
и доступ к Интернету. Кроме того, дополнительным недо-
статком 83 % считают утомление глаз и ухудшение само-
чувствия при частом использовании «горящего» экрана 
цифрового носителя. Значительным препятствием к каче-
ственному использованию цифровых продуктов являет-
ся платная основа доступа к большинству приложений и 
цифровых продуктов при поиске информации, что отме-
чают 75 % опрошенных. 45 % студентов выявляют педа-
гогическую коллизию и противоречие между доступным 
объяснением нового материала педагогом на практиче-
ском занятии и неточностью, а порой и недостоверностью 
непроверенной информации на сайте. С одной стороны, 
96 % студентов одобряют электронные учебные пособия и 
книги, но 65 % выражают озабоченность невозможностью 
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использовать электронный ресурс при отсутствии пита-
ния (зарядного устройства) и связи с Интернетом, элек-
тропитания для оборудования, интерактивной доски или 
планшета. 83 % отмечают практичность цифровых про-
дуктов с точки зрения их сохранности — они не рвутся, не 
портятся с течением времени. 56 % студентов справедли-
во замечают, что цифровые продукты требуются обновле-
ния, дополнения, изменения компетентным специалистом 
(человеком). 87 % согласны с тем, что цифровые устрой-
ства практичны для повседневного применения, 71 % счи-
тает, что устройства выходят из строя, ломаются, разбива-
ются, устаревают.

На основании проведённого исследования предлагаем 
ряд рекомендаций по использованию цифровых продуктов 
в обучении идеографической письменности в вузе. Обе-
спечение студентов и преподавателей доступным обору-
дованием, устойчивым интернет-соединением для прове-
дения занятий при помощи цифровых продуктов, доступа  
к обновлению программного продукта. Проведение обуча-
ющих семинаров и тренингов по использованию цифровых 
инструментов и технологий для преподавателей и персона-
ла университета на бюджетной основе. Обеспечение тех-
нической поддержки студентам и преподавателям в про-
цессе изучения и адаптации к новым цифровым методам 
обучения. Выделение статьи расходов на приобретение и 
регулярное обновление лицензионных приложений для 
использования их на занятиях без нарушения норм Граж-
данского кодекса РФ об авторских правах. Определить реко-
мендации Министерства Просвещения РФ к обучению в вузе  
с использованием цифровых продуктов/современная рабо-
чая программа.

Обсуждение. Таким образом, цифровая педагоги-
ка является важным направлением современной образо-
вательной практики, делающим обучение интересным, 
эффективным и доступным с помощью цифровых техно-
логий. Улучшение организационно-педагогических усло-
вий в цифровой среде вуза к обучению идеографической 

письменности специалистов-востоковедов, предполагает 
материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса и иной деятельности, переподготовки педагоги-
ческих кадров для работы в современных условиях. Циф-
ровые продукты в системе вузовского образования на дан-
ном этапе развития образовательной системы являются 
вспомогательным средством при обучении/изучении иде-
ографической письменности. Отсутствие правовых основ 
для включения цифровых продуктов в программу обучения 
студентов/рабочей программы дисциплины, отсутствие 
расчёта на использование и, следовательно, выделение 
денежных средств на приобретение лицензированных при-
ложений и сайтов, которые можно использовать во время 
занятий, ограничивает внедрение цифровых технологий  
в педагогическую практику вуза. При росте потребности  
в повышении квалификации преподавателей, обладающих 
навыками работы с цифровыми продуктами. существен-
ным недостатком можно назвать ограниченность предлага-
емых программ по подготовке кадров.

Выводы
Таким образом, несмотря на то, что процесс циф-

ровизации предоставляет обширные возможности для 
постоянного и быстрого обучения/изучения японской 
письменности, для полноценного использования преи-
муществ цифровой среды вуза и цифровых продуктов  
в процессе обучения иероглифике дополнительно необ-
ходимо создать благоприятные педагогические и органи-
зационно-технические условия. Современные методики 
и методология преподавания предполагают использова-
ние новых технологий, цифровых методов, для эффек-
тивного усвоения студентами идеографической письмен-
ности японского языка. Навыки использования совре-
менных информационных достижений могут помочь 
будущим специалистами восточных языков и культуры 
ориентироваться в постоянно меняющейся цифровой 
среде VUCA-мира и в профессиональной деятельности.
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ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

5.8.6 — Оздоровительная и адаптивная физическая культура

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формиро-
вания диагностического инструментария процессуальной 
части технологии педагогического контроля физической под-
готовленности юных легкоатлетов с нарушением интеллек-
та. Система тренировки представляет научно обоснованную 
концепцию управления развитием физического потенциа-
ла. Действие системы управления заключается в принятии 
решений, направленных на коррекцию компонентов педаго-
гической технологии, если результат обучения не достигнут 
либо последствия оказываются недопустимыми.

Алгоритмы применения образовательных технологий 
зависят от типа нарушения интеллекта и особенностей 
каждого участника.  Педагогическая технология предус-
матривает перевод обучающихся с одного уровня в тре-
буемый с учетом исходного состояния, запланированного 
результата, применения процедур и средств для педаго-
гического контроля степени соответствия результата 
изменяющимся параметрам обучающегося, обеспече-
ния коррекции и направлена на индивидуальное развитие 
согласно двигательным задаткам и интересам.

С целью создания условий непрерывного обучения в 
«зоне ближайшего развития» и перехода на следующие 
этапы спортивной подготовки сформирована программа 

педагогического контроля физической подготовленности 
с учетом функционального состояния юных спортсменов.

Программа педагогического контроля физической под-
готовленности с применением комплексов контрольных 
упражнений (тестов), шкал дифференцированной оценки 
и уровней физической подготовленности, дополнительной 
образовательной программы спортивной подготовки по 
спорту лиц с интеллектуальными нарушениями «Легкая 
атлетика: бег на короткие дистанции» устанавливает 
эффективность взаимодействия участников образова-
тельного процесса.

Программа педагогического контроля предусматри-
вает оценку функционального состояния спортсменов и 
разделение их на группы по уровню физической подготов-
ленности, последовательность педагогического и физиоло-
гического тестирований.

Ключевые слова: нарушение интеллекта, педагогиче-
ское тестирование, физиологическое тестирование, кон-
трольные упражнения (тесты), шкалы дифференцирован-
ной оценки, уровни физической подготовленности, диагно-
стический инструментарий, программа педагогического 
контроля, педагогическая технология, бег на короткие дис-
танции, начальная подготовка
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Original article

PROGRAM OF PEDAGOGICAL CONTROL OF PHYSICAL FITNESS OF ATHLETES  
WITH INTELLECTUAL DEVELOPMENT DISABILITIES

5.8.6. — Health-improving and adaptive physical culture

Abstract. The article discusses the issues of forming diag-
nostic tools for the procedural part of the technology for ped-
agogical control of physical fitness of young track and field 

athletes with intellectual disabilities. The training system rep-
resents a scientifically based concept for managing the deve- 
lopment of physical potential. The action of the management 
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system is to make decisions aimed at correcting the components 
of educational technology if the learning result is not achieved 
or the consequences are unacceptable. 

Algorithms for the use of educational technologies depend 
on the type of intellectual disability and the characteris-
tics of each participant. Pedagogical technology provides  
for the transfer of students from one level to the required 
one, taking into account the initial state, the planned result, 
the use of procedures and means for pedagogical control 
of the degree of compliance of the result with the changing 
parameters of the student, providing correction and is aimed 
at individual development according to motor inclinations 
and interests.

In order to create conditions for continuous learning in the 
«zone of proximal development» and transition to the next stag-
es of sports training, a program of pedagogical control of phys-

ical fitness has been formed, taking into account the functional 
state of young athletes.

The program of pedagogical control of physical fitness using 
sets of control exercises (tests), differentiated assessment scales 
and levels of physical fitness, an additional educational program 
of sports training in sports for persons with intellectual disabilities 
“Athletics: sprinting” establishes the effectiveness of the interaction 
between participants in the educational process.

The pedagogical control program provides for assessing 
the functional state of athletes and dividing them into groups 
according to the level of physical fitness, the sequence of peda-
gogical and physiological testing.

Keywords: intellectual disability, pedagogical testing, physio-
logical testing, control exercises (tests), differentiated assessment 
scales, levels of physical fitness, diagnostic tools, pedagogical con-
trol program, educational technology, sprinting, initial training

For citation: Ovsyannikova I. A., Kalsina V. V. Program of pedagogical control of physical fitness of athletes with intellectual 
development disabilities. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):465—471. DOI: 10.25683/
VOLBI.2024.67.990.

Введение
Ухудшение состояния здоровья подрастающего поколе-

ния вызывает обеспокоенность специалистов и обществен-
ности. Процесс социализации обучающихся с нарушением 
интеллектуального развития обусловлен уровнем освоения 
двигательных умений и навыков и физической подготов-
ленности. У детей с умственной отсталостью выявляют-
ся трудности в адаптивном и социальном поведении, что 
негативно отражается на социализации и успешной само-
реализации. Совершенно обоснованным в данной ситуа-
ции видится курс на повышение двигательной активности, 
занятий спортом, включая лиц с особыми образовательны-
ми потребностями [1; 2].

Следует отметить, что существующие нормативно-о-
риентированные характеристики в спорте лиц с интеллек-
туальными нарушениями не учитывают индивидуальные 
различия, что затрудняет получить объективную оценку 
уровней физического и функционального состояний, вла-
дения двигательными навыками и способностями. Так,  
в пределах одной возрастной группы более старший ребе-
нок, скорее всего, будет иметь более высокие показате-
ли роста, веса, уровня физической подготовленности, что 
позволяет на основе хронологического возраста формиро-
вать спортивные группы [3].

Отечественные авторы отмечают отставание по основ-
ным параметрам движения детей с умственной отсталостью 
от нормы на 2—3 года [4], тогда как зарубежные специа-
листы указывают отставание на 3—4 года [5]. Н. В. Арнст, 
Т. А. Мартиросова, А. А. Мельничук отмечают эмоциональ-
ную и социальную незрелость у лиц с нарушением интел-
лекта, уровень зрелости мышления у людей с умственной 
отсталостью во взрослом возрасте соответствует уровню 
ребенка 11 лет, что позволяет им освоить несложные ману-
альные профессии [6].

При выполнении двигательных действий наблюдаются 
индивидуальные различия, объясняемые разными возмож-
ностями отдельных органов и систем организма, от уров-
ня функционирования которых зависит характер и степень 
развития тех или иных физических способностей [7].

В. К. Бальсевич и Т. Соха отмечают необходимость уче-
та индивидуальных особенностей обучающихся в построе-
нии этапных моделей их двигательной и функциональной 

подготовленности с целью коррекции учебно-тренировоч-
ных программ и оптимальных характеристик функциональ-
ных кондиций [8].

Данные аспекты положены в основу разработки про-
граммы педагогического контроля физической подготов-
ленности (далее — Программа) юных легкоатлетов с нару-
шением интеллекта в беге на короткие дистанции.

Наиболее полное исследование клинических проявлений 
хронических заболеваний у детей с задержкой умственного 
развития опубликовано B. Oeseburg с соавторами. Данная 
работа подчеркивает, что умственная отсталость является не 
нозологической единицей, а сложным симптомокомплексом 
клинических проявлений и сопутствующих хронических 
заболеваний [9]. При разных причинах нарушения разви-
тия могут наблюдаться сходные психологические проявле-
ния. Нарушения эмоционально-волевой сферы затрудняют 
решение интеллектуальных задач, находящихся в зоне бли-
жайшего развития ребенка [10; 11]. По результатам иссле-
дования V. Totsika с соавторами отмечают преобладание 
(88 %) агрессивного поведения у лиц с нарушением интел-
лекта, поведенческие проблемы (стереотипное поведение: 
навязчивые движения и идеи) у детей данной нозологиче-
ской группы возникают в раннем возрасте и сохраняются 
в течение всей жизни [12]. По результатам исследования 
Д. В. Федуловой, Л. Н. Рогалевой, Н. Б. Серовой психиче-
ского здоровья, характерологических и поведенческих осо-
бенностей лиц с нарушением интеллектуального развития 
12—13 лет, занимающихся циклическими видами спорта 
(легкая атлетика, лыжные гонки), выявлены преобладание 
флегматического типа темперамента у спортсменов данной 
нозологической группы, автономность с существенной тен-
денцией к нарастанию тревоги и неустойчивости личност-
ных качеств [13]. Установлено, что при умственной отста-
лости происходит задержка в развитии двигательной сферы: 
ходьбе, беге, мелкой моторики [14; 15], что определяет спор-
тивную подготовку у спортсменов данной нозологической 
группы как педагогическую проблему.

Таким образом, актуальность исследования заключа-
ется в оптимальном выборе диагностического инструмен-
тария Программы, соответствующего целям, задачам этапа 
начальной подготовки и содержанию учебно-тренировочно-
го процесса.
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Изученность проблемы исследования. В совре-
менной литературе достаточно широко представлены 
результаты исследований по вопросам роста спортивного 
мастерства и морфологических показателях, соответству-
ющих спортивным разрядам в беге на короткие дистан-
ции, спортивному отбору, анализу результатов контроль-
ных упражнений для квалифицированных спортсменов. 
При этом информации о начальных этапах подготовки 
спортсменов практически нет [16; 17].

Специалистами в области адаптивной физической 
культуры наиболее полно разработаны вопросы ком-
плексного педагогического контроля спортсменов-пара-
лимпийцев на уровне подготовки сборных команд [18], 
функциональных особенностей и реакции на трениро-
вочные и обучающие воздействия в процессе многолет-
ней подготовки, методики развития координационных 
способностей и адаптивного физического воспитания 
юных и взрослых паралимпийцев с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, зрения и слуха [19]. В науч-
ных работах отражены исследования по оценки физиче-
ского развития, коррекции и развитию координационных 
способностей у детей с нарушением интеллектуально-
го развития [4], индивидуальной траектории развития 
физических способностей [20].

Несмотря на современные достижения в педагогиче-
ской науке до сих пор полностью не раскрыты основные 
аспекты организации и реализации учебно-тренировочно-
го процесса легкоатлетов с нарушением интеллектуального 
развития в беге на короткие дистанции.

Цель исследования — разработать программу педаго-
гического контроля физической подготовленности легкоат-
летов с нарушением интеллекта на этапе начальной подго-
товки в беге на короткие дистанции.

Гипотеза исследования: разработанная программа 
педагогического контроля физической подготовленности 
юных легкоатлетов с нарушением интеллекта в полной 
мере будет способствовать рациональной организации 
учебно-тренировочного процесса.

Задачи исследования:
1. Сформировать комплекс контрольных упражнений 

(тестов) для включения в состав программы педагогическо-
го контроля физической подготовленности юных легкоат-
летов с нарушением интеллекта.

2. Представить уровни физической подготовленности 
юных легкоатлетов с нарушением интеллекта с учетом 
шкал дифференцированной оценки.

3. Структурировать программу педагогического кон-
троля физической подготовленности юных легкоатлетов  
с нарушением интеллекта.

Научная новизна исследования заключается в форми-
ровании диагностического инструментария процессуаль-
ной части технологии педагогического контроля, представ-
ленного в Программе. Получены данные об уровнях общей 
и специальной физической подготовленности юных легко-
атлетов с нарушением интеллекта.

Теоретическая значимость. Сформированные ком-
плекс контрольных упражнений (тестов), шкалы и уровни 
дифференцированной оценки физической подготовленно-
сти дополняют теоретические знания об организации учеб-
но-тренировочного процесса юных легкоатлетов с наруше-
нием интеллектуального развития.

Практическая значимость. Полученные по результа-
там исследования данные рекомендуются для использова-

ния в практической деятельности по организации разви-
вающего пространства легкоатлетов с умственной отста-
лостью на этапе начальной подготовки, своевременному 
применению мер педагогического воздействия и исполь-
зованию при составлении программно-нормативных доку-
ментов для спортивно-адаптивных школ.

Основная часть
С целью контроля за результативностью учебно-трени-

ровочного процесса проводится оценка физической подго-
товленности обучающихся, выявляющая уровень развития 
физических качеств и сравнение полученных показателей 
с нормативами [21]. Спортсмен с нарушением интеллек-
туального развития не в состоянии оценить правильность 
своих действий (соответствие с моделью и запланирован-
ным результатом) и реализовать личный опыт, особенно 
нуждается в оценке и коррекции учебно-тренировочного 
процесса. Многочисленные факторы воздействия (нагруз-
ка, условия проживания, образ жизни) оказывают непо-
средственное влияние на функциональные возможности 
организма спортсмена и могут негативно влиять на запла-
нированный результат [22].

Данный факт следует учитывать при организа-
ции педагогического контроля на учебно-тренировоч-
ных занятиях спортсменов с нарушением интеллекта.  
Для повышения эффективности педагогического кон-
троля физической подготовленности юных легкоатле-
тов с нарушением интеллекта разработаны шкалы диф-
ференцированной оценки на основании рекомендаций 
В. М. Зациорского (1979) с использованием программно-
го обеспечения Excel [23; 24].

В рамках поисково-констатирующего эксперимента  
с целью установления исходного уровня физической подго-
товленности юных легкоатлетов проведено педагогическое 
тестирование, представлены уровни физической подготов-
ленности спортсменов с применением шкал дифференци-
рованной оценки, определены сроки и состав физиологиче-
ского тестирования.

В констатирующем эксперименте приняло участие 
168 легкоатлетов 12—14 лет с легкой степенью умствен-
ной отсталости: 118 юношей и 50 девушек, обучающих-
ся по федеральной адаптированной общеобразовательной 
программе образования обучающихся с легкой степенью 
умственной отсталости (интеллектуальными нарушения-
ми) (вариант 1).

Полученные результаты педагогического тестирования 
были использованы для формирования шкал дифферен-
цированной оценки. За основу формирования взят сред-
ний шаг сигмы X ± 0,5 σ, среднее значение и стандартное 
отклонения [24].

По результатам экспертной оценки и корреляционного 
анализа сформирован комплекс контрольных упражнений 
(тестов) для оценки физической подготовленности, состоя-
щий из десяти упражнений [25].

Блок контрольных упражнений для оценки специаль-
ной физической подготовленности юных легкоатлетов  
с нарушением интеллекта представлен следующим обра-
зом: челночный бег на 20 м с ходу, с; бег 60 м, с  (табл. 1).

Программа предусматривает:
1. Измерение антропометрических показателей (рост, 

вес, площадь поверхности тела).
2. Оценку функциональной подготовленности легкоат-

летов с нарушением интеллектуального развития (изучение 
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и учет основных показателей сердечно-сосудистой систе-
мы: ЧСС, АД, двойное произведение, пульсовое давление, 
ударный объем, МОК, сердечный индекс).

3. Дифференцированную оценку физической подготов-
ленности легкоатлетов с нарушением интеллектуального 
развития посредством педагогического тестирования.

4. Планирование спортивной подготовки и примене-
ние педагогических методов, коррекцию учебно-трени-
ровочного процесса с учетом индивидуальных возможно-

стей спортсменов на основе личностно-ориентированного  
и дифференцированного подходов. 

Структура Программы представлена блоком «Диагно-
стический инструментарий», включающим:

1. Комплекс контрольных упражнений (тестов) общей 
физической и специальной физической подготовленно-
сти (табл. 1).

2. Шкалы дифференцированной оценки и уровни физи-
ческой подготовленности (табл. 2).

Таблица 1
Комплекс контрольных упражнений (тестов)

ОФП СФП
Челночный бег 3 × 10 м, с*

Бег на 20 м с ходу, с*
Бег 60 м, с*

Прыжок в длину с места, см
Многоскоки (5 прыжков), м
Прыжки через скакалку в течение 30 с, количество раз
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа, количество раз
Подъем ног из виса на гимнастической стенке в положение «угол», количество раз
Стойка на одной ноге, с
Бег 1000 м юноши и бег 600 м девушки**

* Rxy ≥ 0,71—0,9.
** Дополнительный тест (без учета времени), проведенный в рамках фестиваля казенных общеобразовательных учреждений 

(адаптивных школ и школ-интернатов) Омской области.

Таблица 2
Контрольные упражнения с учетом дифференцированной оценки уровня физической подготовленности  

юных легкоатлетов с нарушением интеллекта

№
Контрольные 
упражнения  

(единицы 
измерения)

Юноши, n = 118 Девушки, n = 50

ни
зк

ий

ни
ж

е 
ср

ед
не

го

ср
ед

ни
й

вы
ш

е 
ср

ед
не

го

вы
со

ки
й

ни
зк

ий

ни
ж

е 
ср

ед
не

го

ср
ед

ни
й

вы
ш

е 
ср

ед
не

го

вы
со

ки
й

1 Челночный бег 
3 × 10 м, с

≥ 12,1 12,0—11,6 11,5—10,3 10,2—9,6 ≤ 9,5 ≥ 13,6 13,7—12,9 12,8—11,6 11,5—10,9 ≤ 10,8

2 Бег на 20 м с ходу, с ≥ 4,3 4,2—4,1 4,0—3,8 3,7—3,6 ≤ 3,5 ≥ 5,0 4,9—4,8 4,7—4,3 4,2—4,1  ≤ 4,0

3 Бег 60 м, с ≥ 12,6 12,5—11,8 11,7—10,2 10,1—9,5 ≤ 9,4 ≥ 13,6 13,5—13,0 12,9—11,8 11,7—11,3 ≤ 11,2
4 Прыжок в длину  

с места, см
≤ 111 112—130 131—169 170—188 ≥ 189 ≤ 95 96—107 108—133 134—146 ≥ 147

5 Прыжки через 
скакалку в течение 
30 с, раз

≤ 12 13—20 21—38 39—47 ≥ 48 ≤ 12 13—20 21—37 38—45 ≥ 46

6 Многоскоки 
(5 прыжков), м

≤ 3,6 3,7—4,7 4,8—7,0 7,1—8,1 ≥ 8,2 ≤ 3,3 3,4—4,1 4,2—5,8 5,9—6,6 ≥ 6,7

7 Сгибание, 
разгибание рук  
в упоре лежа, раз

≤ 4 5—7 8—15 16—19 ≥ 20 ≤ 3 4—5 6—8 9—10 ≥ 11

8 Подъем ног из виса 
на гимнастической 
стенке в положение 
«угол», раз

≤ 3 4—5 6—8 9—10 ≥ 11 ≤ 2 3—4 5—9 10—11 ≥ 12

9 Стойка на одной 
ноге, с

≤ 5 6—7 8—13 14—16 ≥ 17 ≤ 5 6—7 8—13 14—16 ≥ 17

3. Алгоритм проведения педагогического контроля 
физической подготовленности юных легкоатлетов.

Содержание коррекции учебно-тренировочного про-
цесса определяется достижением планируемого результа-
та и выбором методов обучения для конкретных условий 

с учетом зоны ближайшего развития и субъектного опыта 
отдельного спортсмена, что регламентирует сроки и основ-
ные мероприятия по проведению педагогического кон-
троля физической подготовленности юных легкоатлетов  
с нарушением интеллекта (табл. 3).
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Таблица 3
Алгоритм проведения педагогического контроля

Период Этап Сроки Основные мероприятия

Подготовительный

Общий 
подготовительный

Сентябрь—
октябрь

Педагогическое и физиологическое тестирование (определение 
исходного уровня). Контрольный старт бег 100 м

Специальный 
подготовительный

Ноябрь—
декабрь

Педагогическое тестирование, контроль и коррекция учебно-
тренировочного процесса (реализация ДОП спортивной подготовки)

Соревновательный

Ранний 
соревновательный Март Педагогическое тестирование, контроль и коррекция учебно-трени-

ровочного процесса. Контрольный старт бег 60 м

Основных 
соревнований Май—июнь

Итоговое (контрольное) педагогическое тестирование; 
физиологическое тестирование. Контрольный старт бег 100 м. 
Рекомендации по организации учебно-тренировочного процесса

Методология. В исследовании использовались лич-
ностно-деятельностный подход, представленный в пси-
холого-дидактической концепции личностно- ориентиро-
ванного обучения, теорией «зоны ближайшего развития» 
Л. С. Выготского [10], основные положения спортивно-пе-
дагогических исследований В. К. Бальсевича [8], спортив-
ной метрологии В. М. Зациорского [23], теории и методики 
спортивных исследований В. П. Губы [17], комплексного 
педагогического контроля А. Г. Абаляна, С. П. Евсеева [18].

С целью рациональной организации учебно-трени-
ровочного процесса, непрерывного прохождения этапов 
многолетней подготовки и всестороннего гармоничного 
развития физических качеств спортсменов, составлена про-
грамма педагогического контроля физической подготов-
ленности юных легкоатлетов с нарушением интеллекта.

Методы: анализ литературы, педагогический экспери-
мент, педагогическое тестирование, антропометрические 
измерения и физиологическое тестирование, методы мате-
матической статистики.

Результаты. По результатам проведенного исследо-
вания сформирован блок «Диагностический инструмента-
рий», представляющий структуру Программы, состоящий 
из комплекса контрольных упражнений (тестов), соответ-
ствующих задачам этапа спортивной подготовки и специ-
фике бега на короткие дистанции; шкал дифференцирован-
ной оценки и установленных уровней физической подго-

товленности; дополнительной образовательной программы 
спортивной подготовки; алгоритма проведения педагогиче-
ского контроля физической подготовленности и физиоло-
гического тестирования.

Выводы
В результате проведенного исследования по специфи-

кации Программы:
1. Сформирован комплекс контрольных упражне-

ний (тестов) общефизической и специальной физической 
направленности, состоящий из девяти упражнений.

2. Представлены уровни физической подготовленности 
юных легкоатлетов с нарушением интеллекта с применени-
ем шкал дифференцированной оценки.

3. Структурирована Программа педагогического кон-
троля физической подготовленности юных легкоатлетов  
с нарушением интеллекта формированием блока «Диа-
гностический инструментарий», включающий комплекс  
контрольных упражнений (тестов) общефизической и 
специальной физической направленности, уровни физи-
ческой подготовленности, алгоритм проведения педагоги-
ческого контроля.

Программа включена в состав процессуальной части 
педагогической технологии этапного контроля физиче-
ской подготовленности юных легкоатлетов с нарушением 
интеллекта в беге на короткие дистанции.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ ДОСУГА РОССИЙСКИХ ПОДРОСТКОВ — 
ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ VOSviewer

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)

Аннотация. Досуг подростков важен для их разви-
тия и адаптации в обществе. Настоящее исследование 
посвящено исследовательскому анализу досуга российских 
подростков с использованием метода визуального анали-
за на основе VOSviewer. Проведен анализ академических 
исследований молодежного досуга в России с использовани-
ем метода визуального анализа VOSviewer, что позволило 
отметить стабильный рост числа публикаций с 2017 по 
2023 г. Оценено количество статей, опубликованных веду-
щими авторами, такими как Е. А. Беленькая, Е. В. Харьков-
ская, С. В. Маркелова, Ю. А. Парфенов, Е. В. Мирошничен-
ко, А. С. Фомина. Проведенный анализ роли молодежного 
досуга в социокультурном развитии подростков выявил 
важность этих исследований для улучшения качества 
жизни молодежи и социального прогресса, а также при-
нятия во внимание изменений в обществе, технологических 
новшеств и других факторов, влияющих на их досуг.

Исследование социализации и культурно-досуговой дея-
тельности детей и подростков требует комплексного под-

хода и внимания к их потребностям и интересам. Начиная  
с социальной, психологической, поведенческой и других 
точек зрения, это исследование изучает молодежный досуг 
и развитие, а также обсуждает текущие проблемы моло-
дежного досуга. Оно будет иметь определенное руководя-
щее значение для улучшения качества досуга молодежи.

Результаты исследования могут быть использованы 
для разработки более целенаправленных программ досуго-
вой деятельности для подростков, а также для углублен-
ного изучения факторов, влияющих на их досуговые пред-
почтения. Предложенный подход к визуальному анализу  
с использованием VOSviewer открывает новые возможно-
сти для исследования досуговых практик российских под-
ростков и вносит вклад в развитие области социологии 
досуга и молодежной культуры.

Ключевые слова: VOSviewer, молодежь, научные ста-
тьи, досуговая деятельность, самореализация, социокуль-
турная среда, социализация, визуализация, анализ сетей, 
исследовательские горячие точки

Для цитирования: Цао Ифань. Исследовательский анализ досуга российских подростков — визуальный анализ на 
основе VOSviewer // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 472—478. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.989.

Review article

RESEARCH ANALYSIS OF RUSSIAN TEENAGERS` LEISURE —  
VISUAL ANALYSIS BASED ON VOSviewer

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education (pedagogical sciences)

Abstract. Adolescents’ leisure is important for their devel-
opment and adaptation in society. The present study is devoted 
to the exploratory analysis of Russian teenagers’ leisure using 
the VOSviewer-based visual analysis method. The number of 
academic research on youth leisure shows an upward trend from 
year to year, and the annual publication volume of academic 
articles on youth leisure in Russia from 2017 to 2023 remains 
at over 50 publications. The number of articles published by the 
majority of active authors, such as E. A. Belenkaya, E. V. Khar-
kovskaya, S. V. Markelova, Y. A. Parfenov and A. S. Fomina, was 
counted. The study of youth leisure is of great importance, as 
leisure contributes to the comprehensive development of young 
people, improves the quality of life of people and promotes 
social progress. When analyzing the period from 2004 to 2023, 

it is important to consider changes in the sociocultural environ-
ment, technological innovations and other factors.

The study of socialization and cultural and leisure activities of 
children and adolescents requires a comprehensive approach and 
attention to their needs and interests. Starting from social, psycho-
logical, behavioral and other perspectives, this study examines youth 
leisure and development and discusses current youth leisure issues.

The proposed approach to visual analysis using VOSview-
er opens new opportunities for the study of leisure practices of 
Russian teenagers and contributes to the development in the 
field of sociology of leisure and youth culture.

Keywords: VOSviewer, youth, scientific articles, leisure 
activities, self-realization, sociocultural environment, socializa-
tion, visualization, network analysis, research hot spots
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Введение
Актуальность рассматриваемой проблемы заключается 

в том, что понимание досуга российских подростков играет 
важную роль в их социокультурном развитии и благополу-
чии. Есть необходимость в изучении этой темы, поскольку 
досуг подростков может оказывать влияние на их поведение, 
здоровье и общественную адаптацию. Исследования помо-
гут лучше понять проблематику досуга российских подрост-
ков и задать основу для дальнейшего визуального анализа 
на основе VOSviewer. Досуг подростков является важным 
аспектом их жизни, влияющим на их развитие, здоровье и 
благополучие [1; 2]. В последние десятилетия российские 
исследователи уделяли внимание изучению досуговых пред-
почтений и активностей подростков [3; 4]. В данном исследо-
вании мы предлагаем провести анализ горячих точек иссле-
дования досуга российских подростков за период с 2004  
по 2023 г. с использованием инструмента визуального анали-
за сетей — VOSviewer. В целом данное исследование может 
принести ценные результаты в понимании важности досу-
говой деятельности для развития подростков, их социализа-
ции и формирования социокультурной среды, в которой они 
вырастают. Досуг относится к различным видам деятельно-
сти, которыми люди занимаются в свободное время [5—7].  
В повседневной жизни досуг — это своего рода потреб-
ность. С момента зарождения человечества оно испытыва-
ло потребность в досуге. Молодежь нуждается в досуге, но 
молодые люди не могут наслаждаться досугом бесконеч-
но [8]. С точки зрения психологии развития, досуговая дея-
тельность подростков имеет следующие аспекты:

Необходимость удовлетворения социального взаимо-
действия и духовных потребностей молодежи.

Необходимость удовлетворения эстетических потреб-
ностей молодежи.

Необходимость удовлетворения потребности молодых 
людей в самореализации и самопревосхождении.

Изученность проблемы. Сегодня многие эксперты  
и ученые в области досуговой деятельности подростков 
изучили характеристики и условия проведения молодежно-
го досуга, а именно:

1. Изучение и оценка состояния здоровья подростков [9]. 
Полученные результаты показали увеличение лиц с избыточ-
ным весом и ожирением среди современной молодежи. Реко-
мендуется не превышать трех часов в день использования 
электронных устройств в учебной и досуговой деятельности.

2. Влияние информатизации образования [10]. Россий-
ская система образования имеет высокую степень циф-
рового развития. Цифровые образовательные ресурсы и 
сервисы широко используются. Однако цифровая среда 
может негативно воздействовать на образ жизни и поведе-
ние детей и подростков, приводя к различным негативным 
последствиям для здоровья.

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучаю-
щихся [11]. Меры проводятся для преодоления негативных 
эффектов цифровой среды на детей и подростков. Консуль-
тирование широко используется для помощи учащимся  
в выполнении проектов и достижении успеха.

4. Социальная деятельность [12]. Досуговая деятель-
ность рассматривается в рамках теории активности, акцен-
тирующей внимание на активном образе жизни. Пассивное 
времяпрепровождение может способствовать формирова-
нию неконструктивного поведения у подростков.

Целесообразность разработки темы. Разработка темы 
«Исследовательский анализ досуга российских подростков» 

остается целесообразной, поскольку с использованием ин- 
струментов визуального анализа, таких как VOSviewer, воз-
можно выявить ключевые тенденции, обобщить и системати-
зировать существующие данные и выделить новые перспек-
тивы для дальнейших исследований в данной области.

Научная новизна. Данное исследование представля-
ет собой первый комплексный анализ досуга российских 
подростков с применением метода визуального анализа 
на основе программы VOSviewer. Использование данного 
инструмента позволяет выявить новые тематические кла-
стеры и визуализировать связи между ними, что позволит 
расширить понимание о структуре и динамике досуговой 
активности подростков. Таким образом, данное исследова-
ние вносит вклад в развитие методологии и практики ана-
лиза досуга подростков, предлагая новый подход к иссле-
дованию данной проблематики.

Цель исследования — провести комплексный анализ 
досуга российских подростков, выявить основные тенден-
ции и сформулировать рекомендации для улучшения каче-
ства их досуговой активности.

Задачи исследования:
1. Выполнить визуальный анализ данных о досуге рос-

сийских подростков с использованием VOSviewer для выяв-
ления основных тематических кластеров и деятельности 
молодежи в этой области.

2. Идентифицировать основные направления и темати-
ки в досуговой активности подростков на основе проведен-
ного анализа и выявленных кластеров.

3. Оценить влияние досуга российских подростков  
на социокультурное развитие, учитывая ключевые выво-
ды исследования.

Теоретическая значимость исследования выражается 
в возможности увидеть досуг подростков в контексте более 
широких теоретических рамок, что позволит лучше понять 
его влияние на различные аспекты жизни молодежи и выя-
вить ключевые тенденции в этой области. Анализ результа-
тов поможет расширить нашу теоретическую базу и науч-
ное понимание молодежного поведения и развития.

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности разработать целенаправленные программы и 
мероприятия, способствующие улучшению досуговой 
активности подростков и их социокультурной адаптации. 
Выводы исследования могут быть важны для специалистов 
в области молодежной работы, помогая создавать эффектив-
ные программы поддержки и развития молодежи.

Таким образом, исследование имеет как теоретическую, 
так и практическую значимость, т. к. не только дополняет 
теоретическую базу, но и предоставляет ценные рекомен-
дации и инсайты для улучшения досуговой деятельности 
подростков в России, принимая во внимание рекомендации 
экспертов о более конкретном выражении теоретической 
значимости.

Основная часть
Методология исследования:
1. Сбор и анализ существующих исследований по досу-

гу подростков.
2. Составление базы данных для визуального анализа в 

программе VOSviewer.
3. Предварительная обработка данных и формирование 

тематических кластеров.
4. Проведение анализа с использованием методов визу-

ального отображения информации.



474

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, май № 2(67). Подписной индекс – 85747

5. Интерпретация результатов и формулирование выво-
дов для дальнейших рекомендаций.

Для анализа мы собрали и проанализировали статьи, 
посвященные досугу российских подростков, опубликован-
ные с 2004 по 2023 г. Затем мы использовали программное обе-
спечение VOSviewer для визуализации ключевых тем, авторов  
и связей между ними на основе данных из исследований.

Стратегия поиска: поиск проводится с ключевым словом 
«досуговая деятельность» на eLibrary.ru. Условия поиска:

1) область поиска — в названии публикации;
2) область поиска — в ключевых словах;
3) тип публикации — материалы конференций;
4) тип публикации — диссертации;
5) период публикации — с 1 января 2003 г. по 22 фев-

раля 2024 г.
Всего было извлечено 667 публикаций.
Сопоставление данных визуального анализа VOSviewer: 

в этом исследовании используются данные считывания из 
менеджера документов EndNote, поэтому исследование орга-
низовано и обработано в соответствии с форматом данных 
EndNote. Конкретный формат выглядит следующим образом:

– %0: указывает тип данных;
– %A: указывает на автора;
– %+: указывает единицу измерения автора;
– %T: указывает название данных;
– %J: указывает название публикации;
– %D: указывает год публикации;
– %K: указывает ключевые слова;
– %X: представляет собой сводку данных.
Этапы обработки данных: первый шаг — открыть про-

граммное обеспечение VOSviewer; второй шаг — выбрать 
«Создать» на панели; на третьем шаге выбрать тип дан-
ных. Выбрать «Создать карту на основе библиографиче-
ских данных»; на четвертом шаге выбрать источник дан-
ных. Считать данные из файлов reference manager; пятый 
шаг — выбрать файлы. Выбрать EndNote, а затем загрузить 
данные в файлы EndNote; шестой шаг — выбрать тип ана-
лиза и метод подсчета. Выбрать анализ на соавторство или 
совпадение (ключевые слова) и выбрать метод подсчета: 
полный подсчет; на седьмом шаге выбрать порог. Мини-
мальное количество вхождений ключевого слова: 5. Из 
1 518 ключевых слов 56 соответствуют пороговому значе-
нию; Восьмой шаг — выбрать количество ключевых слов. 
Для каждого из 56 ключевых слов будет рассчитана общая 
сила совпадающих ссылок с другими ключевыми слова-
ми. Будут выбраны ключевые слова с наибольшей общей 
силой ссылок, количество выбираемых ключевых слов: 56; 
девятый шаг — проверка выбранных ключевых слов. Ото-
бражение результатов обработки данных; десятый шаг — 
завершение. Представление визуального анализа. Версия 
программного обеспечения: Версия 1.6.19 (0).

Результаты. Наши результаты позволили идентифици-
ровать горячие темы и направления исследований в обла-
сти досуга российских подростков за рассматриваемый 
период. Мы обнаружили эволюцию интересов и акцентов 
исследователей, а также выявили ключевых ученых, чьи 
работы имели значительное влияние в данной области.

Прежде всего, мы провели статистический анализ коли-
чества публикаций за разные периоды. Из рис.  1 нетруд-
но увидеть, что академические исследования молодежно-
го досуга демонстрируют тенденцию к росту из года в год.  
С 2017 по 2023 г. количество научных статей о молодежном 
досуге в Россия оставалось на уровне более 50 ежегодно.

Рис. 1. Количество публикаций, посвященных молодежному досугу, 
в 2004—2023 гг.

Во-вторых, было подсчитано количество публика-
ций наиболее активных авторов, среди них: Е. А. Белень-
кая, Е. В. Харьковская, С. В. Маркелова, Ю. А. Парфенов, 
Г. В. Заярская, Е. В. Мирошниченко, А. С. Фомина — эти 
ученые опубликовали множество исследований, с большим 
объемом статей. Результаты приведены в табл. 1.

Таблица 1
Статистика публикационной активности авторов  

по актуальным темам в сфере досуга

№ Автор Число публикаций
1 Е. А. Белецкая 5
2 Е. В. Харьковская 5
3 С. В. Маркелова 4
4 Ю. А. Парфенов 4
5 Г. В. Заярская 4
6 Е. В. Мирошниченко 4
7 А. С. Фомина 4
8 О. Ю. Милушкина 3
9 Н. А. Скоблина 3
10 А. А. Татаринчик 3
11 О. В. Иевлева 3
12 В. Г. Белов 3
13 Т. А. Безенкова 3
14 Е. В. Олейник 3
15 В. Р. Кучма 3
16 И. И. Степанова 3
17 Т. П. Гаврилова 3
18 Д. В. Едышев 3
19 Т. В. Зуева 3
20 Г. Д. Исмагилова 3
21 Н. Н. Калашникова 3
22 Е. А. Кредзинская 3
23 Л. С. Лихачева 3
24 М. И. Ляшенко 3
25 Н. В. Погорелова 3
26 А. А. Сапаров 3
27 Ю. В. Соловьева 3

Был выполнен визуальный анализ преобразованного 
файла по ключевым словам с помощью VOSviewer. В про-
цессе анализа было показано, что из 1 518 ключевых слов 
56 соответствуют пороговым ключевым словам, промежу-
точная частота которых больше или равна 5, что можно 
увидеть в табл. 2.
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Таблица 2
Статистика ключевых слов RU исследований  

по актуальным темам в сфере досуга

№ Ключевое слово Число 
вхождений

Общая 
сила 

связей
1 досуг 123 251
2 подростки 117 204
3 досуговая деятельность 81 124
4 культурно-досуговая деятельность 77 113
5 социализация 53 87
6 дети 23 53

7 социально-культурная 
деятельность 24 50

8 подросток 27 49
9 воспитание 18 48
10 девиантное поведение 19 34
11 свободное время 12 34
12 творчество 14 33
13 культура 15 32
14 педагогика 12 31
15 учреждения культуры 15 28
16 молодежь 11 27
17 психология 9 27
18 деятельность 7 25
19 профилактика 15 24
20 внеурочная деятельность 11 23
21 игра 9 23
22 подростковый возраст 16 23
23 дополнительное образование 18 21
24 образование 9 19
25 мотивация 10 18
26 отдых 7 16

27 психолого-педагогическое 
сопровождение 6 15

28 развитие 5 15

Окончание табл. 2

№ Ключевое слово Число 
вхождений

Общая 
сила 

связей
29 личность 7 14
30 педагог 7 14
31 детский оздоровительный лагерь 8 13
32 программа 5 12
33 ценностные ориентации 6 12
34 здоровый образ жизни 9 11
35 квест 6 11
36 социальные сети 6 11
37 воспитательный процесс 5 10
38 делинквентное поведение 5 10
39 несовершеннолетние 8 10
40 организация 6 10
41 патриотическое воспитание 6 10
42 младшие подростки 7 9
43 патриотизм 6 9
44 игровые технологии 5 8
45 культурно-досуговые учреждения 5 8
46 организация досуга 6 8
47 социализация подростков 6 8
48 игровая деятельность 5 7
49 информационные технологии 6 7

50 культурно-досуговая 
деятельность 5 7

51 семья 5 7
52 школьники 8 7
53 девиантные подростки 6 6
54 культура досуга 5 5
55 студенты 5 5
56 дети и подростки 6 4

Далее была составлена карта встречаемости ключевых 
слов в исследовании досуговой активности (рис. 2).

Рис. 2. Карта встречаемости ключевых слов в исследовании досуговой активности RU
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В представлении плотности важность ключевых слов 
определяется глубиной цвета. Чем темнее цвет, тем боль-
ше плотность ключевого слова и тем больше количество; и 
наоборот, чем меньше плотность, тем меньше количество. 
На основе анализа данных о плотности ключевых слов в 
горячих точках были получены данные о российском досу-
ге за 2010—2015 гг. в рамках ежегодного анализа и иссле-
дований: делинквентное поведение, деятельность, воспи-
тание, мотивация.

Наиболее популярные ключевые слова с 2015 по 2020 г.: 
деятельность, личность, воспитание, социализация, моло-
дежь, подростки, творчество, культура, социально-куль-
турная деятельность, учреждения культуры.

Самые популярные слова в период с 2020 г. по настоя-
щее время в сочетании с литературными исследованиями 
для обобщения и систематизации содержания соответству-
ющих актуальных тем: психолого-педагогическое сопрово-
ждение, педагогика, психология, квест, несовершеннолет-
ние, профилактика, социальные сети, подростки, инфор-
мационные технологии.

Исследование досуговых предпочтений подрост-
ков [13]: анализ результатов исследования показывает, что 
у подростков много свободного времени, одна часть кото-
рого используется для компьютерных игр, а другая — для 
общения в социальных сетях. Подростки также проводят 
время за просмотром развлекательных каналов (ТНТ, СТС, 
Муз-ТВ) и прослушиванием музыки; в то же время они 
не читают и не интересуются образовательными телепро-
граммами [14]. Поскольку сфера досуга может оказывать 
созидательное и деструктивное воздействие, коррекция 
досуговой деятельности молодежи может повысить эффек-
тивность их социализации, усвоения норм и формирования 
положительных качеств.

Развитие дополнительного образования детей [15]: 
эффективное сочетание блоков различной функциональ-
ной направленности в единый крупный центр досуга и раз-
влечений; способность быстро адаптироваться к постоянно 
меняющимся потребностям молодого поколения являют-
ся важной и необходимой чертой современного общества. 
Яркие и оригинальные архитектурные образы зданий цен-
тров образования для школьников способствуют активно-
му творческому развитию личности ребенка; внутренние 
пространства детских досуговых и развлекательных цен-
тров требуют особого подхода. Они должны быть логиче-
ски взаимосвязаны, иметь понятную структуру и в то же 
время быть привлекательными с точки зрения дизайна [16]; 
необходимо обеспечить удобные и ухоженные платформы 
для общения и знакомство с новыми людьми внутри цен-
тра; необходимо создать полноценную доступную безба-
рьерную среду для досуга и развития детей с ограниченны-
ми возможностями.

Выводы
Из проведенного исследования досуга российских под-

ростков следует, что анализ данных с использованием 
VOSviewer позволил выявить основные тематические кла-
стеры и направления деятельности молодежи. Это позволило 
установить эволюцию интересов и акцентов исследователей 
в данной области, а также выделить ключевых ученых, чьи 
работы оказали значительное влияние на исследования.

Статистический анализ количества публикаций показал 
тенденцию к увеличению числа научных статей о молодеж-
ном досуге в России с каждым годом, что свидетельствует 

о повышенном интересе к этой проблематике. Анализ клю-
чевых слов позволил выявить актуальные темы и направле-
ния, отражающие разнообразие интересов в области досуга 
подростков.

Дополнительно, из проведенного исследования ста-
ло ясно, что досуг российских подростков играет важ-
ную роль в их социокультурном развитии. Обращение к 
делинквентному поведению, деятельности, воспитанию 
и мотивации позволило выделить те аспекты досуговой 
активности, которые оказывают наибольшее влияние  
на развитие молодежи.

Изучение популярных ключевых слов и их изменения  
с течением времени позволяет сделать вывод о динамике инте-
ресов и приоритетов в области досуга российских подростков. 
Также выявлены новые тенденции, такие как увеличение важ-
ности тем психолого-педагогического сопровождения, инте-
грации информационных технологий и профилактики.

Таким образом, результаты анализа досуга российских 
подростков с использованием VOSviewer позволяют сде-
лать ценные выводы о текущем состоянии и развитии дан-
ной области, а также выделить направления для дальней-
ших исследований и улучшения качества досуговой актив-
ности подростков в России.

Заключение
Выводы данного исследования о досуге российских под-

ростков позволяют увидеть следующие ключевые аспекты:
• Академические исследования по досугу российских 

подростков растут стабильно с 2017 по 2023 г. Это свиде-
тельствует о повышенном интересе к данной теме в науч-
ном сообществе.

• Следует обратить особое внимание на эволюцию 
ключевых тем и направлений исследований, выявленных  
с помощью VOSviewer, чтобы понять изменения в предпо-
чтениях и акцентах исследователей в данной области.

• Следует отметить, что изучение досуговых предпо-
чтений и социализации подростков играет важную роль 
в их развитии. Коррекция досуговой деятельности может 
способствовать формированию положительных качеств и 
повышению эффективности социализации молодежи.

• Особое внимание также уделено развитию дополни-
тельного образования детей через центры досуга и развле-
чений, организованные в соответствии с потребностями и 
интересами молодежи, способствуя их творческому разви-
тию и социализации.

Таким образом, данная работа вносит значительный 
вклад в развитие теоретической и прикладной науки, предо-
ставляя важные данные для улучшения программ досуговой 
деятельности для подростков в России и выявляя ключевые 
аспекты исследования в области молодежного досуга.

Рекомендации
Для улучшения качества досуговой активности рос-

сийских подростков рекомендуется активно привлекать 
молодежь к современным формам досуга, таким как 
интерактивные развлечения, шоу-программы, творче-
ские мастер-классы и другие инновационные и разноо-
бразные виды отдыха.

Проведение анкетирования и обсуждений среди под-
ростков позволит узнать их предпочтения и потребно-
сти в досуговых мероприятиях, что поможет адаптиро-
вать программы подросткового досуга под их запросы  
и интересы.
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Развитие сетевых ресурсов и платформ для организа-
ции совместных мероприятий и обмена опытом между под-
ростками будет способствовать их социальной активности 
и взаимодействию.

Эти принятые меры могут способствовать улучшению 
качества и разнообразия досуговой активности подрост-
ков в России и обеспечить более успешную социализацию 
молодежи.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные про-
блемы и методики преподавания высшей математики  
и анализа данных студентам, обучающимся полностью в 
онлайн-формате в экономическом вузе при изучении дисци-
плин «Математика» и «Анализ данных». Рассматривают-
ся различные формы организации онлайн- и самостоятель-
ной работы студентов на основе обучающей платформы 
Moodle. Анализируется необходимость использования 
различных вычислительных инструментов и средств для 
облегчения решения технически сложных задач.

Описана структура созданного авторами учебного 
пособия по математике для студентов онлайн-образо-
вания всех направлений. При написании учебного пособия 
был использован многолетний опыт авторов по препода-
ванию математических дисциплин для студентов заочной  
и онлайн-форм обучения.

Рассмотрен опыт цифровизации преподавания с помо-
щью создания электронных учебных курсов (ЭУК) на основе 
обучающей платформы Moodle по математическим дис-
циплинам, которые составляют базис для самостоятель-
ной работы студентов и контроля их знаний, получившим 
при проверке самую высокую оценку.

Использование в образовательном процессе ЭУК, а так-
же таких вычислительных инструментов, как Excel, R-Studio, 

повышает его эффективность, позволяет шире внедрить 
цифровую модернизацию в процесс преподавания, повысить 
актуальность математических дисциплин, теснее связать 
их с современными компьютерными технологиями, вошед-
шими в ежедневную практику современной молодежи. Осо-
бую роль играет ЭУК для студентов, которые занимаются 
только онлайн и самостоятельно, причем большая часть 
программного материала отводится именно на самостоя-
тельную работу студента. Предлагаемые структура ЭУК 
и учебное пособие для студентов онлайн-образования позво-
ляют успешно справляться с поставленными задачами, спо-
собствуя не только овладению теоретическими знаниями по 
математическим дисциплинам, но и пониманию возможно-
стей применения математики в реальном мире.

В итоге используемые инновационные методы обуче-
ния математическим дисциплинам студентов онлайн-об-
разования нацелены на повышение качества образования 
выпускаемых вузом специалистов, предоставление им всех 
возможностей для личностного роста, развитие таких 
компетенций и навыков, которые способствуют успешной 
конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Ключевые слова: Excel, R-Studio, математика, электрон-
ный учебный курс, математический анализ, анализ данных, 
Moodle, цифровизация, инновации, онлайн-образование
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дисциплинам студентов института онлайн-образования // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 479—485. DOI: 
10.25683/VOLBI.2024.67.993.
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Original article

SOME ASPECTS OF TEACHING MATHEMATICS DISCIPLINES  
TO UNIVERSITY STUDENTS IN ONLINE EDUCATION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education
Abstract. The article discusses current problems and meth-

ods of teaching higher mathematics and data analysis to stu-
dents studying entirely online at an economics university when 
studying the disciplines “Mathematics” and “Data Analysis”. 
Various forms of organizing online and independent work of 
students based on the Moodle learning platform are considered. 
The need to use various computing tools and means to facilitate 
the solution of technically complex problems is analyzed.

The structure of the mathematics textbook created by the 
authors for online education in all directions is described. When 
writing the textbook, the authors used many years of experience 
in teaching mathematics disciplines for students in correspon-
dence and online forms of education.

The experience of digitalization of teaching through the cre-
ation of electronic educational courses based on the Moodle 
learning platform in mathematics disciplines, which form the basis 
for independent work of students and control of their knowledge, 
which received the highest rating upon testing, is considered.

The use of ELC in the educational process, as well as such 
computing tools as Excel and R-Studio, increases its efficien-
cy, makes it possible to introduce digital modernization more 

widely into the teaching process, increase the relevance of 
mathematics disciplines, and more closely connect them with 
modern computer technologies that have become a part of the 
daily practice of modern youth. A special role is played by the 
electronic training course for students who study only online 
and independently, and most of the program material is allo-
cated to the student’s independent work. The proposed ELC 
structure and textbook for students in online education allow 
them to successfully cope with the assigned tasks, contributing 
not only to the mastery of theoretical knowledge in mathematics 
disciplines, but also to an understanding of the possibilities of 
applying mathematics in the real world.

As a result, the innovative methods used to teach mathematics 
disciplines to students in online education are aimed at improving 
the quality of education of specialists graduating from the univer-
sity, providing them with all opportunities for personal growth, 
developing such competences and skills that contribute to the 
successful competitiveness of graduates in the labor market.

Keywords: Excel, R-Studio, mathematics, e-learning course, 
mathematical analysis, data analysis, Moodle, digitalization, 
innovation, online education
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Введение
Актуальность. Дистанционное образование — это 

реальная возможность учиться в индивидуальном режи-
ме, независимо от места и времени. Это наиболее быстро 
развивающееся направление системы образования как за 
рубежом, так и в России. Дистанционное образование — 
качественно новый вид обучения, базирующийся на совре-
менных информационно-коммуникационных технологиях, 
новейших педагогических методиках. Новые технологии, 
сохраняя все достоинства заочной формы обучения, позво-
ляют обеспечить массовый охват аудитории, отсутствие 
проблем с проездом и проживанием обучающихся, больше 
времени затрачивать преподавателем на творчески-методи-
ческую сторону, что приводит к повышению эффективно-
сти обучения при значительном снижении его стоимости. 
Наиболее эффективно дистанционное образование в тех 
случаях, когда требуется охватить максимальную террито-
рию при ограниченных ресурсах.

Мировой опыт свидетельствует, что дистанционное обра-
зование является весьма перспективной формой образова-
ния. В целом мировая тенденция перехода к нетрадиционным 
формам образования прослеживается в росте числа вузов, 
ведущих подготовку по новым информационным технологи-
ям. Если в 1980 г. их насчитывалось 187, то в 1995 г. — око-
ло 700 [1]. Процесс развития дистанционного образования  
в России начался в начале 1990-х гг. Сейчас образовательных 
учреждений, отделений и центров дистанционного образова-
ния на территории Российской Федерации более 100 [2].

Онлайн, или дистанционное, обучение является одной 
из наиболее активно развивающихся современных форм 
обучения как в России, так и за рубежом. Дистанционное 
образование базируется на современных информацион-
но-цифровых технологиях Важнейшим преимуществом 

дистанционного образования является возможность охва-
тить максимальную аудиторию при ограниченных ресур-
сах, при этом создавая индивидуальные траектории обу-
чения. Особую актуальность эта форма приобрела с нача-
лом пандемии COVID-19, предъявив неожиданный вызов 
существующей системе образования. Несмотря на то, что 
дистанционные курсы начали создаваться во многих уни-
верситетах различных стран гораздо раньше, массовое при-
менение дистанционных форм обучения началось именно 
в результате пандемии [3]. Финансовый университет при 
Правительстве РФ (далее — Финуниверситет), в частности 
кафедры, преподающие математические дисциплины, были 
готовы ответить на этот вызов в связи с тем, что уже имелся 
опыт дистанционных технологий на заочной и онлайн фор-
мах обучения математики.

В настоящее время всё больше студентов выбирают 
онлайн-форму обучения, как правило, по ряду персональных 
причин: дефицит времени, связанный с работой или семьей, 
удаленность от больших городов, недостаток финансовых 
возможностей для проживания вне дома, инвалидностью 
или необходимостью ухода за членами семьи и прочее.

Специфика онлайн-обучения состоит в первую очередь 
в том, что даже дистанционное общение студента с препо-
давателем в виде вебинаров и онлайн-консультаций значи-
тельно меньше, чем при других формах обучения.

При онлайн-обучении организация учебного процес-
са предполагает, что большое количество часов отводится  
на самостоятельную работу учащегося. Поскольку самосто-
ятельная работа несет большую нагрузку по формированию 
важных навыков и умений студентов, чрезвычайную важ-
ность приобретает организация этой работы, которую долж-
ны обеспечить преподаватели, создавая оптимальные формы 
дистанционного обучения и контроля знаний студентов.
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Опыт показывает, что для дистанционной формы обу-
чения создание оптимальной методики преподавания мате-
матических дисциплин весьма актуально, так как методика 
и организация преподавания в данном случае значительно 
отличаются от стандартных, но, как и в любом случае, игра-
ют решающую роль в достижении основных целей обуче-
ния — выработки у студентов необходимых для дальнейшей 
профессиональной деятельности знаний и компетенций.

Система организации самостоятельной работы студен-
тов, созданная в Институте онлайн образования (далее — 
ИОО) Финуниверситета прошла испытание временем и 
количеством обучающихся.

Изученность проблемы и целесообразность. Инте-
рес к проблеме дистанционного обучения возник доста-
точно давно, с 1700-х гг., задолго до появления Интернета. 
Официальной датой создания дистанционного образования  
в России можно считать 30 мая 1997 г., когда вышел При-
каз Минобразования России № 1050, который позволял 
проводить эксперименты в сфере онлайн-образования. 
За это время вопросами методики преподавания онлайн 
занимались многие авторы в России и за рубежом. Много 
работ появилось после пандемии COVID-19 в связи с тем, 
что пришлось широко использовать цифровые инновации  
в образовании. Среди этих работ — две публикации авторов 
настоящего исследования в составе коллективных моногра-
фий [4; 5]. Е. В. Марьин в своей статье [6] отметил такие 
особенности перехода к онлайн-обучению, проявившиеся 
после начала пандемии коронавируса, как универсальность 
и быструю приспособляемость к такой форме обучения как 
студентов, так и преподавателей. Среди отрицательных 
сторон онлайн-преподавания прежде всего надо выделить 
огромное время, затрачиваемое на подготовку к проведе-
нию таких занятий, «выгорание», о чем свидетельствуют 
результаты эмпирического исследования особенностей 
психологического здоровья и профессионального выгора-
ния педагогов-предметников образовательных организа-
ций, выполненные Д. Р. Мерзляковой [7]. В. В. Радаев [8] 
обратил внимание на психологический аспект онлайн-об-
разования, связанный с тем, что не только преподавате-
ли, но и студенты испытывают дискомфорт от отсутствия 
личного общения в аудитории, так как экран компьютера 
никогда не заменит такое общение. О. Б. Солодовникова 
также отмечает повышенный уровень стресса у препода-
вателей, к которому приводит, в том числе, цифровизация 
образования [9]. За рубежом тоже проводили исследования 
и опросы по поводу срочного внедрения в образователь-
ный процесс онлайн-технологий. Высказывались не только 
мнения «за», но и «против», например четверть студентов 
увеличила свое учебное время более чем на 4 ч в неделю 
из-за пандемии COVID-19 [10] — авторы этого исследова-
ния отмечают, что последствия пандемии на онлайн-обуче-
ние в США отличаются у представителей разных социаль-
ных групп. Zhag Meiyi и Yang Liu [11] обратили внимание, 
что правильное отношение к пандемии не влияет на взаи-
мосвязь между страхом перед COVID-19 и успеваемостью. 
B. Tatira из Южно-Африканской Республики [12] обратил 
внимание на то, что задания по математике с использо-
ванием платформы Teams Microsoft получили одобрение  
у учащихся. Онлайн-тестирование многие студенты сочли 
удобным способом проверки знаний. В статье О. Е. Турла-
ковой [13] отмечается важность поддержки талантов в обла-
сти математики для подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для цифровой экономики. Интересная мысль 

высказана A. Coles [14] о том, что перед лицом потенциаль-
ного социально-экологического коллапса обычный подход 
к математике (для человека) и математическому образова-
нию должен быть изменен, при обучении математике нуж-
но больше использовать конкретных примеров из разных 
областей жизни.

Всеми авторами отмечаются как преимущества онлайн- 
образования: его высокая экономическая эффективность  
и совершенствование его технических возможностей, — так и 
серьезные проблемы, связанные с необходимостью разработ-
ки специальных методических методов преподавания и форм 
организации самостоятельной работы студентов, преодолени-
ем сложностей с мотивацией студентов.

Научная новизна исследования состоит в том, что для 
студентов онлайн-образования всех специальностей в эконо-
мическом вузе предлагается новая методика обучения матема-
тике и анализу данных, базирующаяся на сочетании разрабо-
танных авторами электронных учебных курсов (далее — ЭУК)  
на обучающей платформе системы Moodle, структуриро-
ванных в соответствии с рабочими программами дисциплин 
курсов, которые используются для самостоятельной работы 
студентов и для контроля знаний, методики проведения веби-
наров и нового учебного пособия, также структурно согласо-
ванного с ЭУК и ориентированного в первую очередь на обу-
чение студентов онлайн-образования.

Целью исследования является изучение опыта препода-
вания математических дисциплин студентам онлайн-образо-
вания, предложение новых форм организации учебного про-
цесса, самостоятельной работы и контроля знаний студентов 
экономического вуза, обучающихся только дистанционно.

Теоретическую основу составили научные статьи  
за последние годы, посвященные необходимости развития 
методики дистанционного обучения математическим дис-
циплинам и собственный опыт преподавания математики 
и анализа данных студентам заочной формы обучения и 
ИОО Финуниверситета.

Теоретическая значимость заключается в разработ-
ке новых методик, использующих синтез ЭУК, учебного 
пособия, вебинаров и основных программных средств для 
обучения основам математики и анализа данных студентов 
онлайн-образования экономических специальностей.

Практическая значимость. Предлагается при работе 
со студентами, обучающимися дистанционно, использовать 
принцип повышения уровня фундаментальной математи-
ческой подготовки студентов с усилением ее прикладной 
направленности. Для этого создаются новые специализиро-
ванные учебные пособия, ежегодно актуализируются рабо-
чие программы преподаваемых дисциплин, постоянно совер-
шенствуются и улучшаются как структура, так и содержание 
ЭУК, дополняются видеолекции, создаются новые задания 
для контрольных и расчетно-аналитических работ, разра-
батываются новые тесты как для самоподготовки, так и для 
контроля знаний студентов. Наряду с базовыми математиче-
скими дисциплинами студенты изучают дисциплину «Циф-
ровая математика», где используются готовые программ-
ные продукты для решения сложных математических задач.  
При разработке специальных методик преподавания матема-
тических дисциплин студентам экономических вузов, обуча-
ющихся полностью по дистанционной форме, учитывается 
слабая школьная подготовка студентов по математике.

Задачи исследования. На основании анализа литерату-
ры и собственного опыта выявить основные особенности 
в обучении студентов, занимающихся по дистанционной 
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форме обучения, выработать рекомендации для совершен-
ствования методики преподавания математических дисци-
плин, используя различные формы организации онлайн- и 
самостоятельной работы, такие как вебинары, электрон-
ные учебные курсы, тесты для подготовки и для провер-
ки знаний, рекомендации по использованию программных 
средств, таких как Excel и R-Studio, технических средств — 
графического планшета и виртуальной доски.

Задачей исследования также является подтверждение 
гипотезы, что выбор лучшей методики в обучении спосо-
бен заинтересовать студентов к целенаправленному изу-
чению математики и анализа данных, что необходимо для 
понимания прикладных дисциплин, которые будут изу-
чаться на старших курсах, и использования прикладных 
программы для анализа данных в различных областях эко-
номики и финансов.

Основная часть
Методология. При выполнении работы авторами, пре-

подающими на заочной и дистанционной формах обучения 
более 20 лет, был учтен собственный опыт преподавания 
математики, теории вероятностей и математической стати-
стики, анализа данных, так и опыт коллег в разных вузах; 
учтены негативные моменты — недостаточное время для 
общения с преподавателем, большая самостоятельная 
нагрузка для студента, так и положительные стороны, свя-
занные с цифровизацией, а именно с уменьшением време-
ни, необходимо на поиск нужного теоретического матери-
ала и основных определений, использование программных 
средств для облегчения вычислений.

Авторы использовали методы: синтез, анализ, система-
тизация, обзор литературы, сравнение и наблюдение, а так-
же анализ литературы и педагогическое проектирование.

Результаты. Основные выводы из анализа литерату-
ры, посвященной проблемам дистанционного обучения.  
На основании изучения как российских, так и международных 
источников информации можно сделать следующие выводы:

1. Дистанционная форма обучения приобретает всё 
большую популярность как среди студентов, так и среди 
преподавателей высших учебных заведений.

2. Дистанционная форма обучения при достаточно 
эффективной системе организации обучения позволяет 
выработать у студентов необходимые для дальнейшей про-
фессиональной деятельности компетенции:

– способность осуществлять поиск, критический анализ 
и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач;

– способность использования прикладное программное 
обеспечение при решении профессиональных задач;

– способность и готовность к самоорганизации, продол-
жению образования, к самообразованию на основе принци-
пов образования в течение всей жизни;

– способность осуществлять поиск, критически ана-
лизировать, обобщать и систематизировать информацию, 
использовать системный подход для решения поставлен-
ных задач;

– способность к постановке целей и задач исследова-
ний, выбору оптимальных путей и методов их достижения;

– способность использовать информационные ресур-
сы и информационно-коммуникационные технологии 
для достижения целей, связанных с профессиональной 
деятельностью, обучением, участием в жизни общества  
и других сферах жизни.

3. Недостатком дистанционной формы обучения явля-
ется формат примерно 30/70, т. е. время непосредствен-
ного контакта студента с преподавателем составляет, как 
правило, не более 30 % общего времени, запланированного  
на изучение математических дисциплин; основное время 
приходится на самостоятельную работу студента.

В связи с этим особую нагрузку несут вебинары и 
онлайн-консультации, методика проведения которых долж-
на обеспечить эффективное использование каждой минуты 
общения преподавателя со студентами.

4. Самостоятельная работа студентов должна быть так 
организована преподавателем, чтобы каждый студент полу-
чил всю необходимую информацию и мог осуществлять 
самоподготовку и самоконтроль приобретенных знаний.

5. Дистанционная форма обучения математическим 
дисциплинам требует от студента владения программными 
средствами, облегчающими решение технически сложных 
задач, в первую очередь по дисциплине «Анализ данных».

6. Дистанционная форма обучения математическим дис-
циплинам требует от преподавателя больше времени затра-
чивать на творчески-методическую сторону, что приводит,  
с одной стороны, к более интенсивной внеаудиторной работе 
преподавателя, с другой стороны — к повышению эффектив-
ности обучения при значительном снижении его стоимости.

Основные методические разработки для обеспечения 
эффективного изучения математики и анализа данных 
в ИОО Финуниверситета. В соответствии с проведенным 
анализом, авторами предлагается следующая концепция 
построения дистанционных курсов по математике и анали-
зу данных, опирающаяся на рабочие программы по каждой 
дисциплине и специальности, а также ограниченная вре-
менными ресурсами учебных планов Финуниверситета.

1. По каждой теме рабочей программы используются 
записанные преподавателями видеолекции, размещенные  
в ЭУК на обучающей платформе Moodle. В каждой лекции 
материал организован таким образом, чтобы за достаточ-
но непродолжительное время (15—20 мин — при более 
длинной лекции восприятие снижается, студенту стано-
вится скучно, и он отключается) изложить основные теоре-
тические положения и формулы, используя по возможно-
сти различные элементы визуализации, привести примеры  
с решениями и показать возможные применения изложен-
ного материала в практической деятельности.

2. По основным темам в соответствии с учебным пла-
ном проводятся вебинары, на которых решаются различ-
ные задачи. Подбор задач предварительно тщательно 
продуман преподавателем таким образом, чтобы охва-
тить как можно более широкий спектр вопросов, отно-
сящихся к теме вебинара, принципиальных для понима-
ния основных определений и формул. Задачи, связанные 
с экономическими приложениями математики и анали-
за данных, решаются с привлечением возможностей MS 
Excel, LibreOfficeCalc или R-Studiо, изучением которых 
студенты занимаются на I курсе по дисциплине «Циф-
ровая математика». Применение графического планше-
та, виртуальной доски позволяет осуществлять реше-
ние задач в реальном времени с участием студентов, 
что облегчает студентам понимание. Давно замечено, 
что режим т. н. сотворчества гораздо более эффективен, 
чем пассивное переписывание с экрана решений задач.  
В процессе вебинара преподаватель активизирует сту-
дентов, задает вопросы студентам, а также сам отвечает 
на вопросы, которые у них возникают.
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Также онлайн в режиме активного общения проводятся 
консультации — как тематические, так и для подготовки к 
контрольным мероприятиям.

Вебинары и консультации — единственный способ 
непосредственного общения студента с преподавателем, 
это драгоценное время, когда преподаватель может почув-
ствовать аудиторию и в соответствии с ее уровнем предва-
рительных математических знаний, корректировать темп и 
степень подробности своих объяснений. Не секрет, что уро-
вень школьных знаний по математике современных студен-
тов большинства экономических вузов весьма невысок, но 
преподаватель должен приложить все усилия к тому, чтобы 
обеспечить возможность понимания математических дис-
циплин в вузе для тех студентов, которые действительно 
хотят учиться.

3. Для студентов ИОО авторами подготовлено специ-
альное учебное пособие, часть 1 «Математика» уже опу-
бликована, часть 2 «Анализ данных» готовится к печати. 
Это учебное пособие учитывает специфику онлайн-обра-
зования и структурно полностью согласовано с рабочими 
программами дисциплин. Использование этого учебного 
пособия облегчает подготовку преподавателя к вебинарам 
и помогает студентам в самостоятельной работе.

4. Основой организации самостоятельной работы сту-
дентов ИОО Финуниверситета являются ЭУК. Остановим-
ся подробнее на этом пункте.

Основные электронные учебные курсы по матема-
тике, разработанные по дисциплинам «Математика»  
и «Анализ данных» в среде Moodle. Самостоятельная 
работа студента подразумевает, что студент должен изу-
чить некоторые темы и разделы без участия преподавате-
ля. Однако для эффективного осуществления этого про-
цесса преподаватель должен организовать самостоятель-
ную работу таким образом, чтобы мотивировать студента 
и облегчить ему стоящую перед ним задачу. Кроме того, 
необходимо качественно подготовить студента к провер-
ке его знаний и организовать эту проверку таким образом, 
чтобы она была адекватной и объективной.

В ИОО Финуниверситета для организации самостоя-
тельной работы студента и оценки его знаний созданы для 
каждой группы ЭУК и размещены на обучающей плат-
форме Moodle в Виртуальном кампусе Финуниверситета 
(https://campus.fa.ru). Структура ЭУК закреплена Прика-
зом по Финуниверситету, но содержательно заполняет-
ся для каждой группы и каждой дисциплины преподава-
телем, реализующим эту дисциплину в ИОО. Основные 
структурные элементы ЭУК: Общий раздел; Содержа-
тельный раздел; Дополнительные материалы; Контроль; 
Ссылки на проведенные занятия.

Общий раздел содержит информацию о преподавате-
ле, коммуникативные инструменты в форме чата и фору-
ма, рабочую программу и методические указания, критерии 
оценивания (балльно-рейтинговую систему).

Балльно-рейтинговая система показывает студенту, 
каким образом может быть оценен каждый из видов его 
участия в образовательном процессе (см. рис. 1).

Каждый студент, работая с ЭУК, оставляет цифровую 
траекторию, отслеживая которую, преподаватель узнаёт, 
когда и сколько времени студент был в ЭУК, каким видом 
самостоятельной работы был занят.

Содержательный раздел готовится преподавате-
лем заранее, до начала семестра. Туда включены видео- 

лекции, тесты для самоподготовки и тесты с оценками  
по каждой теме рабочей программы, задания контроль-
ных, расчетно-аналитических и творческих работ. Выпол-
ненные работы прикрепляются студентами в ЭУК и про-
веряются преподавателем, тесты оцениваются автома-
тически. Авторы принимали непосредственное участие  
в создании тестовой базы, а также вариантов контроль-
ных и расчетно-аналитических работ для всестороннего 
контроля уровня усвоения студентами тех или иных тем 
дисциплин «Математика» и «Анализ данных» и выработ-
ки необходимых компетенций.

Студенту рекомендуется перед предстоящим вебина-
ром просмотреть соответствующий теоретический мате-
риал, чтобы на занятии легче ориентироваться в предлага-
емых задачах. После вебинара для закрепления рекомен-
дуется еще раз просмотреть видеолекцию, а также запись 
вебинара, которая появляется в ЭУК в разделе «Вебинары», 
а затем перейти к тестам для самоподготовки или задани-
ям по изучаемой теме. Если студент сталкивается с труд-
ностями при самостоятельном решении задач, то он всег-
да может обратиться к преподавателю за индивидуальной 
консультацией.

Рис. 1. Пример балльно-рейтинговой системы по дисциплине 
«Анализ данных» студентов 4-го семестра специальности  

«Экономика» (дистанционной формы обучения ИОО)

В разделе Дополнительные материалы находятся пред-
варительно загруженные учебно-методические пособия, ссыл-
ки на различные электронные библиотеки (web-ресурсы).

В разделе Контроль находятся:
а) задания и тесты текущего контроля с оценками, 

которые автоматически заносятся в систему оценок 
Moodle, в т. ч. в соответствии с учебным планом кон-
трольные работы, расчетно-аналитические работы и 
творческие задания. В ЭУК имеется календарь, содер-
жащий даты — окончательные сроки выполнения тех 
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или иных заданий текущего контроля. После этих сро-
ков задания, тесты и контрольные работы закрываются 
и недоступны для исполнения. При планировании своего 
времени студенты должны ориентироваться на эти окон-
чательные сроки и не пропускать их;

б) промежуточный или итоговый контроль — тест для 
зачета или, в соответствии с семестром и учебным пла-
ном, для экзамена. Соответствующий тест открывается для 
каждой группы в определенную дату, которая также стоит 
в ЭУК, и на определенное время.

Рис. 2. Тестовое задание для самоподготовки по теме «Линейные преобразования и квадратичные формы» в системе Moodle

Раздел Вебинары содержит гиперссылки на все про-
шедшие вебинары, которые доступны в любое время сразу 
же после окончания занятия. Всем студентам рекоменду-
ется по мере прохождения программы пересматривать по 
ссылкам соответствующие вебинары. Особенности созда-
ния ЭУК представлены М. Н. Фридман в статье [15].

Опыт преподавания в ИОО Финуниверситета показал 
высокую продуктивность такой формы организации учеб-
ного процесса, как представленный выше ЭУК. Ежегодно 
происходит актуализация ЭУК, связанная с совершенство-
ванием рабочих программ и с потребностями студентов и 
преподавателей с целью повышения эффективности учеб-
ного процесса.

Заключение
Многолетний опыт дистанционного изучения матема-

тики в Финуниверситете, основанный на параллельном 
изучении взаимодополняющих дисциплин «Математика», 
«Анализ данных» и дисциплины «Цифровая математика», 
показал свою эффективность.

В основе изучения математических дисциплин лежат 
электронные учебные курсы, содержащие учебный мате-
риал, типовые задачи, тематические тренинги, тесты для 
самоподготовки и онлайн-контроля. В дисциплине «Циф-
ровая математика» проводится трансформация классиче-
ских задач указанных математических дисциплин на циф-

ровые платформы с использованием MS Excel, R-Studio, 
что позволяет закреплять решение традиционных задач 
по математике их наглядной визуализацией на цифровых 
носителях, вариативностью в динамике.

Повышение качества обучения в первую очередь 
зависит от совершенства учебного материала, формы его 
представления и организации учебного процесса. Поэто-
му естественным дополнением к описанному учебно-ме-
тодическому комплекту является подготовленное авто-
рами учебное пособие «Математика. Общий курс. Ана-
лиз данных» (в двух частях), учитывающее специфику 
онлайн-образования.

Онлайн-контроль не предполагает диалога преподавате-
ля со студентом и, как следствие, трудно выявить элементы 
несамостоятельного выполнения студентами контрольных 
заданий, использования несанкционированных преподава-
телем источников учебной информации. Поэтому одной из 
актуальных задач дистанционного обучения вообще и по 
математическим дисциплинам в частности является вне-
дрение систем прокторинга, в первую очередь, при проме-
жуточной аттестации студентов.

Дальнейшее повышение эффективности дистанционно-
го обучения по математическим дисциплинам связано с уве-
личением роли преподавателя в руководстве процессом обу-
чения и совершенствованием его элементов: «ЭУК — циф-
ровые платформы и программы — учебник — контроль».
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
«СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА»  

НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА СамГУПС В г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

Аннотация. В современном мире стало неотъемлемым 
требованием развития высокотехнологичного общества 
наличие качественного программного обеспечения для 
изучения нейросетей. Именно нейросети играют ключе-
вую роль в решении сложных задач машинного обучения, 
распознавания образов, анализа данных и других сферах, 
где требуется обработка и интерпретация информации. 
В последние годы искусственный интеллект и нейронные 
сети стали активно развивающейся областью науки и тех-
нологий. Из-за их широкого применения в различных сфе-
рах вузы всё чаще включают изучение нейросетей в свои 
программы обучения. Однако преподавание этого сложно-
го материала требует особого подхода и методики, что-
бы студенты могли полноценно освоить его и применять  
в своей дальнейшей работе.

Методика преподавания нейросетей в вузе должна 
быть комплексной, включать как теоретические, так и 

практические аспекты, а также обеспечивать постоянное 
взаимодействие с ведущими специалистами. Только такие 
методики позволят вузам формировать новое поколение 
специалистов в области нейросетей, готовых к высокоэф-
фективной работе в современном информационном мире.

В статье рассмотрен опыт преподавания и изучения 
учебной дисциплины «Системы искусственного интеллек-
та» в вузе, выявлены методические проблемы препода-
вания нейросетей в вузе, проанализированы недостатки  
и трудности, возникающие при изучении студентами 
этой дисциплины, разработаны рекомендации по совер-
шенствованию образовательного процесса.

Ключевые слова: образовательный процесс, методика 
преподавания, искусственный интеллект, нейросеть, про-
граммное обеспечение, техническое обеспечение, программа 
обучения, методические проблемы, нейросетевые модели, 
алгоритмы машинного обучения, обработка информации
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Original article

PROBLEMS AND PROSPECTS OF STUDYING THE DISCIPLINE  
“ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS” ON THE EXAMPLE  

OF BRANCH OF SAMARA STATE TRANSPORT UNIVERSITY IN NIZHNY NOVGOROD
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education (pedagogical sciences)

Abstract. In the modern world, the availability of high-quality 
software for the study of neural networks has become an integral 
requirement for the development of a high-tech society. After all, 
it is neural networks that play a key role in solving complex prob-
lems of machine learning, pattern recognition, data analysis, and 
other areas where information processing and interpretation are 
required. In recent years, artificial intelligence and neural net-
works have become an actively developing area of science and 
technology. Due to their widespread use in various fields, univer-
sities are increasingly including the study of neural networks in 
their curricula. However, teaching this complex material requires 
a special approach and methodology so that students can fully 
master it and apply it in their future work.

The methodology of teaching neural networks at the universi-
ty should be comprehensive, include both theoretical and practi-

cal aspects, as well as provide constant interaction with leading 
specialists. Only such methods will allow universities to form 
a new generation of specialists in the field of neural networks, 
ready for highly effective work in the modern information world.

The article discusses the experience of teaching and study-
ing the academic discipline “Artificial Intelligence Systems” 
at the university, identifies the methodological problems  
of teaching neural networks at the university, analyzes the 
shortcomings and difficulties that arise when students study 
this discipline, and develops recommendations for improving 
the educational process.

Keywords: educational process, teaching methods, artifi-
cial intelligence, neural network, software, hardware, training 
program, methodological problems, neural network models, 
machine learning algorithms, information processing
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Введение
Разработка и обучение нейросетей стало одной из самых 

популярных и востребованных тем в сфере IT. Большин-
ство компаний и организаций стремятся внедрить и исполь-
зовать нейронные сети для решения своих задач. И в этой 
связи обучение студентов нейросетям становится всё более 
актуальным.

С 2022 г. в образовательные программы всех специ-
альностей нашего вуза введена новая учебная дисципли-
на «Введение в системы искусственного интеллекта» (с 
2023 г. — «Системы искусственного интеллекта»). За это 
время накопился определенный опыт, который позволяет 
определить некоторые методологические, материальные, 
психологические и другие проблемы, с которыми столкну-
лись преподаватели и студенты вуза в процессе преподава-
ния и изучения этой учебной дисциплины. В статье сдела-
на попытка обобщить этот опыт, определить направления 
совершенствования методики преподавания дисциплины.

Актуальность работы заключается в том, что пре-
подаватели и методисты должны внести соответствую-
щие изменения в рабочие учебные программы и методику 
преподавания дисциплины на следующие учебные годы 
с целью повышения качества образовательного процес-
са. Научная новизна работы состоит в том, что подобное 
обобщение опыта и определение задач по совершенствова-
нию методики преподавания учебной дисциплины «Систе-
мы искусственного интеллекта» в филиале Самарского 
государственного университета путей сообщения (далее — 
СамГУПС) в г. Нижнем Новгороде проводится впервые.

Цель исследования — определить пути решения мето-
дологических и других проблем, выявленных в процессе 
преподавания и изучения учебной дисциплины «Системы 
искусственного интеллекта» в вузе за два последних учеб-
ных года.

Изученность проблемы. Вопросы изучения и приме-
нения нейросетей и искусственного интеллекта в образова-
тельном процессе вуза рассматривались некоторыми совре-
менными авторами.

Тема применения нейросетей в образовательной орга-
низации для улучшения процесса обучения, персонализа-
ции образования и создания инновационных методов оцен-
ки знаний студентов раскрыта А. Н. Старовойт и Н. А. Чер-
паковой [1]. М. С. Якубов [2] основное внимание уделил 
построению концептуальной модели с учетом особенно-
стей онлайн-обучения и определению роли преподавателя 
в адаптивном обучении. Вопрос влияния информационных 
технологий и нейросетей на образовательный процесс, их 
преимущества и потенциал в улучшении обучения рас-
смотрен в работе К. Д. Стручковой [3]. В. А. Мацко [4] 
основное внимание уделил проектной деятельности, кото-
рая предоставляет возможность как для интеллектуаль-
ного и творческого развития обучающихся, так и исполь-
зования передовых компьютерных технологий, включая 
искусственный интеллект и нейросети. О. Н. Филатова, 
М. Н. Булаева и А. В. Гущин [5] доказали, что применение 
в профессиональном образовании нейронных сетей и асси-
стентов с искусственным интеллектом является одним из 
путей повышения актуальности использования передовых 
методов обучения с точки зрения усвоения материала.

В этих и некоторых других научных работах убедитель-
но показана перспектива изучения искусственного интел-
лекта в вузе, определены цели и задачи изучения искус-
ственного интеллекта и нейросетей, предложены неко-
торые методические приемы преподавания дисциплины. 
Однако в этих научных работах, на наш взгляд, не в полном 
объеме и с недостаточной степенью детализации проведен 
анализ проблем и трудностей, возникающих у студентов 
и преподавателей при изучении дисциплины «Системы 
искусственного интеллекта», не определены пути преодо-
ления этих проблем. К тому же в каждом вузе есть свои 
особенности и возможности, в т. ч. кадровые и финансовые.

Задачи, решаемые в данной работе: на основе опыта 
преподавания в вузе дисциплины «Системы искусствен-
ного интеллекта» в 2022/23 и 2023/24 учебных годах раз-
работать предложения по решению выявленных проблем 
с целью повышения качества освоения учебного матери-
ала по дисциплине и качества образовательного процес-
са в целом.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что проанализирован собственный накопленный опыт 
методики преподавания дисциплины «Системы искусствен-
ного интеллекта», а также материалы других авторов по это-
му вопросу.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что анализ выявленных проблем позволит скоррек-
тировать методику преподавания дисциплины «Системы 
искусственного интеллекта» на следующие учебные годы 
с целью повышения качества образовательного процесса.

Методология. Работа осуществлена с использова-
нием опыта преподавателей, полученного в 2022/23  
и 2023/24 учебных годах в ходе преподавания дисци-
плины «Системы искусственного интеллекта», а также 
результатов изучения мнений студентов о недостатках 
и трудностях в изучении дисциплины. Эмпирическим 
методом исследования является онлайн-опрос. Теорети-
ческие методы, использованные в работе: изучение, ана-
лиз и обобщение результатов.

Основная часть
Изучение нейросетей в курсе информатики (или отдель-

ной дисциплины) в вузе представляет собой важный и акту-
альный компонент современного образования [6]. Нейро-
сети — это математические модели, созданные для моде-
лирования и анализа сложных систем, вдохновленные 
функционированием человеческого мозга.

Современные технологии развиваются с бешеной ско-
ростью, и нейросети становятся всё более распростра-
ненными и значимыми во многих сферах жизни, будь то 
медицина, финансы, транспорт или наука [7—11]. Поэтому 
обучение студентов нейронным сетям во время обучения  
в вузе является необходимостью для подготовки к совре-
менной профессиональной деятельности.

Изучение нейросетей в вузе требует тщательной подготов-
ки и понимания основ математики, статистики и программи-
рования. Эти знания являются неотъемлемыми компонентами 
успешного овладения нейросетевыми техниками [12—15].

Исследования проводились по результатам занятий 
по дисциплине «Системы искусственного интеллекта» 
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со студентами IV курса очной формы обучения Филиала 
СамГУПС в г. Нижнем Новгороде в 2022/23 и 2023/24 учеб-
ных годах (табл. 1); занятия во всех учебных группах про-
водил один и тот же доцент кафедры «Общеобразователь-
ные и профессиональные дисциплины»; анализ и обработ-
ку результатов проводил профессорско-преподавательский 
состав этой кафедры: заведующий кафедрой, профессор, 
два доцента и старший преподаватель.

Таблица 1
Контингент и результаты исследования

Учебная группа (специальность)

Количество студентов
2022/23 

учебный 
год

2023/24 
учебный 

год
Наземные транспортно-
технологические средства

7 9

Подвижной состав железных дорог 18 19
Системы обеспечения движения 
поездов

22 21

Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей

20 23

Эксплуатация железных дорог 23 24

В рамках курса студенты изучали следующие важные 
вопросы:

‒ теоретические основы нейронных сетей, включая 
архитектуры, функции активации и алгоритмы обучения;

‒ практическое применение нейросетей в различных 
сферах, таких как компьютерное зрение, распознавание 
речи, обработка естественного языка и мн. др.;

‒ особенности и проблемы нейросетевых моделей, 
включая предположения, ограничения и этические аспекты.

Кроме того, студенты будут иметь возможность приме-
нять свои знания в реальных проектах, работая над созда-
нием нейросетевых моделей и решая сложные задачи, свя-
занные с обработкой и анализом данных [16; 17].

Изучение нейросетей в вузе позволяет студентам рас-
ширить свои профессиональные возможности и готовить-
ся к работе в индустрии, где нейросети являются одним из 
ведущих инструментов. В этом контексте обучение нейро-
сетям становится прекрасной возможностью для студентов 
проявить свой творческий потенциал и применить полу-
ченные знания для разработки инновационных решений  
и технологий.

Таким образом, изучение нейросетей в курсе инфор-
матики или отдельной дисциплины в вузе является неотъ-
емлемой частью современного образования, дающей сту-
дентам ключевые навыки и знания для успешной профес-
сиональной карьеры. Благодаря этому обучению студенты 
будут способны вносить существенный вклад в развитие 
общества и применять передовые технологии для решения 
реальных проблем.

Методика преподавания нейросетей в вузе должна быть 
основана на актуальных знаниях и передовых методах, чтобы 
обеспечить действительно качественное обучение студентов. 
В первую очередь, необходимо уделить внимание пониманию 
основных принципов работы нейронных сетей, их структуры 
и типов, а также основных алгоритмов обучения.

Одним из ключевых элементов методики должно быть 
практическое обучение на реальных проектах. Студентам 
следует предоставлять возможность работать с реальными 
данными и решать задачи, связанные с прогнозированием, 

классификацией или обработкой информации с помощью 
нейросетей. Такой подход позволит студентам ощутить всю 
мощь нейросетей и научиться применять их на практике.

Первым шагом в разработке методики преподава-
ния нейросетей является определение целей и задач кур-
са. Какие знания и навыки должны получить студенты  
в результате обучения? Например, целью может быть 
понимание основных принципов работы нейронных сетей,  
а задачами — научить студентов создавать, обучать и при-
менять нейросети на практике.

Далее следует структурирование материала, чтобы 
обеспечить последовательное и логичное изучение ней-
росетей. Важно начать с основных понятий и принци-
пов, таких как искусственный нейрон, функция актива-
ции, обратное распространение ошибки и т. д. Постепен-
но можно переходить к более сложным темам, таким как 
сверточные нейронные сети, рекуррентные нейронные 
сети и глубокое обучение.

Одним из ключевых аспектов методики преподавания 
нейросетей является практическое применение получен-
ных знаний. Студенты должны иметь возможность само-
стоятельно создавать и обучать нейросети на реальных дан-
ных. Для этого можно использовать специализированные 
программные средства, такие как TensorFlow или PyTorch, 
которые позволяют легко создавать и обучать нейросети.

Чтобы студенты могли лучше понять применение ней-
росетей в реальной жизни, полезно предложить им рабо-
ту над реальными проектами. Это может быть разработ-
ка нейронной сети для распознавания изображений или 
предсказания временных рядов. Такие проекты помогут 
студентам закрепить полученные знания и увидеть их 
практическое применение.

Важным шагом в методике преподавания нейросетей 
является оценка успехов студентов и дальнейшее развитие 
курса. После завершения курса можно провести тестирова-
ние знаний студентов и оценить их успехи. Отзывы студен-
тов также могут быть полезными для улучшения методики 
преподавания учебной дисциплины.

Анализ собственного опыта и полученные данные из 
других вузов говорят о том, что изучение нейросетей в вузе 
сталкивается с некоторыми проблемами, которые затруд-
няют процесс обучения и понимания данной темы:

1. Отсутствие актуальных материалов и учебных посо-
бий. Нейронные сети — это относительно новая и быстро 
развивающаяся область науки. Вузы не всегда успевают 
обновить свои учебные планы и материалы, чтобы соот-
ветствовать актуальным разработкам и новым понятиям  
в нейронных сетях.

2. Недостаток квалифицированных преподавателей. Обу-
чение нейросетям требует определенных знаний и навыков, и 
не всегда университетам удается найти достаточно подготов-
ленных преподавателей, которые могут обеспечить глубокое 
понимание и прокачку студентов в этой области.

3. Технические проблемы и доступ к оборудованию. 
Для изучения нейросетей необходимо иметь доступ к высо-
копроизводительным компьютерам и специализированно-
му программному обеспечению. Не все вузы могут обеспе-
чить своим студентам такие возможности, что может огра-
ничивать практическую часть обучения и препятствовать 
углубленному пониманию материала.

4. Ограниченное количество времени на учебу. В универ-
ситете студенты обучаются большому количеству предме-
тов, и для некоторых из них время может быть ограничено. 
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Это может привести к тому, что изучение нейросетей сокра-
щается или откладывается в сторону, что влияет на качество 
освоения материала и понимание его трудных аспектов.

5. Сложность материала и его абстрактность. Многие 
аспекты нейросетей могут быть сложными для понимания 
и требуют глубокого анализа и рассмотрения. Некоторые 
студенты могут столкнуться с трудностями в осмыслении 
абстрактных концепций и математических аспектов, свя-
занных с нейронными сетями.

Результаты опроса студентов после изучения учеб-
ной дисциплины «Системы искусственного интеллекта»  
в 2022/23 и 2023/24 учебных годах (табл. 2) показывают, 
что эти проблемы имеют место в каждом учебном году, 
хотя ситуация немного меняется в лучшую сторону.

Несмотря на указанные проблемы, изучение нейросетей 
в вузе имеет существенные перспективы и преимущества:

1. Возможность получить фундаментальные знания. 
Учеба в вузе позволяет студентам получить глубокие зна-
ния и понимание основных принципов работы нейронных 
сетей. Это может стать прочным фундаментом для даль-
нейшей работы и исследований в этой области.

Таблица 2
Недостатки и трудности в изучении дисциплины 

«Системы искусственного интеллекта»  
(результат опроса студентов; данные автора)

Недостатки и трудности

Количество студентов, 
отметивших недостаток, 

% от опрошенных
2022/23 

учебный 
год

2023/24 
учебный 

год
Отсутствие актуальных 
материалов и учебных пособий

45 36

Недостаток квалифицированных 
преподавателей

27 25

Технические проблемы и доступ  
к оборудованию

68 54

Ограниченное количество 
времени на учебу

79 82

Сложность материала  
и его абстрактность

81 79

2. Взаимодействие со специалистами и коллегами. 
Университет предоставляет студентам возможность взаи-
модействовать с преподавателями, которые являются экс-
пертами в области нейронных сетей, и работать вместе  
с однокурсниками, которые также интересуются этой 
темой. Это способствует обмену знаниями, опытом и соз-
данию профессиональных контактов.

3. Практические навыки. В вузе студенты могут полу-
чить практические навыки, используя компьютерные лабо-
ратории и специализированное программное обеспечение. 
Это позволяет студентам самостоятельно проводить экспе-
рименты, обрабатывать данные и создавать свои собствен-
ные нейронные сети.

4. Специализированные курсы и программы. Некоторые 
вузы предлагают специализированные курсы и программы 
по нейронным сетям, которые позволяют студентам углу-
бить свои знания и навыки в этой области. Это позволяет 
студентам получить дополнительную подготовку и стать 
более конкурентоспособными на рынке труда.

5. Возможность применения знаний в практике. Ней-
ронные сети имеют широкое применение в различных  

областях, включая медицину, финансы, робототехнику  
и многие другие. Изучение нейросетей в вузе позволяет сту-
дентам освоить навыки и знания, которые могут быть полез-
ными при работе над реальными проектами и задачами.

Одним из важных аспектов успешного обучения сту-
дентов в сфере нейросетей является возможность иметь 
удобное и эффективное программное обеспечение, которое 
должно сочетать в себе функциональность, гибкость, про-
стоту использования и быть доступным для всех желающих 
изучать данную тему.

Главной особенностью этого программного обеспечения 
является его доступность и простота использования для всех 
уровней обучения. Оно включает в себя интуитивно понят-
ный интерфейс и подробную документацию, которая поможет 
как начинающим, так и продвинутым студентам разобраться  
в основах искусственного интеллекта и добиться значитель-
ного прогресса в своих исследовательских проектах.

Помимо этого, программное обеспечение предлагает 
возможность работать с различными алгоритмами, архи-
тектурами нейронных сетей и взаимодействовать с боль-
шим количеством данных. Такие функции позволяют 
студентам не только изучать основные принципы работы 
нейросетей, но и решать реальные задачи, находить новые 
подходы и создавать инновационные проекты.

В итоге благодаря программному обеспечению для изуче-
ния нейросетей в вузе студенты получают возможность изучать 
современные методы и приемы искусственного интеллекта, 
разрабатывать свои проекты и участвовать в научных иссле-
дованиях. Такое программное обеспечение становится незаме-
нимым инструментом для всех, кто стремится расширять свои 
знания в области нейросетей и вносить свой вклад в развитие 
машинного обучения и искусственного интеллекта в целом.

Важно предоставлять студентам университетов доступ 
к современному техническому обеспечению для изучения 
нейросетей, которое должно включать в себя высокопро-
изводительные компьютеры с достаточным объемом памя-
ти и вычислительной мощности. Это позволит студентам 
проводить сложные вычисления и анализировать большие 
объемы данных в контексте обучения нейросетей.

Заключение
В современном мире нейросети становятся одной из клю-

чевых областей исследований и разработок в информацион-
ных технологиях. Они нашли свое применение в различных 
сферах, включая медицину, финансы, маркетинг и многие 
другие. Поэтому обучение студентов нейросетям становится 
всё более важной задачей для всех университетов.

Большое количество вузов включили в свои програм-
мы обучения курсы по нейросетям и глубокому обучению. 
Однако обучение этой сложной и инновационной теме тре-
бует специального программного обеспечения, которое 
позволит студентам получить необходимые навыки и опыт 
в работе с нейросетями. Программное обеспечение для 
преподавания нейросетей в вузе является неотъемлемой 
частью образовательного процесса. Оно позволяет студен-
там получить необходимые навыки и опыт работы с нейро-
сетями, что в дальнейшем поможет им успешно применять 
эти знания на практике. Выбор программного обеспечения 
зависит от потребностей и целей преподавателей и студен-
тов, а также доступности вычислительных ресурсов.

Использование нейронных сетей требует тщательно-
го изучения и понимания их принципов работы, а также 
навыков программирования и анализа данных. В целом, 
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техническое и программное обеспечение для изучения 
нейросетей в вузе должно быть полноценным и обеспечи-
вать не только теоретические знания, но и практические 
навыки студентов. Это поможет им развиться как профес-
сионалам в области машинного обучения и нейросетей  
и дать возможность создавать новые инновационные 
решения в будущем.

Для решения перечисленных в работе проблем, которые 
возникают при изучении учебной дисциплины «Системы 
искусственного интеллекта», нами разработаны следую-
щие предложения:

‒ своевременное обновление учебных планов и мате-
риалов с целью соответствия актуальным разработкам 
и новым понятиям в нейронных сетях — для этого отдел 
организации учебно-методической работы и профессор-
ско-преподавательский состав обязаны постоянно следить 
за появляющимися изменениями в этом вопросе;

‒ подготовка квалифицированных преподавателей на 
соответствующих курсах переподготовки и повышения 
квалификации — для этого университет должен составить 
соответствующий план и дополнительно выделить необхо-
димые денежные средства;

‒ обновление компьютерной техники и специализи-
рованного программного обеспечения — для этого также 
необходимы денежные средства, но главное — это желание 
руководства вникать и решать эту проблему;

‒ целесообразно пересмотреть в учебных планах рас-
пределение часов на учебные дисциплины с целью уве-
личения объема дисциплины «Системы искусственного 
интеллекта» за счет других дисциплин.

Реализация этих предложений позволит повысить 
качество освоения учебного материала и понимание его 
трудных аспектов, а также качество образовательного 
процесса в целом.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ АСПИРАНТОВ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Процесс интернационализации высшего 
образования затронул все российские вузы. Участие вузов  
в международных программах, интеграция передовых меж-
дународных практик способствует повышению качества 
образовательных программ и усиливает конкурентоспособ-
ность российских вузов. Статья посвящена изучению про-
блемы возможности положительного развития навыков 
академического письма у аспирантов в процессе обучения 
иностранному языку. Автором подчеркивается тот факт, 
что, хотя иностранный язык изучают в высшей школе на 
всех образовательных уровнях, обучающиеся в аспирантуре 
демонстрируют весьма невысокий уровень развития навы-
ков иноязычной письменной речи. Целью исследования стало 
изучение современной научной литературы по данной про-
блеме для того, чтобы определить наиболее эффективные 
подходы обучения, что в результате привело к созданию 
модели поэтапного обучения овладения навыками создания 
научного текста на примере наиболее востребованного вида 
академического письма — аннотации. Основная деятель-
ность аспирантов сконцентрирована на осуществлении 
научного исследования, следовательно, развитие научно- 

исследовательской компетенции в рамках обучения ино-
странному языку в аспирантуре остается приоритетным. 
Поиск аспирантами оригинальных научных источников на 
иностранном языке по тематике исследования, их изучение 
и создание научных текстов, обобщающих наиболее важ-
ную информацию, способствует развитию исследователь-
ской компетенции и иноязычной языковой компетенции. Как 
показывают результаты, в процессе организованной в соот-
ветствии с целями обучения учебной деятельности наблю-
дается положительная динамика развития навыков ака-
демического письма. Также отмечается эффективность 
подхода peer feedback, применение которого позволяет  
не только совершенствовать структурную организацию 
научного текста, иноязычные лингвистические компетенции, 
но и преодолеть психологический барьер в отношении созда-
ния самостоятельно научного текста письменной речи.

Ключевые слова: научно-педагогические кадры, под-
готовка в аспирантуре, навыки академического письма, 
методические подходы, аннотация, построения научно-
го текста, научно-исследовательская компетенция, peer 
feedback, иноязычные компетенции, критическое мышление

Для цитирования: Танцура Т. А. Развитие навыков академического письма в процессе обучения иностранному языку 
аспирантов // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 492—496. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.996.

Original article

DEVELOPMENT OF ACADEMIC WRITING SKILLS IN THE PROCESS  
OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO POSTGRADUATES

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The process of internationalization of higher edu-
cation has affected all Russian universities. The participation 
of universities in international programs and the integration 
of advanced international practices helps improve the quality 
of educational programs and enhances the competitiveness of 
Russian universities. The article is dedicated to studying the 
problem of the possibility to develop effectively postgraduates’ 
academic writing skills while they learn a foreign language. The 
author emphasizes the fact that although a foreign language is 
studied in higher education at all educational levels, postgrad-
uate students demonstrate a very low level of development of 
foreign language writing skills. The purpose of the research is 
to study modern scientific literature on this issue in order to 
determine the most effective teaching approaches, which result-
ed in the creation of the step-by-step training model in mas-

tering the skills to create a scientific text using as the exam-
ple the most popular type of academic writing - abstract. The 
main activities of postgraduate students are concentrated on 
scientific research; therefore, the research competence devel-
opment remains a priority when a foreign language is taught 
to postgraduates. The search of original scientific sources in a 
foreign language on the research topic prepared by postgrad-
uates, studying these articles and creating scientific texts by 
summarizing the most important information contributes to the 
research competence development and foreign language one. 
As the results show, in the process of educational activities 
organized in accordance with the learning objectives, there is 
a positive dynamics in mastering academic writing skills. The 
effectiveness of the “peer feedback” approach to be applied 
in developing postgraduates’ writing skills is also noted, the 
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use of this approach allows not only to improve the structural 
organization of a scientific text and foreign language linguistic 
competences, but also to overcome the psychological barrier in 
relation to creating a scientific written text.

Keywords: scientific and pedagogical personnel, postgradu-
ate training, academic writing skills, methodological approach-
es, abstract, scientific text construction, research competence, 
peer feedback, foreign language competences, critical thinking

For citation: Tantsura T. A. Development of academic writing skills in the process of teaching a foreign language to postgraduates. 
Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):492—496. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.996.

Введение
Актуальность. Изменения в системе образования свя-

заны и с развитием информатизации общества, и необходи-
мостью повышения качества образования [1, p. 773]. Основ-
ной задачей обучения в аспирантуре является подготовка 
специалистов, нацеленных на всестороннюю реализацию 
в научно-профессиональном сообществе. Научное иссле-
дование основывается на теоретическом и практическом 
опыте, получение которого осуществляется посредством 
обращения к различным источникам научной информации 
и, участвуя в международных и всероссийских конферен-
циях. Представление личных результатов научно-исследо-
вательской деятельности реализуется через опубликование 
статей в отечественных и зарубежных изданиях. Отсюда 
актуальность работы обусловлена необходимостью раз-
работки методов и подходов, которые помогут форми-
рованию навыков академического письма для создания 
качественных текстов по тематике научного исследования  
на иностранном языке.

Изученность проблемы. Обучение академическо-
му письму в аспирантуре представляет собой пробле-
му, к которой обращаются и российский и зарубежные 
ученые. Л. В. Дудник и Т. С. Путиловская анализиру-
ют компетентностно-деятельностную модель обучения  
в качестве подхода, нацеленного на формирование навы-
ков стратегически-ориентированного поведения для 
создания различных видов академического письма [2]. 
М. А. Хлыбова отмечает необходимость учета принципа 
непрерывности в развитии навыков научной письменной 
речи в рамках дисциплин по иностранному языку, пред-
усмотренных программой бакалавриата и специалитета,  
а в магистратуре и аспирантуре [3, с. 299]. Е. В. Алешин-
ская и А. А. Курнаев указывают на необходимость раз-
вития навыков применения стратегий перефразирования 
в процессе обучения аспирантов академическому пись-
му [4]. Ж. М. Блиева исследует потенциал применения 
алгоритма обучения хеджированию, освоение которо-
го помогает обучающимся избегать совершения ошибок  
в процессе работы над научным текстом [5]. Особое вни-
мание уделяется факторам, которые препятствуют раз-
витию навыков академического письма как у студентов, 
так и у аспирантов. Среди наиболее распространенных 
Ш. Алдаббус и Е. Алмансоури отмечают неверный выбор 
лексической единицы, трудности определения проблем-
ной задачи исследования, структурирование и логическая 
передача основных смысловых положений, представле-
ние связанного текста изложения [6, p. 2].

Целесообразность разработки темы. Смена фокуса 
с европейского направления на азиатское и африканское 
в результате геополитических и экономических измене-
ний в мире усилило потребность в расширении между-
народного академического взаимодействия. В результа-
те усиления сотрудничества с вузами регионов данных 
направлений инициируются и реализовываются новые 
научные и образовательные проекты, которые требуют 

оформления в соответствии с требованиями и стандарта-
ми академического письма на иностранном, в частности 
на английском языке.

Научная новизна заключается в определении модели 
обучения по совершенствованию навыков академического 
письма аспирантов в ходе обучения иностранному языку  
с учетом современных научно-исследовательских изыска-
ний относительно применения наиболее эффективных пси-
холого-педагогических и методических подходов.

Цель исследования — обосновать возможность прео-
доления аспирантами трудностей создания научных тестов, 
что, в свою очередь способствует развитию навыков акаде-
мического письма.

Задачи исследования:
‒ осуществить анализ типичных ошибок, которые 

ведут к нарушениям логического построения и смыслового 
содержания текста;

‒ рассмотреть и определить наиболее эффективные 
педагогические и методические подходы обучения, кото-
рые способствуют развитию навыков академического пись-
ма у аспирантов.

Теоретическая значимость работы заключается в рас-
ширении теоретической базы педагогической науки посред-
ством представления систематизации подходов и методов, 
направленных на развитие навыков академического письма 
у аспирантов.

Практическая значимость работы состоит в исполь-
зования представленных результатов исследования в каче-
стве алгоритма учебного взаимодействия преподавателя  
с аспирантами с целью преодоления последними трудно-
стей создания академических текстов.

Основная часть
Развитие навыков академического письма в рамках кур-

са иностранного языка происходит на протяжение всего 
обучения в высшем учебном заведении. Навыки академи-
ческого письма являются составной частью иноязычных 
компетенций аспиранта, развитие которых происходит  
на основе сформированных языковых и речевых компетен-
ций на предыдущих уровнях образования [7, с. 20]. Тем не 
менее анализ работ аспирантов по созданию текстов акаде-
мического письма выявил следующие аспекты, требующие 
особого внимания в процессе подготовки аспирантов:

‒ трудности структурного построения научного текста, 
отсутствие логических связок между частями текста;

‒ низкий уровень владения лексикой научного стиля 
речи, а также специализированной терминологией по тема-
тике научного исследования аспирантов;

‒ незнание устойчивых фраз (клише), характерных для 
использования в текстах научного стиля;

‒ нарушения в выборе грамматических конструкций, 
которые приводят к несоответствиям норм стилистическо-
го оформления научного текста.

Н. С. Кочеткова подчеркивает, что основная проблема 
кроется в создание изначально текста на русском языке  
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с последующим переводом на английский язык [8, p. 813]. 
Придерживаясь буквального перевода, обучаемые иска-
жают действительное содержание оригинального текста 
в силу различий грамматического строя языков и мно-
гозначности лексических единиц. Решению этой пробле-
мы помогает использование текста буквального перевода 
не в качестве завершенной работы, а как черновика, кото-
рый необходимо проанализировать и внести соответствую-
щие изменения с учетом правил структурирования текстов 
определенного вида академического письма, грамматиче-
ского построения предложений, определения употребления 
надлежащей лексики, т. е. применения лексико-граммати-
ческих трансформаций. В процессе переработки/редакти-
ровании подстрочного перевода научного текста форми-
руются навыки академического письма [9, с. 18]. Данный 
подход в зарубежной литературе определяется как learning 
by observing and learning by doing — «учиться на представ-
ленных примерах и практиковаться на собственных» [10]. 
Обучение академическому письму на основе модельных 
текстов — это подход, ориентированный на процесс само-
стоятельного написания аспирантами текста научного 
письма, что предопределяет внедрение поэтапной практики 
создания научных текстов — от идеи до конечного продук-
та письма [11, p. 416].

Несомненно, особое внимание в процессе развития 
навыков академического письма уделяется работе аспиран-
тов по аннотированию и реферированию научных текстов. 
С целью обучения стратегии написания аннотаций и раз-
вития научно-исследовательской компетенции аспирантам 
предлагается осуществить подборку оригинальных статей 
на иностранном (английском) языке по теме их научного 
исследования. Процесс подготовки создания собственно-
го научного текста обуславливает изучения текстов науч-
ных сотрудников, свидетельством этого являются ссылки 
на научные труды в статьях [12, p. 214]. Развитие науч-
но-исследовательской компетенции в процессе подготовки 
аспирантов основывается на формировании способности 
осуществлять самостоятельный поиск научной литерату-
ры соответствующей тематике исследовательской работы 
и анализировать представленные результаты для решения 
определенных задач исследования.

Осуществление подборки материалов, содержание 
которых способствует формированию теоретической базы 
научного исследования, повышает уровень мотивации 
аспирантов к совершенствованию иноязычных компетен-
ций. Кроме того, чтение оригинальных научных статей на 
иностранном языке позволяет изучить структурное постро-
ение статьи и авторской аннотации, особенности стиля 
научной статьи. Поскольку стиль изложения научного тек-
ста характеризуется не только изложением информации, но 
и наличием специальной научной терминологии, устойчи-
вых фразовых выражений [13, с. 108].

Следующим этапом обучения является выделение 
нейтральных к контексту авторского содержания статьи 
устойчивых выражений, которые аспиранты могут упо-
требить, создавая собственные научные тексты. Аспиран-
там предлагается заполнить таблицу, распределяя фра-
зы согласно основным структурным разделам научной 
статьи: Introduction; Main Body (Methodology, Results); 
Conclusion. Выполнение данного задания помогает аспи-
рантам освоить употребление конкретных фраз в соответ-
ствии со структурой текста и использовать их при созда-
нии своих текстов.

Зачастую тексты аннотации представляю собой не само-
стоятельный текст, а повторение предложений, использо-
ванных в статье. Преподавателю необходимо акцентиро-
вать внимание аспирантов на том, что аннотация как тек-
стовая единица представляет собой авторское обобщение 
основных положений статьи. Текст аннотации позволяет 
специалистам научного сообщества определить темати-
ку публикации, оценить целесообразность ознакомления  
со статьей в целом и необходимость использования для 
своего научного исследования. Поэтому после работы  
с упражнениями следующим этапом является практика 
самостоятельного написания аннотации.

Обогащение терминологического тезауруса аспиран-
тов происходит с помощью составления глоссария. В дан-
ной работе аспиранты представляют не только перевод 
термина в соответствии с контекстуальным употреблени-
ем, но и представляют дефиницию конкретного термина, 
которая раскрывает значение, реализуемое в тексте ста-
тьи. Допускаемые терминологические ошибки есть след-
ствие неверного выбора эквивалента в случае использова-
ния многозначного слова с расширенной семантической 
структурой. В процессе пополнения глоссария у обуча-
емых формируется банк опорных терминов, что способ-
ствует снижению чувства неуверенности в выборе необ-
ходимой лексической единицы.

Учитывая, что в анализируемых оригинальных статьях 
уже представлены авторские аннотации, аспирантам пред-
лагается составить собственную аннотацию. Преподавате-
лю необходимо сконцентрировать внимание аспирантов 
на том, что, как и любой текст, аннотация характеризует-
ся конкретной структурой. Аннотация представляет собой 
самостоятельный текст, который создается только после 
полного завершения статьи, поскольку в ней автор четко 
излагает ключевые положения исследования [14, с. 87],  
и на данном этапе аспиранты работают с уже готовым тек-
стом статьи. Предварительная работа с образцами аннота-
ций формирует навыки организации процесса написания 
текста с учетом специфики структуры текста, включением 
необходимых фразовых выражений.

Работа над черновыми вариантами аннотаций прохо-
дит более плодотворно при использовании подхода peer 
feedback [15]. Данный подход ориентирован на совмест-
ное овладение конкретными аспектами обучения. Страте-
гия применения данного подхода — это анализ и рецен-
зирование научного текста, не преподавателем, а другими 
аспирантами группы. Аспиранты работают в парах, изучая 
работы друг друга, комментируют внесение предлагаемых 
лексико-грамматических изменений до того, как предста-
вить последнюю версию преподавателю. Применение дан-
ного подхода нацелено на активное вовлечение обучаю-
щихся в процесс совместного выявления ошибок и опреде-
ления наиболее подходящего контексту варианта замены. 
Практика анализа и рецензирования текста согруппника 
способствует развитию у аспирантов навыков критиче-
ского мышления. Завершающее оценивание осуществляет 
преподаватель, что позволяет определить уровень сформи-
рованности навыков письма и эффективность применения 
поэтапного обучения академическому письму.

Результаты, полученные посредством применение кон-
тролирующих заданий, показали:

‒ достаточно высокий уровень сформированности 
навыков по организации построения научного текста и 
положительную динамику в отношении корректности 
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употребления лексических единиц и использования грам-
матических конструкций, общая итоговая сумма за зада-
ния составила 85—95 баллов;

‒ согласно результатам опроса применения подхода 
peer feedback позволило снизить чувство психологической 
тревожности, которое испытывают обучающиеся, присту-
пая к написанию на английском языке научного текста,  
до 87 % (первичный результат составлял 53 %).

Более того, самым важным результатом обучения  
по развитию навыков академического письма стало напи-
сание аннотации аспирантами к собственной статье на 
английском языке.

Выводы
Анализ результатов внедрения модели поэтапного обу-

чения академическому письму позволяет сделать следую-
щие выводы:

‒ основанная на принципе «от простого к сложному» 
(введение репродуктивно-продуктивных заданий на осно-
ве текстов-образцов аннотаций — тренинговые задания 
по осуществлению лексико-грамматических трансфор-
маций — создание текста в качестве конечного продукта 
учебной деятельности) модель способствует овладению 
стратегией по планированию и организации познаватель-
ной деятельности с целью достижения конкретных учеб-
ных целей;

‒ реализация преподавателем модели поэтапного 
обучения позволяет развивать у аспирантов навыки ака-
демического письма, которые актуализируются в про-
цессе представления результатов научно-исследователь-
ской работы посредством их опубликования в период 
обучения в аспирантуре, а также алгоритм освоенных 
учебных действий дает возможность совершенствования 
данных навыков в течение будущей профессиональной 
деятельности.

Заключение
В рамках данной статьи был осуществлен анализ наи-

более эффективных подходов обучения по развитию навы-
ков академического письма у аспирантов, а также пред-
ставлена модель поэтапного обучения на основе одного 
из важных элементов научной статьи — аннотации. Сле-
дует отметить, что методически верно и последовательно 
организованный процесс обучения на основе обработки 
информации текстов научных статей по тематике науч-
но-исследовательской работы аспирантов способству-
ет совершенствованию навыков академического письма, 
мотивирует обучаемых к активному чтению и анализу 
иноязычной научной литературы. Совместное редактиро-
вание ошибок позитивно воспринимается аспирантами,  
и данный вид совместного учебного взаимодействия мож-
но использовать на всех уровнях обучения. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЕГИПТЕ: 
ТРАДИЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье даётся характеристика совре-
менного состояния системы высшего образования в Егип-
те. Авторами кратко очерчивается история создания 
университетов в названном государстве, определяются 
исторические, экономические и социокультурные пред-
посылки формирования системы высшего образования в 
Египте. Отмечается, что современная система обра-
зования Египта является продуктом трёх культурных 
наследий: британского, светского европеизированного 
египетского и традиционного исламского. Современный 
этап развития высшей египетской школы начинается 
после Египетской революции 1952 г. (Июльская револю-
ция 1952 г. в Египте), когда в рассматриваемом государ-
стве стала развиваться идея национального образования, 
освобождённого от позиции британского протектора-
та о том, что образование Египта призвано служить 
интересам английской элиты. В работе отмечается, что 
система образования страны тесно связана с запросами 
общественности и экономическими изменениями. В ста-
тье находят отражение основные тенденции развития 

университетского образования арабского государства. 
Авторами охарактеризованы качество и конкурентоспо-
собность высшего египетского образования в современном 
мире, выявлены основные проблемы высшего образования 
в Египте. Кроме того, в работе представлены основные 
классификации современных высших школ, функциониру-
ющих на территории страны, по нескольким признакам, 
что свидетельствует о научной новизне настоящего 
исследования. В результате в статье оформляется пере-
чень отличительных особенностей университетского 
образования в рассматриваемом арабском государстве, 
обозначаются центральные тенденции развития высшей 
школы Египта, намечаются возможные пути её совер-
шенствования и дальнейшего становления, обусловлен-
ные современным состоянием политической, экономиче-
ской, социокультурной ситуаций в названной стране.

Ключевые слова: высшее образование, университеты, 
университетское образование, Египет, тенденции раз-
вития, традиции образования, религиозное образование, 
светское образование, ислам, британский протекторат
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Original article

THE CURRENT STATE OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN EGYPT:  
TRADITIONS AND DEVELOPMENT TRENDS

5.8.1 — General pedagogics, history of pedagogics and education

Abstract. This article aims to characterize the current state 
of the higher education system in Egypt. The authors briefly 
outline the history of the creation of universities in the named 
state and identify the historical, economic and sociocultural 
prerequisites for the formation of the higher education system 
in Egypt. The work notes that the modern Egyptian education 
system is the product of three cultural heritages: British, secu-
lar Europeanized Egyptian and traditional Islamic. The modern 
stage of the development of the Egyptian higher school begins 

after the Egyptian Revolution of 1952 (23 July Revolution), 
when the idea of national education began to develop in the 
state in question, freed from the British protectorate’s position 
that Egyptian education was meant to serve the interests of the 
British elite. The work notes that the country’s education system 
is closely related to the needs of the public and economic chang-
es. The article reflects the main trends in the development of 
university education in the Arab state. The authors characterize 
the quality and competitiveness of Egyptian higher education 
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in the modern world and identify the main problems of high-
er education in Egypt. In addition, the work presents the main 
classifications of modern higher schools operating in the coun-
try according to several criteria, which indicates the scientific 
novelty of this study. As a result, the article draws up a list of 
distinctive features of higher education in Egypt, identifies the 
central trends in the development of the country’s higher educa-

tion, and outlines possible ways for its improvement and further 
development, determined by the current state of the political, 
economic, sociocultural situation in the said country.

Keywords: higher education, universities, university 
education, Egypt, development trends, educational tradi-
tions, religious education, secular education, Islam, British 
protectorate
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Введение
Актуальность. Особенности функционирования 

систем образования в развивающихся странах всегда вызы-
вали повышенный интерес у научного сообщества. Иссле-
дователям важно понимать закономерности протекания 
процесса обучения в высшей школе как завершающего 
этапа формального образования, «иерархически структу-
рированной» системы [1, с. 25]. Данные закономерности 
детерминированы внешними и внутренними факторами 
жизни государства, с целью установления тенденций, пер-
спектив, что особенно важно, проблем университетского 
образования в развивающихся государствах, требующих 
определённого решения. Система высшего образования 
Египта прошла длительную историю становления, испы-
тывала влияние других стран, религии и т. д., что, с одной 
стороны, сделало её самобытной и уникальной, а с дру-
гой — позволило выработать отличную от других много-
аспектную систему университетов, получить право имено-
ваться «региональным лидером» в области предоставления 
образовательных услуг [2, с. 102].

Изученность проблемы. Данная тема не является 
новой в научной педагогической мысли, однако степень 
её изучения на сегодняшний день невелика. Следует отме-
тить фрагментарные представления об университетском 
образовании Египта в некоторых статьях и книгах по исто-
рии педагогики арабских стран [2—8], а также в работах, 
освещающих проблемы и тенденции развития египетско-
го высшего образования, существующие на сегодняшний 
день [9—15].

Научная новизна исследования состоит в том, что 
авторами предлагается расширенная классификация выс-
ших школ Египта, основанная на нескольких признаках  
(по отношению к государству, к религии и т. д.).

Цель статьи — выявить особенности современного 
состояния системы высшего образования в Египте.

Задачи исследования:
1) кратко очертить историю становления системы уни-

верситетского образования в рассматриваемом государстве;
2) установить факторы, оказавшие влияние на развитие 

системы высшего образования в Египте;
3) определить проблемы, тенденции и пути развития 

высшей школы Египта.
Теоретическая значимость работы заключается в уста-

новлении основных исторических событий, повлиявших  
на становление университетского образования в Египте.

Практическая значимость работы обусловлена вос-
требованностью полученных результатов для исследова-
ний в области истории педагогики арабских стран в целом 
и Египта в частности.

Методологическую основу работы составили такие 
общенаучные методы, как анализ, синтез, систематиза-
ция и обобщение.

Основная часть
Египет — самая густонаселенная страна на Ближнем 

Востоке. Она занимает четвертое место по численности 
населения на африканском континенте. Египет — много-
миллионная страна, где 90 % населения исповедуют ислам. 
В государстве наблюдается высокий уровень бедности  
и безработицы. Уровень неграмотности также находится 
на относительно высоком уровне. Средний возраст египет-
ского населения составляет около 24 лет, что делает вопрос 
высшего образования в стране особенно актуальным.

Как определяется в работе К. Салимовой, период нача-
ла становления высшей школы в Египте приходится на 
этап процветания Византии (IV—VI вв.) [3, с. 77], однако 
в них ещё было сильно религиозное начало в учебном про-
цессе. По замечанию С. А. Кириллин и Е. Ю. Рогачевой,  
во времена Средневековья только в столице арабской стра-
ны насчитывалось более двадцати религиозных институ-
тов, а некоторые дисциплины из высшей школы препода-
вались при мечетях [4, с. 74].

Светские заведения организовывались в Египте в связи  
с реформами, которые проводил Мухаммад Али (во всех 
сферах жизни государства, включая просвещение [5, с. 102]), 
а это уже середина XIX в. (период Нового времени).

Это время характеризуется огромным влиянием запад-
ного мира (в частности, Великобритании) на жизнь рас-
сматриваемого государства. История показывает, что 
религиозная рознь зачастую становится одним из самых 
масштабных инструментов разжигания межнациональных 
конфликтов. Извечное противостояние Восточной и Запад-
ной цивилизаций, а следовательно, христианского и ислам-
ского мира, неизбежно приводило к тому, что более силь-
ный Запад стремился обозначить своё доминирование над 
Востоком, что находило отражение во всех сферах челове-
ческой жизнедеятельности. Это противостояние, с одной 
стороны, в какой-то степени влияло на содержание дея-
тельности социальных институтов (в т. ч. и системы обра-
зования), а с другой стороны, порождало стремление наро-
да к обретению независимости, что в свою очередь разви-
вает чувство национальной идентичности и национальной 
самобытности и достигается посредством волнений — 
революций и столкновений. Несмотря на то, что такого 
рода события несут собой массу отрицательных аспектов, 
они оказываются импульсом к созданию и реализации 
реформирующих мер, проводимых с целью стабилизации 
ситуации в стране, включая переориентацию деятельности 
социальных институтов. Египет действительно испытывал 
большое культурное и политическое влияние Великобри-
тании, что привело к протестным настроениям в обществе, 
в основном среди представителей египетской элиты, кому, 
собственно, и было доступно университетское образова-
ние в тот период. Кроме того, влияние Великобритании  
на египетскую систему образования детерминировалась 
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стереотипностью представлений англичан о неспособно-
сти жителей арабского государства к восприятию европей-
ских наук, что ещё более подталкивало британские власти 
к мысли о необходимости вмешательства в дела Египта  
в области функционирования школ и университетов.

Поэтому поистине кульминационным моментом в про-
цессе развития египетского высшего образования стала 
революция 1952 г., когда система высшего образования 
Египта избавилась от британского протектората и смог-
ла самостоятельно избирать принципы и содержание обу-
чения студентов без учёта требований английской элиты. 
Падение монархии в арабском государстве предварило 
начало масштабных реформ, проводимых новым прави-
тельством, особенно патриотически настроенным и про-
пагандирующим «арабский социализм» [6, с. 83]. Эти 
трансформации в египетском обществе коснулись всех 
сфер функционирования общества, включая экономику, 
политику, культуру и образование. Такой поворот в сторо-
ну укрепления внутренних и внешних торговых связей, их 
подчинение государственному контролю, национализация 
крупных производств и т. д. — всё это оказалось полити-
ческими и экономическими причинами проведения реформ 
и в системе высшего образования. В частности, универ-
ситеты религиозной направленности в обучении (напри-
мер, старейший вуз аль-Азхар) предполагалось превратить  
в крупнейшие государственные идеологические центры,  
а сам ислам сделать инструментом развития национальных 
интересов. В начале 1960-х гг. наметилась первая попыт-
ка сблизить религиозную и светскую высшую школу.  
На примере реформирования деятельности старейшего 
университета аль-Азхара в Каире эта тенденция прослежи-
вается очень отчётливо. Согласно обновлённым законам, 
регламентирующим структуру вуза, в крупнейшем ислам-
ском учебном заведения были введены светские факульте-
ты, где реализовывались образовательные программы по 
естественно-научным дисциплинам, медицине, педагогике, 
переводоведению и лингвистике и т. д., расширялся спи-
сок дополнительной литературы для проведения занятий,  
в образовательном процессе стали учитываться достиже-
ния научно-технического прогресса [7, с. 65]. Кроме того, 
в рассматриваемый период университетское образование 
стало доступно для женщин.

Таким образом, намечается следующий круг факторов, 
оказавших влияние на развитие системы высшего образова-
ния Египта: экономические, политические и социокультур-
ные, — которые в своей совокупности привели к тому, что 
в настоящее время в рассматриваемом государстве функ-
ционирует большое количество образовательных органи-
заций высшего образования, разнящихся в зависимости от 
типа (религиозного или светского характера), с различным 
основным языком преподавания и т. д.

По данным на 2012 г., число университетов в Египте 
составляет примерно 150. Это свидетельствует о том, что  
в стране сформирована обширная база высших школ, одна-
ко в рамки системы высшего образования входят также кол-
леджи и специализированные технические школы, которые 
предлагают пройти подготовку, приравниваемую к той, что 
осуществляют профессиональные училища [8, с. 309].

Система обучения в университетах Египта неодинакова 
по срокам реализации образовательных программ и отли-
чается в зависимости от профиля подготовки. В частно-
сти, степень бакалавра по гуманитарным специальностям 
представляется возможным получить, пройдя четыре года  

обучения. Самым длительным, собственно, как и во всём 
мире, является получение квалификации в области меди-
цины — здесь освоение программы вуза занимает семь лет.

Бакалавриат — суть первый этап высшего образования 
в Египте, в рамках которого осуществляется общенаучная 
подготовка студентов с ориентацией на будущую профес-
сиональную деятельность.

Вторым этапом оказывается специализация, которая 
предполагает обучение как теоретическим основам, так  
и получение студентами практических (в частности, 
научно-исследовательских) навыков. Данный период 
занимает два года.

Углубление специализации происходит на третьем эта-
пе, который завершается созданием научного труда (док-
торской диссертации).

На сегодняшний день в Египте функционируют как 
религиозные, так и чисто светские образовательные орга-
низации. Образование в стране подчиняется государству. 
Однако в Египте активно на сегодняшний день реализуют 
свою деятельность частные вузы. Бесплатное образование 
в государственном университете студент может получить 
лишь в 20 образовательных организациях. Частные вузы 
предоставляют возможность обучения на разных языках 
(не ограничиваются арабским и английским), что под-
тверждает важность владения неродным языком с целью 
его применения в качестве средства «обучения и собствен-
ного усовершенствования» [9, с. 7], а также имеют возмож-
ность принимать большее (нежели государственные) число 
иностранных обучающихся.

Следует заметить, что история частных вузов в Египте 
насчитывает уже более ста лет. Первым из них был Аме-
риканский университет в Каире, где проходили подготов-
ку студенты из элитных слоёв населения. Самые быстрые 
темпы развития сети частных университетов в стране 
стали наблюдаться с 1970-х гг., когда в государстве наз-
рела необходимость в снижении «давления» на государ-
ственные высшие школы [10, с. 32]. Однако демографиче-
ские проблемы египетского общества сыграли свою роль  
в развитии системы частных вузов страны: бедные семьи 
(зачастую неграмотные) имели большое количество детей,  
и невысокий уровень достигнутых образовательных резуль-
татов в школе лишали таких абитуриентов на возможность 
получения образования в государственных университетах. 
Следовательно, первоначально частный вуз имел харак-
тер непрестижного, поскольку рассматривался как доступ-
ная альтернатива высшему образованию, получаемому  
в государственном.

Поворотным моментом в функционировании сети част-
ных высших образовательных организаций в Египте стано-
вится начало XXI в., когда законом были закреплены зада-
чи частных вузов, заключающиеся в «повышении качества 
образования и развитии науки» [10, с. 32].

Важным аспектом в системе высшего образования  
на сегодняшнем этапе развития рассматриваемого араб-
ского государства является появление на территории 
страны филиалов иностранных университетов, что также 
обусловлено политическими, экономическими и социо-
культурными факторами: расширением международных 
контактов, повышением качества предоставляемых еги-
петской стороной образовательных услуг, совершенство-
ванием законодательной базы, регламентирующей рабо-
ту вузов, призванных формировать специалистов, обла-
дающих трудовой и академической мобильностью, что  
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отвечает современным требованиям к выпускникам выс-
шей школы [11, с. 4]. Думается, что это является одним из 
приоритетных направлений развития египетской системы 
высшего образования, поскольку таким образом укрепляет-
ся статус страны на международном уровне. Одновремен-
но с этим системе высшего образования арабской страны 
предстоит активная работа по привлечению в вузы граждан 
своего государства, поскольку, как показывает практика, 
абитуриенты из Египта предпочитают выбирать для обу-
чения иностранные университеты (в т. ч. российские [12, 
с. 25]), т. к. их привлекает более доступная стоимость обра-
зования и его качество.

Выводы
Таким образом, можно выделить внешние факторы, 

которые повлияли на характер и особенности типологии 
высших учебных заведений Египта:

– социокультурные условия (потребности общества);
– политические связи страны с другими государства-

ми (влияния британско-европейской системы образования, 
включение в учебный процесс европейских наук);

– экономические предпосылки (как внешние, так и вну- 
тренние).

Группу внутренних факторов составляют традицион-
ные, религиозно обусловленные воззрения, что ложится 
в основу и современного высшего образования Египта, 
где функционируют учебные заведения исламского типа, 
однако контроль государства и требования к доступности 
образования расширяет перечень факультетов в религиоз-
ных университетах за счёт включения светских с сохране-
нием традиционных.

Современная система высшего образования в Египте 
представляет собой разветвлённую систему образователь-
ных организаций, которые до сих пор демонстрируют связь 
трёх культурных наследий: британского, светского европе-
изированного египетского и традиционного исламского.

Представляется возможным предложить классифи-
кации высших образовательных организаций Египта. 

Во-первых, в стране функционируют государственные  
и частные университеты. Среди государственных самы-
ми известными и престижными являются Каирский уни-
верситет, Университет Айн-Шамс и Александрийский 
университет. Среди частных — Американский Универ-
ситет и Немецкий Университет (г. Каир), а также Араб-
ская Морская Академия.

Также университеты подразделяются на светские и рели-
гиозные. Главным образовательным центром, хранящим  
и транслирующим исламские традиции, является каирский 
университет Аль-Азхар, где функционируют несколько ста-
рейших факультетов (исламского права, арабского языка и 
теологии).

Среди основных проблем развития высшего образо-
вания в рассматриваемом государстве следует назвать 
демографическую, из которой вытекает проблема 
неграмотности части населения [13, с. 85]. Кроме того,  
в Египте до сих пор не решён вопрос о равном качестве 
образования в школах (в т. ч. в образовании мальчиков 
и девочек [14, с. 251]), что создаёт эффект неоднородно-
сти абитуриентов по уровню базовой подготовки. Нема-
ловажной проблемой остается неучтённость специфики 
формирования готовности арабских студентов к делово-
му общению, не разработана модель данного процесса, 
не выявлены педагогические условия, при которых этот 
процесс происходит эффективно [15]. Эти трудности 
детерминируют меньший поток студентов на факульте-
ты, где приоритетными становятся инженерные и тех-
нические специальности, тогда как гуманитарная сфера 
(являясь более простой в овладении знаниями) традици-
онно становится более популярной среди потенциальных 
обучающихся высшей школы.

Приоритетным направлением развития египетской 
системы высшего образования на сегодняшний день явля-
ется расширение сферы международного сотрудничества 
в области образования, что эксплицируется в тенденции 
открытия филиалов иностранных вузов, в т. ч. и россий-
ских, на территории станы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ  

СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье раскрывается актуальность 
формирования творческой активности студентов в совре-
менных российских образовательных реалиях среднего 
профессионального образования, обосновываются тео-
ретические основы формирования творческой активно-
сти студентов, рассматриваются вопросы, связанные  
с формированием творческой деятельности студентов 
при решении различных нестандартных профессиональных 
ситуаций и проблем. Теоретические положения исследова-
ния подтверждаются результатами использования инте-
рактивных технологий в подготовке студентов в системе 
среднего профессионального образования.

В статье раскрыт процесс внедрения и результаты 
апробации программы профессиональных дисциплин с обу-
чающимися II курса специальности 44.02.02 «Преподавание  
в начальных классах», также рассматривается мотивация 
и активизация процесса обучения студентов профессио-
нальным дисциплинам данной специальности с использо-
ванием таких интерактивных методов обучения, как тре-
нинги, мастер-классы, деловые игры, проекты, мозговой 
штурм, диспуты и другие педагогические подходы.

Разработана система экспериментальных этапов, диа-
гностического инструментария и критериев формирования 
творческой активности, подробно раскрыто содержание 
каждого этапа. Данное исследование включает доста-
точный потенциал рекомендаций по совершенствованию 
отечественной системы среднего профессионального обра-
зования в условиях разработки концепции национально-ори-
ентированной системы образования. Результаты исследо-
вания доказывают достоверность выдвинутой гипотезы 
исследования, что также подтверждает обладание сту-
дентами предметными знаниями и умениями и наличие 
сформированной системы профессиональных творческих 
умений, которая поможет им быстро и адекватно прини-
мать нестандартные профессиональные решения в рамках 
учебных задач, а также грамотно находить выход из про-
блемных ситуаций в профессиональной сфере.

Ключевые слова: среднее профессиональное образо-
вание, колледж, профессиональные дисциплины, студент, 
активность, творческая активность, интерактивные 
методы, креативность, мотивация, активизация, продук-
тивная деятельность

Для цитирования: Гайфутдинова А. Р. Формирование творческой активности студентов в процессе обучения в кол-
ледже средствами интерактивных технологий // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 502—507. DOI: 10.25683/
VOLBI.2024.67.995.

Original article

FORMATION OF STUDENTS’ CREATIVE ACTIVITY IN THE PROCESS OF STUDYING  
AT COLLEGE BY MEANS OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES

5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. Article describes the relevance of the formation of 
creativity of students in the modern Russian educational real-
ities of secondary vocational education, provides a justifica-
tion for the theoretical foundations of the formation of creative 
activity of students, and discusses issues related to the forma-
tion of students` creativity in solving various non-standard pro-
fessional situations and problems. The theoretical provisions of 
the study are confirmed by the results of the use of interactive 
technologies in the preparation of students in the system of sec-
ondary vocational education.

This article reveals the implementation and the results of testing 
the program of professional disciplines with 2nd year students in the 
specialty 44.02.02 “Teaching in elementary grades”, also examines 

the motivation and activation of the process of teaching students 
professional disciplines of this specialty using interactive teaching 
methods such as trainings, master classes, business games, proj-
ects, brainstorming, debates and other pedagogical approaches.

A system of experimental stages, diagnostic tools and crite-
ria for the formation of creative activity has been developed; the 
content of each stage is disclosed in detail. This study includes 
sufficient recommendations for improving the domestic system  
of secondary vocational education in the context of the develop-
ment of the concept of a nationally oriented education system.

The results of the study prove the reliability of the proposed 
research hypothesis, which also confirms the students’ possession 
of subject knowledge and skills and the presence of a well-formed 
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system of professional creative skills that will help them quickly and 
adequately make non-standard professional decisions within the 
framework of educational tasks, as well as competently find a way 
out of challenging situations in the professional sphere.

Keywords: secondary vocational education, college, pro-
fessional disciplines, student, activity, creative activity, inter-
active methods, creativeness, motivation, activation, produc-
tive activity

For citation: Gajfutdinova A. R. Formation of students’ creative activity in the process of studying at college by means of interactive 
technologies. Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):502—507. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.995.

Введение
Современное общество требует от студентов нового 

типа мышления и нестандартных решений в различных 
ситуациях. Основной задачей в системе профессионально-
го образования является развитие креативной, всесторонне 
развитой личности. На этом пути средним профессиональ-
ным учебным заведениям, таким как колледжи, отводится 
особая роль. Они должны способствовать формированию 
самостоятельных и инициативных студентов, развивать их 
практические навыки и способствовать проявлению твор-
ческой активности. Креативность студентов в большей сте-
пени зависят от их позитивной мотивации и активности в 
обучении, они стремятся к творческим достижениям и про-
явлению своего потенциала.

Актуальность заявленной темы связана с возникнове-
нием следующих противоречий:

– между необходимостью повышения подготовки 
специалистов, способных к неординарным творческим 
решениям, и недостаточным использованием средств обу-
чения по формированию творческой личности в системе 
образования;

– между потребностью в системе образования, которая 
связана с введением стандартов по национально-ориенти-
рованному образованию, и преобразованием требований  
к подготовке специалистов в системе среднего профессио-
нального образования (далее — СПО);

– между имеющимся потенциалом специальных дисци-
плин в процессе подготовки учителей начальных классов и 
недостаточной его разработки с использованием интерак-
тивных методов в системе СПО.

Цель работы — теоретически обосновать и экспери-
ментально проверить процесс формирования творческой 
активности студентов при обучении в колледже с исполь-
зованием интерактивных технологий.

Предмет исследования: процесс формирования твор-
ческой активности студентов при обучении в колледже.

Объект исследования: обучение студентов колледжа 
профессиональным дисциплинам.

Гипотеза исследования: формирование творческой 
активности в процессе обучения в колледже будет эффек-
тивно при соблюдении следующих условий:

– сформирован и определен диагностический инстру-
ментарий по выявлению творческого потенциала студентов;

– разработаны и реализованы программы по дисци-
плинам специальности 44.02.02 «Преподавание в началь-
ных классах» для формирования творческой активности 
студентов;

– определены эффективные интерактивные технологии 
обучения в профессиональной подготовке студентов.

Для реализации поставленной цели и гипотезы необхо-
димо решить следующие задачи:

1. Раскрыть сущность понятий творчество, активность 
студентов, интерактивные методы в педагогике.

2. Определить педагогические условия, повышающие 
эффективность рассматриваемого процесса.

3. Разработать программы по специальным дисципли-
нам, содержание которых способствуют формированию 
творческой активности студентов.

4. Экспериментальным путем проверить эффективно-
сти интерактивных технологий, способствующие форми-
рованию творческой активности студентов.

Методики исследования:
– методика «Ваш творческий потенциал»;
– методика «Уровень сформированности чувства 

новизны»;
– опрос-анкетирование студентов «Использование пре-

подавателями интерактивных методов обучения».
Опытно-экспериментальной базой исследования являлся 

Казанский инновационный колледж им. В. Г. Тимирясова.
Научная новизна:
– дополнены и конкретизированы теоретические осно-

вы исследования в проекции подготовки учителей началь-
ных классов в структуре инновационного вуза;

– определен диагностический инструментарий по выяв-
лению творческого потенциала студента;

– разработано содержание программ по дисциплинам 
профессиональной подготовки студентов;

– определены эффективные интерактивные техноло-
гии обучения студентов при профессиональной подготовке  
в системе СПО.

Теоретическая значимость работы: возможность при-
менять новые творческие методы для успешного овладения 
студентами дисциплинами профессионального цикла в кол-
ледже, улучшать их уровень знаний, повышать мотивацию 
студентов в изучении специальных дисциплин.

Практическая значимость работы: данные иссле-
дования могут быть использованы с целью повышения 
эффективности процесса обучения преподавателями кол-
леджей, специалистами в системе переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических кадров.

Основная часть
Степень изученности данной проблемы в педаго-

гике представлена в разных аспектах, которые нашли 
отражение в следующих работах педагогов: сущность 
творчества (В. И. Еременко, Е. В. Кузнецов); раскрыты 
особенности развития творческой личности (С. А. Рынко-
ва [1], А. А. Мелик-Пашаев); развитие творческих спо-
собностей, творческого мышления (В. Г. Шубович [2], 
Н. В. Кондратьева [3], В. И. Петрушин); творческая актив-
ность личности (А. Р. Гайфутдинова, A. M. Матюшкин 
и др.); особенности и критерии творческой деятельно-
сти (Т. И. Колесникова, А. Н. Леонтьев, М. И. Махмутов, 
Н. А. Шинкарёва [4] и др.).

В условиях трансформации системы отечественного 
образования серьезное внимание уделяется проблеме моти-
вации активности студентов, в создании эвристического 
потенциала студентов в системе среднего профессиональ-
ного образования. Существует ряд определений понятия 
творческой активности.
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В толковом словаре понятие «творчество» определя-
ется как деятельность человека, направленная на созда-
ние духовных и материальных ценностей, то, что создано 
в результате такой деятельности [5, с. 468] Творчество — 
базовый фактор человечества. Креативную личность отли-
чает гибкость мышления, стремление к саморазвитию и 
самосовершенствованию, готовность рисковать, умение 
оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям  
и уверенность в себе [6]. Творчество представляет собой 
условие развития личности, которое состоит из деятель-
ности, ведущей к проявлению новых идей, продуктов и 
создающей новое в личности и существующих культур-
ных формах [7].

Понятие «активность» рассматривается как способ-
ность личности производить общественно значимые преоб-
разования в мире на базе присвоения богатств в духовной 
и материальной, проявляющаяся в творчестве [8]. Вдохно-
вение творчеством является результатом работы предель-
ного внимания, когда работают все познавательные и пси-
хические процессы [9]. Мы считаем, что человек, который 
выполняет творческую деятельность, должен вдохновлять-
ся этим творческим процессом и своим продуктом творче-
ской деятельности.

Мы обратились к исследованиям М. В. Черников-
ской [10], в которых отмечалось, что в современном обра-
зовании усложняются требования к учителю средней про-
фессиональной организации, что требует мобильности 
в организации учебного процесса, его направленности 
и влияния его личных качеств на обучающихся. Реали-
зация образовательного процесса зависит от мастерства  
и личного творчества учителя. Поиск путей формирования 
творческой активности учащихся — одна из задач совре-
менной системы образования. Этот аспект рассматрива-
ется К .С. Баданиной [11]. Методы развития творческой 
активности изучили и отразили в своих работах М. А. Бон-
дарь [12], А. Бордо, К. Кларк, Дж. Хадсон и др.

На основании вышеизложенного необходимо отметить, 
что данная проблема по формированию творческой актив-
ности подвергалась неоднократному изучению понятия 
творческая активность, как особенной черты личности, рас-
сматривались критерии развития творческого мышления и 
творческой деятельности.

Также с целью определения понятия «интерактивный» 
мы обратились к нескольким источникам. Английская лек-
сема inter переводится как «взаимный, между», а actio — 
как «действие», «метод», «техника» или совместное обу-
чение, процесс, стимулирующий активную познаватель-
ную деятельность обучающихся, по их взаимодействию  
и сотрудничеству.

«Интерактивный» предполагает двустороннюю связь 
между слушателем и центральным звеном системы.

«Интерактив» означает взаимодействие в процессе 
деятельности, оперативный ответ на действия участников 
общения и учитывающий их реакцию [13].

Интерактивные технологии — это технологии, задан-
ные определенным правилам и условиям, обеспечивающие 
образовательный эффект совместной деятельности с педа-
гогом. Интерактивное обучение — это метод преподава-
ния, при котором учитель и обучающиеся взаимодейству-
ют в форме диалога и беседы.

В проекте Министерства Просвещения РФ «Образова-
ние 2030» отмечено, что проект «ориентирован на совер-
шенствование содержания образования и воспитание — 

обновление нормативных и методических документов, 
определяющих содержание образования, внедрение новых 
методик и технологий преподавания, формирование систе-
мы управления качеством образования, развитие программ 
воспитания в образовательных организациях, обеспечение 
условий для участия детей в мероприятиях патриотической 
направленности и детских общественных движениях, твор-
ческих конкурсах».

Для доказательства теоретических положений опыт-
но-экспериментальной работы проведено исследование по 
реализации выделенной нами гипотезы. В эксперименте 
приняли участие 252 студента II курса Колледжа Казан-
ского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова. 
В контрольной группе — 128, в экспериментальной груп-
пе — 124 студента, обучающихся по специальности «Пре-
подавание в начальных классах».

На констатирующем этапе эксперимента нами были 
определены следующий диагностический инструментарий 
по выявлению творческого потенциала студента: тестиро-
вание, методики «Ваш творческий потенциал» и «Уровень 
сформированности чувства новизны».

Средствами изучения начального уровня формирова-
ния творческой активности студентов стали наблюдение 
и тестирование. Тесты составлены для определения моти-
вации к процессу обучения. Главным мотивом обучения  
в испытуемых группах стало осознание достижения успеха 
в жизни и понимание обеспечения возможности професси-
онального роста.

Проведенное нами исследование позволило выделить 
три уровня сформированности творческой активности сту-
дентов по методике «Ваш творческий потенциал»: низкий, 
средний и высокий. По результатам диагностики, в экспе-
риментальной группе набрали 23 и менее баллов 23 студен-
та (18,5 %) — это означает, что их творческие способности 
находятся на низком уровне. Набрали от 24 до 48 баллов 
85 студентов (68,5 %) — это свидетельствует о среднем 
уровне, т. е. они обладают качествами, которые помогают 
им творить, но имеют проблемы, которые замедляют этот 
процесс. Набрали 49 и более баллов 16 студентов (13 %) — 
это означает, что у них высокий уровень, в них заложен 
значительный творческий потенциал. В контрольной груп-
пе набрали 23 и менее баллов 20 студентов (15,6 %), от 24 
до 48 баллов — 94 студента (73 %), 49 и более баллов — 
14 студентов (11 %).

Следующая диагностическая методика — «Уровень 
сформированности чувства новизны», целью которой явля-
лось выявить уровень сформированности чувства новизны 
как творческого качества. По результатам данной методи-
ки в экспериментальной группе 16 студентов (13 %) набра-
ли от 1,7 до 2 баллов — это высокий уровень, 93 студен-
та (75 %) — от 0,8 до 1,6 балла — это средний уровень и 
15 студентов (12 %) — менее 0,8 балла — это низкий уро-
вень творческой активности. В контрольной группе 11 сту-
дентов (8,6 %) набрали от 1,7 до 2 баллов, 88 студентов 
(68,8 %) — от 0,8 до 1,6 балла и 29 студентов (22,6 %) — 
менее 0,8 балла.

Проведен опрос-анкетирование «О применении пре-
подавателями интерактивных методов обучения» сре-
ди всех второкурсников специальности «Преподавание  
в начальных классах». В анкетировании приняли уча-
стие 252 студента. Указали, что в процессе преподавания 
педагоги применяют интерактивные формы обучения, 
56 студентов (22 %), далее необходимо было отметить 
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наиболее известные интерактивные методы обучения, 
были названы: деловые игры (37 студентов; 14,6 %),  
тренинги (12 студентов; 5 %), мастер-классы (7 студен-
тов; 3 %). При этом основная масса респондентов — 
196 студентов (77 %) — не указала никаких методов. 
Анализ показал примерное равенство уровней по разви-
тию творческой активности в экспериментальной и кон-
трольной группах.

Формирующий этап исследования был направлен на 
реализацию выделенных условий гипотезы, на котором 
мы разработали программы по следующим дисциплинам 
специальности «Преподавание в начальных классах».

Целью дисциплины по организации внеурочной дея-
тельности младших школьников является умение сту-
дентов использовать разнообразные формы организации 
внеурочной работы, выбирать, подбирать и использовать  
на уроках дидактические материалы, т. е. творчески подхо-
дить к процессу внеурочной деятельности (Приказ Мини-
стерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. 
№ 1353 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионально-
го образования по специальности 44.02.02 “Преподавание  
в начальных классах”»). Совместно со студентами мы раз-
работали планы внеурочных мероприятий с внесением раз-
личных элементов творческой работы учащихся.

Изучая дисциплину «Основы организации отдыха и 
оздоровления обучающихся», студенты имели возмож-
ность овладеть такими умениями, которые необходимы 
вожатым при работе с детьми в летних оздоровительных 
лагерях. Эта работа также была основана на творческой 
деятельности. Студенты в течение изучения данного кур-
са сформировали собственную «копилку вожатого», куда 
они собирали все свои разработки различных творческих 
мероприятий, придуманные игры и интерактивы. При 
изучении такой дисциплины, как «Методы обучения про-
дуктивным видам деятельности», студенты овладевают 
навыками изображения портрета, пейзажа, натюрморта.  
Мы согласимся с мнением Ю. А. Бесшапошникова, что 
данная дисциплина развивала практические умения вла-
дения техниками рисунка и приемами реалистического 
изображения, которые необходимы в преподавании изо-
бразительного искусства в начальных классах [14]. Сту-
денты учились не только рисовать, но также изготавли-
вать поделки из различных природных материалов, лепи-
ли, конструировали. Студенты развивали свои умения и 
навыки в проектировании различных видов творчества, 
которые, в результате, нашли свое выражение в различ-
ных креативных проектах. Всё это было одной из главных 
задач профессиональной подготовки будущих учителей. 
В рамках курса «Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности», овладев 
знаниями, умениями и навыками, студенты научились 
самостоятельно разрабатывать цифровые дидактические 
пособия, буклеты, таблицы, диаграммы, схемы и мн. др., 
проявляя при этом творческий подход.

Творческие умения и навыки студентов, приобре-
тенные в процессе обучения, проявлялись в период 
прохождения ими педагогической практики по теоре-
тическим основам организации обучения в начальных 
классах. Развитию творческой активности студентов 
также способствовало их участие в научно-исследова-
тельской и проектной деятельности: в выступлениях  
на научно-практических конференциях, в работе над кур-

совыми работами по проблемам организации творческой 
деятельности школьников. В ходе написания курсовых 
работ студенты выбирали темы по развитию творческой 
активной деятельности детей, разрабатывали комплексы 
уроков с использованием творческих методов и интерак-
тивных технологий преподавания дисциплин в началь-
ных классах.

Далее нами были определены эффективные интерактив-
ные технологии обучения профессиональной подготовки 
студентов в системе СПО, которые решали простые задачи 
этой профессии, направлены на активизацию и мотивацию 
процесса обучения.

В содержание разработанных нами программ включены 
следующие эффективные формы работы: интерактивные 
конкурсы, мини-лекции, дискуссии, викторины, группо-
вая работа, мозговой штурм, различные квесты, диспуты. 
В процессе реализации программ мы использовали следу-
ющие наиболее эффективные интерактивные методы рабо-
ты: проблемные ситуации, квесты, деловые имитационные 
игры, ситуации успеха, метод проектов и мн. др.

В процессе преподавания дисциплин профессиональ-
ного цикла, с целью содействия формированию мотивации  
и позитивной установки на изучение дисциплин профес-
сионального цикла, развитию способности к творчеству, 
нами проведены следующие занятия с применением инте-
рактивных методов:

– игровой тренинг «Угадай, кто он?» с применением мето-
дов: беседа-обсуждение проблемы «Профессия — Учитель!»;

– тренинг на тему «Открой в себе педагога», на кото-
рой применяли следующие интерактивные приемы и мето-
ды: прием «Привет из сказки», методика «Педагогическая 
ситуация», прием «Ассоциация»;

– игра «Дебаты» на тему «Современный учитель: про-
фессия или призвание?», во время которой мы предлагаем 
использовать несколько интерактивных методов: «Личное 
дело», «Четыре угла», «Бумеранг» и рефлексивный метод 
«Конвертик пожеланий»;

– практическое занятие в форме устного журнала:
• первая страница «Узнай историю возникновения про-

фессии «Учитель»;
• вторая страница: «Какой он — образ современного 

педагога?»;
• третья страница: деловая игра «Защити свою будущую 

профессию!»;
• четвертая страница: «Определи противопоказания к 

профессии учителя»;
• пятая страница: создание видеоролика «Один день из 

жизни учителя».
Студенты выступили активными агентами образо-

вательного процесса. Средством формирования творче-
ской активности студентов явились результаты, которые 
были получены ими при написании проектов, проведе-
нии тренингов, в различных учебных ситуациях, в роле-
вых играх и т. д.

На этапе контроля был проведен сравнительный ана-
лиз эффективности специальных программ, разработанных 
нами с использованием интерактивных технологий.

На контрольном этапе выявлена динамика сформиро-
ванности творческой активности студентов в процессе обу-
чения в колледже.

Результаты. Результаты формирования творческой 
активности студентов в контрольной (КГ) и эксперимен-
тальной (ЭГ) группах представлены в таблице.
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Результаты формирования  
творческой активности студентов

Группы 

Уровни формирования творческой 
активности, количество студентов

низкий средний высокий
N % N % N %

ЭГ
до 23 18,5 85 68,5 16 13,0
после 11 8,9 89 71,7 24 19,4

КГ
до 20 15,6 94 73,0 14 11,0
после 18 14,0 97 75,8 13 10,2

По данным в таблице мы можем отметить, что на кон-
трольном этапе в показателях произошли изменения, харак-
теризующие активную творческую деятельность студентов 
в процессе обучения. Так, высокий уровень творческой 
активности студентов II курса колледжа вырос на 6,4 %, 
средний — на 3,2 %, а низкий снизился на 9,6 %.

Заключение
Анализ результатов эксперимента подтверждает пра-

вильность выдвинутой нами гипотезы, а именно: раз-
работанное нами содержание программы для II курса,  

с использованием интерактивных технологий, способ-
ствует формированию творческой активности студен-
тов. Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, 
что творческая активность развивается при соблюдении 
заданных в гипотезе исследования педагогических усло-
вий — это определение диагностического инструмента-
рия по выявлению творческого потенциала студентов, 
реализации программы по дисциплинам специальности 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» и проведе-
ние занятий с использованием эффективных интерактив-
ных технологий для развития творческой деятельности 
студентов, что также подтверждает овладение студента-
ми профессиональными творческими умениями, которые 
помогут им оперативно правильно принимать нестандарт-
ные профессиональные решения в рамках учебных задач, 
грамотно находить выход из проблемных ситуаций в про-
фессиональной сфере. Профессиональная подготовка кре-
ативных студентов в основном зависела от их мотивации 
и активности к познанию, способствовала стремлению  
к творческим достижениям, продуктивной деятельности. 
У студентов проявились умения сгенерировать необыч-
ные способы решения, увидеть возможный ход развития 
продуктивной креативной деятельности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В исследовании обращается внимание 
на актуальность проблемы языковой преемственности  
в системе непрерывного аграрного образования. Цель 
работы заключается в определении педагогических усло-
вий, способствующих сохранению связи между агрошко-
лой и агровузом при обучении иностранному языку. 
Авторы представляют модель педагогических условий, 
направленную на обеспечение преемственности в обуче-
нии иностранному языку «агрошкола — агровуз» с целью 
формирования конкурентоспособных выпускников. Осно-
вой этой модели является высокий уровень языковой ком-
петенции будущих студентов агровузов, особенно в кон-
тексте аграрного образования. В работе представлены 
четыре ключевых педагогических условия для успешной 
реализации модели: установление партнерства между 
агрошколами и аграрными вузами, разработка специаль-
ной программы курса для учителей иностранного языка 
в агрошколе, создание методических рекомендаций для 
учителей и интеграция агрокомпонента в учебный план 
агрошкол. Автор отмечает важность законодатель-
ных основ преемственности образовательных программ 
и выделяют проблему недостаточной формальной реа-
лизации этого принципа, особенно в сфере аграрного 
образования. Основываясь на предшествующих исследо-
ваниях и концепциях, статья рассматривает необходи-

мость разработки педагогических условий для обеспече-
ния преемственности в изучении иностранного языка от 
агрошколы до агровуза. Такие условия должны способ-
ствовать сохранению целостности образовательного 
процесса и обеспечивать непрерывность обучения языку. 
Автор подчеркивает значимость создания специализи-
рованной образовательной среды, которая бы поддер-
живала всестороннее развитие личности студентов и 
способствовала формированию их языковой компетенции  
в аграрной сфере. Эксперимент проводился среди учащихся 
10—11 классов трех агрошкол Республики Саха (Якутия). 
Из результатов анкетирования следует, что использова-
ние практических занятий, аграрных сценариев и форм 
обучения, характерных для вузов, существенно улучшило 
языковые навыки и уверенность школьников в переходе  
к высшему образованию. Внедрение агрокомпонента так-
же способствовало более глубокому освоению материала 
и практическому применению иностранного языка в аграр-
ной сфере. Такие результаты подтверждают положи-
тельный эффект внедрения модели, поддерживающей пре-
емственность образования в аграрной сфере.

Ключевые слова: педагогические условия, языковая пре-
емственность, непрерывность, иностранный язык, аграрное 
образование, модель, школьники/студенты, агрошкола, агро-
вуз, агрокомпонент, анкетирование, партнерство, курсы
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странному языку // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 508—514. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.1004.

Original article

PEDAGOGICAL CONDITIONS ENSURING CONTINUITY IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. Study draws attention to the relevance of the issue 
of linguistic continuity in the system of continuous agrarian 
education. The aim of the work is to identify pedagogical con-
ditions that contribute to maintaining the connection between 
agricultural schools and agrarian universities in teaching for-
eign languages. The author presents a model of pedagogical 
conditions aimed at ensuring continuity in teaching a foreign 
language from “agro school” to “agro university” with the 
goal of forming competitive graduates. The basis of this model 
is a high level of language competence among future agrari-
an university students, especially in the context of agricultural 
education. The paper presents four key pedagogical conditions 
for the successful implementation of the model: establishing 

partnerships between agricultural schools and agrarian uni-
versities, developing a special course program for foreign lan-
guage teachers in agricultural schools, creating methodolog-
ical recommendations for teachers, and integrating an agri-
cultural component into the agricultural school curriculum.  
The author emphasizes the importance of legislative foundations 
for educational program continuity and highlights the problem 
of insufficient formal implementation of this principle, particu-
larly in the field of agricultural education. Building on previous 
research and concepts, the article discusses the need to develop 
pedagogical conditions to ensure continuity in foreign language 
learning from an agricultural school to an agrarian university. 
Such conditions should contribute to maintaining the integrity 
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of the educational process and ensuring continuity in language 
learning. The author emphasizes the importance of creating a 
specialized educational environment that supports the compre-
hensive development of students’ personalities and fosters the 
development of their language competence in the agricultural 
sphere. An experiment was conducted among students in grades 
10-11 from three agricultural schools in the Sakha Republic 
(Yakutia). The results of the survey indicate that the use of prac-
tical exercises, agricultural scenarios, and teaching methods 
typical of universities significantly improved students’ language 

skills and confidence in transitioning to higher education.  
The integration of the agricultural component also contributed to 
a deeper understanding of the material and the practical applica-
tion of the foreign language in the agricultural field. These results 
confirm the positive effect of implementing a model that supports 
educational continuity in the agricultural sphere.

Keywords: pedagogical conditions, linguistic continuity, 
continuity, foreign language, agricultural education, model, 
students, agricultural school, agricultural university, agricul-
tural component, survey, partnership, courses

For citation: Matannanova M. V. Pedagogical conditions ensuring continuity in foreign language education. Biznes. 
Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):508—514. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.1004.

Введение
Актуальность. Неотъемлемой составляющей ново-

го мира становится концепция непрерывного образова-
ния на протяжении всей жизни (life-long learning), где все 
ступени образования должны соответствовать принципу 
преемственности. В п. 1 ст. 11 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» утверждается принцип преемственно-
сти образовательных программ общего образования. Это 
означает, что законодательство придает важность непре-
рывному развитию образования и поддерживает внедре-
ние соответствующих механизмов. В соответствии с п. 7 
ст. 10 названного закона гражданам предоставляется воз-
можность реализации их права на непрерывное образова-
ние путем создания условий, способствующих внедрению 
последовательных основных образовательных программ. 
Но, как показывает практика, преемственность общего и 
высшего образования в наши дни остается формальной.  
В частности, можно отметить отсутствие языковой преем-
ственности в системе непрерывного аграрного образова-
ния (агрошкола — агровуз). Введение системы непрерыв-
ной преемственности в обучении иностранному языку от 
агрошкол до агровуза может стать ключевым моментом в 
преодолении этой проблемы.

Для достижения данной цели необходимо провести 
исследование и разработку соответствующих педагогиче-
ских условий, которые способствуют обеспечению пре-
емственности в обучении иностранному языку. Эти усло-
вия должны быть спроектированы таким образом, чтобы 
обеспечить непрерывность образовательного процесса и 
сохранить целостность учебной программы по изучению 
иностранного языка. Важность данной исследовательской 
работы обусловлена недостаточной проработкой педагоги-
ческих условий, гарантирующих преемственность в обуче-
нии иностранному языку. Таким образом, существует акту-
альная потребность в разработке и внедрении этих условий 
в систему непрерывного аграрного образования.

Изученность проблемы. Рассмотрение вопроса пре-
емственности в обучении иностранному языку имеет дав-
ние корни в истории педагогики, начиная с работ выдаю-
щихся мыслителей, таких как Я. А. Коменский, Дж. Локк, 
Ж.-Ж. Руссо и И. Г. Песталоцци, которые подчеркивали 
важность связности и согласованности в учебном процес-
се [1, с. 3, 8—9]. Эти идеи продолжают развивать совре-
менные педагоги, такие как Е. И. Скафа, К. М. Гайдар, 
Ш. М. Шуиншина и др. [2]. К. М. Гайдар и Е. И. Скафа 
подчеркивают преемственность как необходимость пра-
вильной связи и соотношений между различными частя-
ми учебного материала на разных этапах обучения [2; 3].  

А. В. и А. А. Петровы выделяют преемственность в обу-
чении как наличие связей между различными этапами или 
уровнями развития. Это предполагает сохранение ключе-
вых элементов или аспектов при изменении всей системы, 
например при переходе от одного состояния к другому [4].

С целью обеспечения преемственности в обучении ино-
странному языку в системе непрерывного образования от 
школы до университета представляется важным внедре-
ние профильной ориентации в старших классах. Исследо-
вание проблемы преемственности в обучении иностран-
ному языку в рамках системы непрерывного образования, 
начиная от школьного этапа и заканчивая университетским 
обучением, представляет собой актуальную задачу, требу-
ющую комплексного подхода. Одним из ключевых аспек-
тов обеспечения преемственности является внедрение про-
фильной ориентации в старших классах профильных школ  
в соответствии с установленными стандартами, что подчер-
кивается в работах М. С. Переверткиной [5]. Таким обра-
зом, агрошкола, предоставляющая специализированное 
обучение с учетом потребностей аграрной отрасли, может 
рассматриваться как форма профилированного обучения, 
что подчеркивает его роль в обеспечении преемственности 
в обучении иностранному языку на всех уровнях образова-
ния. Как отмечает Л. Е. Федотова, преемственность в обра-
зовании представляет собой не только связь между различ-
ными уровнями обучения, но и систему взаимосвязанных 
задач, содержания и методов обучения и воспитания, созда-
ющую целостный непрерывный образовательный процесс 
на всех этапах становления и развития личности [6].

Важным аспектом обеспечения преемственности явля-
ются педагогические условия, формирующие среду, в кото-
рой учащиеся могут развиваться, сохраняя последователь-
ность в процессе освоения иностранного языка. Эта среда 
играет ключевую роль в обеспечении всестороннего разви-
тия личности, учитывая физические, психические, умствен-
ные и нравственные аспекты [7]. М. А. Хлыбова выдвигает 
проблему обеспечения принципа преемственности на всех 
уровнях функционирования системы образования, включая 
цели, структуру содержания, организацию и контрольно-о-
ценочную деятельность [8]. Е. С. Давиденко, Н. Л. Байди-
ковой, И. В. Шиловой выделяется значимость педагогиче-
ских условий для эффективного функционирования и раз-
вития педагогической системы, а также обозначаются те 
условия, которые способствуют достижению преемствен-
ности в обучении иностранному языку [9; 10].

Из вышеупомянутых исследований становится ясно, 
что преемственность в образовании не ограничивается 
только связью между различными уровнями обучения, но 
также включает в себя создание целостного непрерывного  
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образовательного процесса на всех этапах развития лично-
сти. В этом контексте агрошкола, представляющая собой 
ступень обучения на начальном этапе, и агровуз, который 
обеспечивает высшее образование в аграрной сфере, могут 
быть рассмотрены как составляющие непрерывного аграр-
ного образования. Процесс обучения в агрошколе может 
являться как первая ступень формирования навыков и зна-
ний в аграрной сфере, а агровуз, в свою очередь, продол-
жает этот процесс, обеспечивая студентам более глубокие 
и специализированные знания в данной области. При этом 
обучение иностранному языку в обеих учебных этапах 
играет важную роль, т. к. предоставляет студентам возмож-
ность расширения своих знаний и навыков за пределами 
аграрной сферы и подготавливает их к успешной коммуни-
кации в международной среде.

Термин «агрокомпонент», аналогично термину «регио-
нальный компонент», описанный Т. П. Поповой, охваты-
вает содержание учебного плана, связанное с местными 
особенностями сельского хозяйства и агрокультуры. Реали-
зация этого компонента в преподавании иностранного язы-
ка может включать изучение специфики сельского хозяй-
ства [11]. А. И. Винокурова определяет «агрокомпонент» 
как дополнительный материал в содержании учебного 
предмета, направленный на воспитание и обучение буду-
щего хозяина села. Он включает ознакомление с особенно-
стями сельского социума, формирование уважения к сель-
скому труду и любви к родному месту. Из определения сле-
дует, что агрокомпонент — это дополнительный материал, 
включаемый в содержание учебного предмета, который 
направлен на воспитание и обучение школьников с уче-
том аграрных аспектов. В контексте обучения иностранно-
му языку агрокомпонент может включать в себя изучение 
терминологии, связанной с аграрным сектором, знакомство  
со спецификой сельской жизни [12].

Целесообразность разработки темы. Несмотря на 
довольно большое количество исследований в рассма-
триваемой области, остаются недостаточно изученными 
вопросы, связанные с отсутствием языковой преемствен-
ности в обучении иностранному языку в системе непре-
рывного аграрного образования.

Научная новизна данного исследования заключается 
в обосновании педагогических условий для обеспечения 
преемственности обучения иностранному языку «агрошко-
ла — агровуз» и ее реализации.

Цель данного исследования заключается в определении 
педагогических условий, обеспечивающих непрерывность 
образовательного процесса и сохранение преемственной 
связи между агрошколой и агровузом при обучении ино-
странному языку.

Для достижения этой цели мы ставим следующие 
задачи:

1. Конкретизировать основное понятие «преемствен-
ность» в обучении иностранному языку «агрошкола — 
агровуз» и выявить необходимые педагогические условия 
для ее реализации.

2. Определить основные педагогические условия, кото-
рые обеспечат преемственность в обучении иностранному 
языку, сохраняя связь между агрошколой и агровузом.

Теоретическая значимость данного исследования 
проявляется в рассмотрении педагогических условий, 
необходимых для обеспечения непрерывности и пре-
емственности обучения иностранному языку в рамках 
аграрного образования.

Практическая значимость определяется возможно-
стью внедрения предложенных педагогических условий, 
направленных на обеспечение преемственности обучения 
иностранному языку в аграрном образовании.

Методологическая основа исследования опирается 
на анализ научных работ, посвященных обсуждаемой про-
блеме. Этот анализ включает в себя применение различных 
методов, включая теоретические и эмпирические подходы, 
а также использование статистических данных и диагно-
стических инструментов.

Основная часть
В данной работе выделены и обоснованы четыре педа-

гогических условия, учет которых при разработке соответ-
ствующих методов обучения будет способствовать преем-
ственности обучения иностранному языку учащихся агрош-
кол — будущих студентов аграрного вуза (см. блок-схему):

– партнерство с агровузом [на примере ФГБОУ ВО 
«Арктический государственный агротехнологический уни-
верситет» (далее — АГАТУ)];

– разработка программы курса для учителей иностран-
ного языка агрошкол;

– разработка методических рекомендаций для проведе-
ния уроков по иностранному языку для агрошкол;

– интеграция агрокомпонента в учебный план иностран-
ного языка в агрошколе.

В разработанной автором модели представлен ком-
плекс педагогических условий, который направлен на 
обеспечение преемственности обучения иностранному 
языку между агрошколой и агровузом. Будущий студент 
агровуза, обладающий высоким уровнем языковой ком-
петенции в области аграрного образования, становится 
ключевым элементом этой преемственности. Цель моде-
ли заключается в формировании конкурентоспособных 
выпускников агровузов, которые готовы эффективно 
решать современные вызовы аграрного рынка, включая 
владение иностранным языком в контексте аграрной 
деятельности. Таким образом, высокий уровень языко-
вой компетенции будущих студентов является важным 
звеном в цепи обеспечения преемственности и достиже-
ния успешных результатов в обучении в рамках системы 
аграрного образования.

Первое важное педагогическое условие заключается  
в установлении партнерских отношений между агропро-
филированными школами и аграрными вузами. Это соз-
дает прочную связь между разными уровнями образова-
ния и облегчает плавный переход учеников от изучения 
иностранного языка в школе к профессиональной подго-
товке на уровне высшего образования. Обмен знаниями 
и опытом, проведение совместных мероприятий и проек-
тов способствуют более глубокому погружению в изучае-
мый язык, что является ключевым аспектом для успешной 
карьеры в аграрной сфере в будущем.

Второе условие заключается в разработке специ-
альной программы курса для учителей иностранного 
языка в агрошколе. Это условие является логическим 
продолжением предыдущего первого педагогического 
условия. Данная программа должна включать в себя не 
только теоретический материал по языку, но и мето-
дики преподавания, адаптированные к особенностям 
аграрного образования. Обучение учителей новым под-
ходам и методикам способствует более эффективному 
обучению учащихся.
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Рис. Модель педагогических условий для обеспечения преемственности обучения  
иностранному языку «агрошкола — агровуз»

Третье условие — разработка методических указаний для 
учителей агрошкол, которые занимаются обучением ино-
странному языку в агрошколах. Это включает в себя примеры 
уроков, использование визуальных материалов, идеи для вне-
дрения агрокомпонента в виде практических заданий и проек-
тов, связанных с аграрной тематикой. Методические рекомен-
дации способствуют стандартизации подходов к преподава-
нию, обеспечивая единообразное качество образования.

Четвертое педагогическое условие — в интеграции 
агрокомпонента в учебный план урока иностранного языка 
в агрошколе. Это предполагает введение специализирован-
ных тематических блоков, связанных с аграрной сферой, в 
стандартный учебный материал. Это позволит учащимся 
легче воспринимать и применять иностранный язык в буду-
щей профессиональной деятельности.

Результаты. В рамках первого педагогического усло-
вия было установлено партнерство между агрошколами и 
ведущим аграрным вузом (АГАТУ). Учащиеся агрошкол 

получают консультации от преподавателей иностранно-
го языка университета, проводят практические занятия  
с использованием материалов реальной аграрной деятель-
ности, и принимают участие в межпредметных проектах 
и исследованиях. Внедрение элементов высшего обра-
зования в школьную программу создает благоприятную 
атмосферу для перехода от школьного обучения к про-
фессиональной подготовке, способствуя успешному осво-
ению иностранного языка.

Второе педагогическое условие включает в себя орга-
низацию курсов, проведенных на базе АГАТУ. Тема 
«Введение агрокомпонента на уроках иностранного язы-
ка» была стратегически выбрана с учетом актуальных 
требований современного аграрного образования и его 
потребностей в интеграции иностранных языков. Обуче-
ние учителей включало в себя теоретический обзор, мето-
дики преподавания и практические аспекты внедрения 
агрокомпонента в образовательный процесс агрошколы. 
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Курсы предоставляли участникам не только новые зна-
ния и педагогические навыки, связанные с интеграцией 
агрокомпонента на уроках по иностранному языку, но и 
создавали платформу для обмена опытом, взаимодействия 
и совместного обсуждения практических вопросов, стоя-
щих перед учителями агрошкол. Этот этап подготовки 
учителей является важным для обеспечения преемствен-
ности в обучении иностранному языку между агрошкола-
ми и аграрными вузами.

Разработка профильных учебных пособий совмест-
но с учителями агрошкол представляет собой важный 
этап педагогической инновации. Этот совместный труд 
направлен на создание образовательных материалов, 
соответствующих особенностям каждой агрошколы. 
В процессе коллективного творчества систематически 
обсуждаются, планируются и внедряются уникальные 
учебные ресурсы, учитывающие профиль каждого учеб-
ного заведения. Результатом являются профессиональ-
но ориентированные пособия, предоставляющие необ-
ходимые знания и практический опыт в соответствии  
с будущей профессиональной сферой. Это способствует 
более эффективному внедрению агрокомпонента в учеб-
ный процесс, обеспечивая ценные инструменты для обу-
чения иностранному языку в сфере сельского хозяйства  
и аграрных наук.

Интеграция агрокомпонентов в учебные занятия  
по иностранному языку — этот подход предоставля-
ет учащимся возможность практического применения 
изучаемого языка в аграрной сфере. Уроки включают 
активное взаимодействие с тематическими материалами, 
что позволяет учащимся непосредственно погрузиться  
в область сельского хозяйства. Этот практический опыт 
способствует улучшению усвоения языковых навыков, 
поскольку учащиеся сталкиваются с реальными терми-
нами, ситуациями и задачами, которые могут возникнуть 
в их будущей профессиональной деятельности.

Апробация осуществлялась путем реализации разра-
ботанной модели, средством которого выступает педаго-
гический потенциал ее образовательной среды. Проводи-
лась проверка эффективности выявленных и обоснованных 
педагогических условий на базе трех агрошкол Республи-
ки Саха (Якутия). В работе К. И. Алексеевой приводит-
ся объяснение того, что система образования в сельском 
хозяйстве в Республике Саха (Якутия) охватывает агро-
профильные школы, средние профессиональные образова-
тельные учреждения, Якутскую государственную сельско-
хозяйственную академию и Северо-Восточный Федераль-
ный университет имени М. К. Аммосова [13]. На данный 
момент действуют 96 агрошкол, представляющих собой 
успешные инновационные школьные модели сельских рай-
онов [14]. З. С. Жиркова подчеркивает, что сельские шко-
лы (агрошколы) в Республике Саха (Якутия) развиваются 
с учетом специфики быта, труда жителей, особенностей 
микросреды Севера [15].

Для оценки эффективности использования разрабо-
танной модели педагогических условий, обеспечива-
ющей преемственность обучения иностранному языку 
между агрошколами и агровузами, было проведено экс-
периментальное исследование. В нем участвовали 34 уча-
щихся 10—11 классов из трех агрошкол Горного райо-
на Республики Саха (Якутия): МБОУ «Джикимдинская 
СОШ им. С. П. Данилова», МБОУ «Магарасская СОШ 
им. Л. Н. Харитонова» и МБОУ «Кюереляхская СОШ 

им. С. Г. Коврова». В исследовании участвовали 34 уче-
ника, 3 учителя иностранного языка. На этапе подготовки 
был разработан анкетный опросник, включающий вопро-
сы, направленные на выявление уровня знаний учащихся 
по иностранному языку в сельскохозяйственной тематике. 
Школьники прошли анкетирование для оценки их знаний 
по изучаемому предмету.

Выводы
Анкетироване среди школьников в агрошколе выявило 

следующие результаты:
1. Значительное улучшение языковых навыков благода-

ря консультациям и практическим занятиям в рамках пар-
тнерства отметили 87 % респондентов.

2. Использование реальных сценариев из аграрной дея-
тельности помогло 92 % участникам анкетирования лучше 
применять изучаемый иностранный язык в практических 
ситуациях.

3. Благодаря введению элементов вузовских форм обу-
чения в агрошколах 85 % школьников подтвердили уверен-
ность в успешном переходе от школьного курса к вузовско-
му обучению.

4. Улучшение усвоения материала при внедрении  
агрокомпонента в учебных занятиях отметили 89 % 
школьников, что позволило им лучше усваивать языковой 
материал и практически применять иностранный язык  
в аграрной сфере.

Эти выводы подтверждают положительный эффект 
внедрения разработанной модели педагогических условий, 
способствующей непрерывности образовательного процес-
са и сохранению преемственной связи между агрошколой  
и агровузом при обучении иностранному языку.

Заключение
В заключение исследования педагогических условий 

обеспечения преемственности в обучении иностранному 
языку от агрошколы до агровуза можно подвести следую-
щие выводы:

1. Исследование подтверждает актуальность проблемы 
языковой преемственности в аграрном образовании и выде-
ляет необходимость определения соответствующих педаго-
гических условий.

2. Предложенная модель, основанная на партнерстве 
между агрошколами и аграрными вузами, разработке 
специальных программ для учителей иностранного языка, 
создании методических рекомендаций и интеграции агро-
компонента в учебный план агрошкол, имеет потенциал 
для эффективной реализации.

3. Экспериментальные данные, полученные в ходе 
исследования с учащимися агрошкол Республики Саха 
(Якутия), свидетельствуют о положительном влиянии 
предложенной модели на уровень языковой компетен-
ции и уверенности школьников в использовании ино-
странного языка в аграрной сфере.

Таким образом, исследование подчеркивает важность 
разработки и последующей реализации педагогических 
условий, направленных на обеспечение непрерывного 
обучения иностранному языку в рамках «агрошкола — 
агровуз». Это важно для формирования высококвалифи-
цированных выпускников, которые в будущем станут 
студентами аграрных вузов, обладая уровнем языковой 
компетенции, необходимым для успешной реализации  
в сфере аграрного образования.
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ПОТЕНЦИАЛ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ГИБКИХ НАВЫКОВ
5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. В статье рассмотрена важность формиро-
вания гибких навыков у студентов высших учебных заведений, 
особенно в контексте подготовки современного специалиста 
к требованиям работодателей и рынка труда. В статье 
представлены результаты проведенного авторами исследо-
вания, основываясь на которых был выявлен ряд ключевых 
гибких навыков, наиболее востребованных среди работода-
телей: самоорганизация, проектное мышление, критическое 
мышление, когнитивная гибкость, коммуникабельность, уме-
ние работать в команде и способность к самообразованию.

В статье рассмотрен потенциал Ассоциации выпуск-
ников УПИ, УрГУ и УрФУ в формировании гибких навыков. 
Под потенциалом Ассоциации авторы понимают комплекс 
возможностей: интеллектуальных, материальных, инфор-
мационных, — обеспечивающий развитие и формирование 
у студентов гибких навыков, необходимых современному 
специалисту для успешной карьеры в современном мире. 
Представлены результаты реализации поставленных задач 
исследования: проведение анализа деятельности Ассоци-
аций выпускников вузов на предмет формирования гибких 
навыков, разработка программы Ассоциации выпускников по 
формированию гибких навыков у студентов вузов и оценка 
ее эффективности. Представлен исследовательский дизайн 

разработки программы по формированию гибких навы-
ков, состоящий из четырех этапов: составление рейтин-
га наиболее востребованных гибких навыков, определение 
эффективных практик по их формированию, разработка 
программы по формированию гибких навыков, определение 
тестовых методик и тестирование программы на предмет 
сформированности гибких навыков. Авторами разработана 
программа, включающая серию мастер-классов и тренин-
гов. Предлагаемые мастер-классы направлены на формиро-
вание гибких навыков. Спикерами выступают выпускники, 
члены Ассоциации выпускников, ставшие экспертами в сво-
ей профессиональной деятельности.

В статье представлены результаты тестирования 
программы на уровень сформированности следующих 
навыков: «Самоорганизация», «Когнитивная гибкость» и 
«Критическое мышление». Показано увеличение показа-
телей по всем тестируемым навыкам. Делается вывод об 
эффективности реализации программы.

Ключевые слова: гибкие навыки, потенциал, програм-
ма формирования навыков, самоорганизация, проектное 
мышление, критическое мышление, когнитивная гибкость, 
коммуникабельность, умение работать в команде, способ-
ность к самообразованию

Для цитирования: Копылов И. А. Пономарев А. В. Потенциал ассоциации выпускников в формировании гибких 
навыков // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 2(67). С. 515—520. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.1009.

Original article

THE POTENTIAL OF THE ASSOCIATION OF GRADUATES  
IN THE FORMATION OF SOFT SKILLS

5.8.2 — Theory and methodology of teaching and upbringing (by region and level of education)

Abstract. The article considers the importance of devel-
oping soft skills among students of higher educational insti-
tutions, especially in the context of training a modern spe-
cialist to meet the requirements of employers and the labor 
market. The article presents the results of a study conducted 

by the authors, based on which a number of key soft skills 
were identified that are most in demand among employers: 
self-organization, project thinking, critical thinking, and 
cognitive flexibility, and sociability, teamwork and self- 
education ability.
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The article examines the potential of the Association of 
Graduates of UPI, USU and UrFU in the formation of flexible 
skills. The authors understand the potential of the Association 
as a set of possibilities: intellectual, material, informational, 
ensuring the development and formation of students’ flexible 
skills necessary for a modern specialist to have a successful 
career in the modern world. The results of the research tasks 
are presented: analyzing the activities of University Graduate 
Associations for the formation of flexible skills, developing a 
Graduate Association program for the formation of flexible 
skills among university students and evaluating its effectiveness.

A research design for the development of a program for 
the formation of flexible skills is presented, consisting of four 
stages: compiling a rating of the most in-demand flexible skills, 
determining effective practices for their formation, developing 

a program for the formation of flexible skills, determining test 
methods and testing the program for the formation of flexible 
skills. The authors have developed a program that includes  
a series of master classes and trainings. The proposed master 
classes are aimed at developing flexible skills. The speakers 
are graduates, members of the Alumni Association, who have 
become experts in their professional activities

The article presents the results of testing the program for the 
level of formation of the following skills: “Self-organization”, 
“Cognitive flexibility” and “Critical thinking”. An increase in 
indicators for all tested skills is shown. The conclusion is made 
about the effectiveness of the program implementation.

Keywords: soft skills, potential, skill building program, 
self-organization, project thinking, critical thinking, cognitive 
flexibility, sociability, teamwork, self-education ability

For citation: Kopylov I. A., Ponomarev A. V. The potential of the association of graduates in the formation of soft skills. 
Biznes. Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;2(67):515—520. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.67.1009.

Введение
Актуальность исследования определяется тем, что 

молодые специалисты после окончания обучения в уни-
верситете сталкиваются с проблемой трудоустройства. 
В современном мире, когда рынок труда становится всё 
более динамичным и требовательным, формирование 
гибких навыков у студентов вузов приобретает особую 
значимость. Если ранее основное внимание в образова-
нии уделялось передаче знаний, то сегодня важно, чтобы 
образовательный процесс также способствовал развитию 
навыков, которые помогут выпускникам успешно адапти-
роваться к изменяющимся условиям рынка труда. Вуз  
и его подразделения являются одним из инструментов по 
формированию у студентов не только профессиональных 
компетенций, но и гибкости мышления, коммуникацион-
ных навыков, способности к решению проблем и работе  
в команде. Предоставляя студентам возможности для 
практики, саморазвития и самореализации в различных 
областях жизни и деятельности, вузы способствуют фор-
мированию личностей, способных успешно функциони-
ровать в современном обществе.

Изученность проблемы. Из-за своей значимости дан-
ная проблематика анализируется в трудах многих ученых, 
что подтверждается широким спектром литературных 
исследований.

Исследованию важности формирования гибких навы-
ков у студентов вузов посвящены следующие работы. 
Л. Л. Романова, говоря о студентах — выпускниках вузов, 
отмечает: «...работодатель оценивает не только их профес-
сиональные компетенции, но и так называемые сверхна-
выки, то есть навыки, необходимые, по мнению работо-
дателя, для эффективной работы» [1, с. 18]. В. Е. Проват-
кина и Т. В. Волошина отмечают то, что гибкие навыки 
способствуют эффективному выполнению обязанностей 
и поставленных задач, что в свою очередь может способ-
ствовать более стремительному карьерному росту специа-
листа, в связи с чем авторы подчеркивают важность раз-
вития гибких навыков у выпускников высших учебных 
заведений [2]. Ж. А. Амантай и Д. С. Ермакова подчерки-
вают, что качество подготовки студентов определяется не 
только сформированностью профессиональных компетен-
ций, т. н. hard skills, но и универсальных компетенций (soft 
skills — гибкие навыки). Авторы делают акцент на том, 
что гибкие навыки могут обеспечить более качественное  

применение знаний и умений, полученных в результа-
те обучения в вузе [3]. М. В. Тимошкина и Н. Г. Айварова 
отмечают: «Роль универсальных компетенций специалиста  
на современном рынке труда растет. Чтобы успешно выпол-
нять социальный заказ на подготовку высококвалифици-
рованных специалистов для различных государственных и 
бизнес-корпораций, вузам необходимо самоопределяться  
в вопросах выявления, систематизации и классифика-
ции ключевых компетенций» [4, с. 468]. Д. Т. Махметова, 
К. К. Жунусова и Б. Б. Рысбекова пришли к выводу, что 
«гибкие навыки могут трансформироваться и приобретать 
различные характеристики в зависимости от условий», из-за 
чего «возникает необходимость изучения различных контек-
стов, внедрения специальных программ, тренингов и учеб-
ных дисциплин с использованием инновационных методов, 
направленных на развитие гибких навыков» [5, с. 89].

Также вопросам изучения потенциала посвящены иссле-
дования Н. В. Увариной, Е. В. Петрова [6], М. В. Добры-
ниной, Д. Г. Коваленко, Е. С. Палепиной [7], Е. А. Набо-
ки [8], Л. В. Лехтянской, И. А. Заярной [9], Э. А. Новосело-
вой [10], Е. И. Огаревой, Н. В. Лик [11], М. И. Кочергина, 
В. А. Магина, Н. У. Ярычева [12], С. Д. Кондюрина [13], 
А. В. Пономарева, М. А. Бердникова, Е. В. Осипчуковой, 
Е. В. Зверевой, А. М. Яковлева

Целесообразность разработки темы о потенциале 
ассоциации выпускников в формировании гибких навы-
ков обусловлена необходимостью адаптации образова-
тельного процесса к современным требованиям рынка 
труда. В наше время способность к быстрой адаптации, 
коммуникации и коллективной работе становятся ключе-
выми факторами успеха в профессиональной сфере. Учи-
тывая, что выпускники, члены Ассоциации выпускников 
УПИ, УрГУ и УрФУ сами выступают в роли работодате-
лей для студентов, их опыт и поддержка могут сыграть 
важную роль в формировании гибких навыков у буду-
щих специалистов. Такая тема исследования также важна  
в контексте улучшения связей между учебными заведени-
ями и реальным бизнесом, что способствует более эффек-
тивной подготовке студентов к профессиональной дея-
тельности и обеспечивает рост их конкурентоспособности 
на рынке труда.

Научная новизна данного исследования заключается 
в том, что в качестве самостоятельного объекта педагоги-
ческого исследования рассмотрен потенциал Ассоциации 
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выпускников университета, обоснована его сущность, пока-
зано раскрытие потенциала, через развитие гибких навыков 
у студентов.

Целью исследования является обоснование потенциала 
Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в формиро-
вании гибких навыков у студентов вуза.

Гипотеза исследования базируется на предположении о 
том, что потенциал Ассоциации выпускников вуза оказыва-
ет влияние на подготовку современного специалиста путем 
формирования гибких навыков у студентов.

Задачи исследования:
1. Провести анализ деятельности Ассоциаций выпуск-

ников вузов на предмет формирования гибких навыков.
2. Разработать программу Ассоциации выпускников по 

формированию гибких навыков у студентов вузов и оце-
нить ее эффективность.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в расширении научных представлений об потенциале Ассо-
циации выпускников. Конкретизируется сущность понятия 
потенциал, под которым авторы понимают комплекс воз-
можностей: интеллектуальных, материальных, информа-
ционных, — в процессе деятельности Ассоциации выпуск-
ников, обеспечивающий развитие и формирование гибких 
навыков, необходимых современному специалисту.

Практическая значимость исследования проявляется 
в реализации практических мероприятий, направленных на 
использование потенциала Ассоциации выпускников для 
формирования гибких навыков у студентов. Результаты 
исследования могут быть внедрены в работу университетов 
и Ассоциаций выпускников с целью улучшения подготовки 
студентов к профессиональной деятельности и повышения 
конкурентоспособности на рынке труда.

Основная часть
Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ уже 

больше 10 лет занимается развитием системы взаимо-
выгодного партнерства университета и сообщества его 
выпускников для повышения качества жизни. На сегод-
няшний день в составе Ассоциации около 5 000 выпускни-
ков, окончивших университет в период с 1952 по 2023 г., 
из таких стран, как Россия, Алжир, Армения, Афгани-
стан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Иран, Казах-
стан, Кыргызстан, Китай, Мексика, Монголия, Паки-
стан, Сирия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина.  
За время работы Ассоциации было создано 9 зарубежных 
и 7 российских отделений; ежегодно подписываются и 
реализуются соглашения с организациями и предприяти-
ями партнерами университета, руководителями которых 
являются выпускники; организовываются и проводят-
ся проекты: «Форум выпускников по качеству образова-
ния», Премия «Признание», «Встречи в УрФУ», Турнир 
по мини-футболу на кубок Ассоциации и др.

Работа строится в соответствии с принятой внутри вуза 
концепцией развития партнерства с выпускниками УрФУ, 
включающей в себя цели, задачи, основные направления раз-
вития и механизмы реализации партнерства, условия реали-
зации и критерии и показатели эффективности (https://elar.
urfu.ru/bitstream/10995/90793/1/978-5-321-02358-7_2014.
pdf). Так, А. В. Пономарев и Е. В. Осипчукова в своей рабо-
те отмечают, что одной из наиболее популярных форм пар-
тнерства являются встречи выпускников со студентами по 
различным тематическим направлениям, таким как профо-
риентационные, обучающие, просветительские и др. Такие 

встречи позволяют студентам сориентироваться на совре-
менном рынке труда, повысить уровень знаний, умений  
и навыков в профессиональной области, обсудить с выпуск-
никами, как успешно строить карьеру и взаимодейство-
вать с работодателями [14]. Помимо этого, в статье пред-
ставлены результаты исследования, позволяющее опреде-
лить тенденцию интереса выпускников к сотрудничеству. 
Исследования также показали, что доля выпускников, кото-
рые в дальнейшем готовы делиться секретами профессио-
нального мастерства, бесплатно выступать перед студен-
тами, проводить мастер-классы, в 2021 г. составила 7,6 %,  
в 2022 г. — 9,1 %, в 2023 г. — 10,9 %.

Методология исследования. Исследование потенциа-
ла Ассоциации выпускников в формировании гибких навы-
ков у студентов вуза осуществлялось через системно-дея-
тельностный и проектный подходы.

Методами эмпирического исследования стали изуче-
ние источников о деятельности Ассоциаций выпускников 
вузов в вопросе формирования гибких навыков у студен-
тов; тестирование разработанной программы по формиро-
ванию гибких навыков.

Эмпирические объекты: Ассоциации выпускников вузов, 
студенты Института физической культуры, спорта и моло-
дежной политики УрФУ, обучающихся на направлениях под-
готовки «Организация работы с молодежью» и «Сервис».

Результаты исследования. Первая задача, поставлен-
ная авторами, заключалась в проведении анализа реализу-
емых Ассоциациями выпускников вузов практик, направ-
ленных на формирование гибких навыков у студентов.

Например, в Новгородском государственном уни-
верситете имени Ярослава Мудрого одним из ключевых 
мероприятий является проект «Дни карьеры», направ-
ленный на создание платформы для встречи выпуск-
ников с профильными работодателями. В рамках меро-
приятия выпускники имеют возможность ознакомиться  
с актуальными вакансиями, условиями трудоустройства, 
а также получить советы и рекомендации по развитию 
карьеры от успешных профессионалов в своей области 
(https://portal.novsu.ru/).

Также и в Российском государственном социальном 
университете проводятся образовательные и творческие 
мастер-классы от выпускников, направленные на формиро-
вание гибких навыков (https://rgsu.net/abitur/ourgraduates/).

В Национальном исследовательском университе-
те «Высшая школа экономики» ведется активная работа 
с выпускниками в проектах, направленных на формиро-
вание гибких навыков: лекторий выдающихся выпуск-
ников — совместный проект команд Центра взаимодей-
ствия с выпускниками и Университета, в рамках которого 
выпускники в формате кратких выступлений делятся сво-
им опытом развития карьеры и профессиональной само-
реализации; бизнес-завтраки специалистов со студентами; 
карьерные консультации от Центра развития карьеры — 
бесплатные индивидуальные консультации по карьер-
ным вопросам: помощь в составлении резюме и сопрово-
дительных писем, прохождение интервью и т. д. (https://
alumni.hse.ru/).

Таким образом, анализ деятельности Ассоциаций вузов 
показывает, что мероприятия по формированию гибких 
навыков в большинстве своем сводятся к проведению разо-
вых мероприятий. Комплексного подхода по формирова-
нию гибких навыков с использованием потенциала Ассо-
циации выпускников практически не встречается.
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Вторая задача, поставленная авторами, — это разра-
ботка программы по формированию гибких навыков у сту-
дентов вузов с использованием потенциала Ассоциации 
выпускников и оценка ее эффективности.

1. Исследовательский дизайн по разработке программы 
состоит из четырех этапов:

2. Составление рейтинга наиболее востребованных гиб-
ких навыков.

3. Определение эффективных практик по формирова-
нию гибких навыков.

4. Составление программы по формированию гибких 
навыков.

5. Определение тестовых методик и тестирование про-
граммы на предмет сформированности гибких навыков.

Первый этап исследовательского дизайна был реали-
зован в апреле 2023 г. Авторами было проедено иссле-
дование по определению наиболее востребованных сре-
ди работодателей гибких навыков и составлен рейтинг,  
в который вошли: самоорганизация, проектное мышление, 
критическое мышление, когнитивная гибкость, коммуни-
кабельность, умение работать в команде и способность  
к самообразованию [15]. Сравнив результаты исследо-
вания 2023 г. с результатами, представленными в работе 
М. Н. Подковыркина и А. В. Пономарева [16], можно сде-
лать вывод, что большая часть выбранных навыков совпа-
дает, что подтверждает их значимость на современном 
рынке труда.

При определении эффективных практик по формирова-
нию гибких навыков авторами за основу были взяты иссле-
дование С. Д. Кондюрина [13] и материалы Центра универ-
сальных компетенций УрФУ (https://openedu.ru/course/urfu/
SoftSkills/) и Летнего университета (https://летний-универ-
ситет.рф/). Опираясь на данные практики, был реализован 
третий этап исследовательского дизайна и была составле-
на программа Ассоциации выпускников по формированию 
гибких навыков у студентов, включающая в себя серию 

мастер-классов и тренингов. Спикерами выступили выпуск-
ники университета, члены Ассоциации выпускников, став-
шие экспертами в своей профессиональной деятельности: 
руководитель проектов некоммерческой организации Фонд 
«Екатеринбургский центр развития предпринимательства»; 
общественный представитель Агентства стратегических 
инициатив Свердловской области; комиссар штаба сту-
денческих строительных отрядов Свердловской области, 
системный аналитик ПАО «Сбербанк России»; председа-
тель первичной профсоюзной организации студентов (союз 
студентов) УрФУ; член совета директоров — независимый 
директор акционерного общества «Нефтяная страховая 
компания»; начальник организационно-планового отдела 
главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», тренер по темам 
развития «гибких навыков» молодежи; директор медийно-
го агентства «А-ЭМ-ДЖИ».

Для проверки эффективности мероприятий програм-
мы авторами с марта по декабрь 2023 г. был проведен 
научный эксперимент. В него были вовлечены две ака-
демические группы из Института физической культуры, 
спорта и молодежной политики, обучающихся на одном 
курсе, но на разных направлениях подготовки: «Органи-
зация работы с молодежью» (экспериментальная группа)  
и «Сервис» (контрольная группа). Предполагалось, что 
экспериментальная группа пройдет все мероприятия, 
включенные в программу по формированию гибких навы-
ков у студентов, а контрольная группа не будет участво-
вать в мастер-классах и тренингах.

На первом этапе эксперимента у обеих групп был про-
веден входной контроль при помощи тестов и определен 
уровень сформированности трех навыков, занимающих 
первые позиции в рейтинге, составленном в ходе иссле-
дования: «Самоорганизация», «Критическое мышление», 
«Когнитивная гибкость». В таблице представлены итоги 
исследования по определению уровня сформированности 
гибких навыков у студентов вуза.

Итоги исследования по определению уровня сформированности гибких навыков у студентов вуза

Навык
Экспериментальная группа Контрольная группа

до эксперимента после эксперимента до эксперимента после эксперимента

Самоорганизация 17,9 19,7 18,9 20,2

Когнитивная гибкость 8,2 8,9 9,6 9,8

Критическое мышление 4,0 5,9 5,0 5,0

По результатам реализации программы можно сделать 
вывод, что у экспериментальной группы показатели сфор-
мированности навыков увеличились в большей степени, 
чем у контрольной группы.

Выводы и заключение
В ходе исследования были получены следующие 

результаты. Анализ деятельности Ассоциаций выпуск-
ников вузов позволил установить, что текущие меропри-
ятия по формированию гибких навыков, как правило, 
сводятся к проведению отдельных, разовых меропри-
ятий, без использования комплексного подхода. Этот 
вывод подчеркивает важность разработки программы  
с использованием потенциала Ассоциации выпускников, 
для эффективного формирования гибких навыков у сту-
дентов вузов.

Разработанная программа Ассоциации выпускников  
по формированию гибких навыков может эффектив-
но участвовать в подготовке студентов к современным 
требованиям рынка труда. Оценка эффективности про-
граммы показала положительные результаты, подтверж-
дающие значимость Ассоциации выпускников в успеш-
ной подготовке современного специалиста. Участники 
экспериментальной группы, в сравнении с контрольной 
группой, продемонстрировали более высокие показатели 
сформированности гибких навыков, что подтверждает 
эффективность использования потенциала Ассоциации 
выпускников.

Таким образом, дальнейшее внедрение и развитие подоб-
ных программ представляется перспективным для совершен-
ствования процесса образования и подготовки современных 
специалистов к требованиям современного рынка труда.
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